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Л.Г. Коробков 

К ВОПРОСУ О СЕМАНТИЧЕСКОМ БАЗИСЕ ЭКСТЕРНАЛИЗМА 

Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда  
(проект № 18-18-00057). 

В статье ставится цель обосновать корректность аргумента М. Маккинси, соглас-
но которому экстерналистам следует отказаться от классической модели интро-
спективного доступа. Реконструкция проблемы в контексте типологии, противопо-
ставляющей дескриптивные и дизъюнктивные подходы к референции, позволяет 
получить представление о статусе терминов естественных видов, согласующееся с 
«эпистемологическим дизъюнктивизмом». Утверждается, что формально правиль-
ный вывод М. Маккинси и в эпистемическом плане является обоснованным.  
Ключевые слова: экстернализм, аргумент Маккинси, дизъюнктивизм, интроспектив-
ный доступ, теория референции. 

Семантический экстернализм – это принимаемая значительной частью 
сообщества аналитических философов теория, согласно которой значение 
имен собственных, индексных слов (например, местоимений) и терминов 
естественных видов устанавливается без посредничества дескрипций или 
смыслов, локализованных «в голове» носителя языка. Экстерналисты демон-
стрируют, что значение многих терминов определяется либо прямо – через 
указание на какой-либо наблюдаемый экземпляр их объема, либо через связь 
с фактом «крещения», либо по ссылке на знания экспертов. 

У многих вызывает протест принижение экстерналистами роли интро-
спекции при образовании понятий, ведь философы никогда не сомневались в 
том, что интроспективная очевидность конституирует знание. Эту проблему 
мы называем, согласно устоявшейся практике, проблемой совместимости 
экстернализма и априорного самопознания. М. Маккинси разработал аргу-
ментацию, демонстрирующую, что одновременное признание экстернализма 
и интроспективного доступа влечет за собой абсурдный вывод о возможно-
сти априорного познания таких фактов, как факт существования естественно-
го вида вода, или сообщества, использующего это понятие1. Для экстернали-
ста существует несколько вариантов решения проблемы, из которых два 
представляются наиболее убедительными. Первый – так или иначе блокиро-
вать «рецепт Маккинси», т.е. утверждать, что его аргументация организована 
некорректно. По этому пути идут М. Тай и М. Сейнсбери (а также 
Э. Брукнер, Б. Маклафлин и С. Голдберг). Второй вариант заключается в от-

                            
1 Другой аргумент о несовместимости – аргумент «медленного переключения» – мы не рассмат-

риваем, поскольку сама его запутанная формулировка требует отдельного рассмотрения [1]. 
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казе от идеи интроспективного доступа – по крайней мере от той модели, ко-
торая приписывается картезианской традиции. К такому решению склоняют-
ся сам Маккинси, а также Б. Брюер, Д. Корман и Э. Куллисон.  

Первый параграф мы посвящаем типологизации экстерналистских тео-
рий и интерпретации положений сильного экстернализма. Во втором пара-
графе мы поставим проблему совместимости в новом ключе и в результате 
убедимся в правоте сильного экстернализма, при ее решении исходящего из 
дизъюнктивной концепции опыта. Никто не может, руководствуясь чисто 
интроспективными соображениями, делать вывод о том, что владеет поняти-
ем естественного вида.  

1 
Если, как показали Р. Маркус и С. Крипке1, дескрипции не могут отож-

дествляться со значениями терминов, то что следует считать базовыми эле-
ментами познания – благодаря чему мы способны обобщать содержания опы-
та и выводить из них свойства объектов? Проблема примирения теории 
прямой референции и традиционного объяснения рациональности нашла от-
ражение в статье Х. Патнэма «Смысл и референция» [2], где он предложил 
следующий сюжет: где-то существует планета, во всем похожая на Землю, но 
за одним исключением – реки и озера на ней наполнены жидкостью, которую 
невозможно отличить от воды, но химическое строение которой выражается 
сложной формулой, для краткости записываемой как XYZ. Население Земли-
Двойника говорит по-английски, и утоляет жажду жидкостью, на первый 
взгляд ничем не отличающейся от воды. Английский там отличается лишь тем, 
что слово water в нем обозначает XYZ. Если бы мы нашли жителя Земли – 
допустим, что его зовут Оскар, и его двойника с фантастической планеты, 
оба из которых жили в 1750 г., когда ни на Земле, ни на той планете еще не 
была известна формула воды, мы удостоверились бы в том, что описания 
установок Оскара и его двойника, желающих, например, утолить жажду, 
тождественны. Несмотря на то, что Оскар и Твин-Оскар испытывают ощу-
щения влажности, оба считают, что вода ничем не пахнет и т.п., понятия во-
ды у Оскара и Твин-Оскара имеют между собой мало общего. Сюжет пока-
зывает, что с референциальным различием слов, обозначающих воду и 
подобную ей субстанцию, невозможно сопоставить какое-либо различие ре-
презентаций в «языках мышления»2, ведь согласно истории субъекты физи-
чески тождественны3. Патнэм не нашел почвы для примирения психологии и 
теории прямой референции, но его замечание о том, что, рассуждая о поняти-
ях, применяемых близнецами, мы имеем дело не с подлинными терминами, а 
со стереотипами, которые не синонимичны таким терминам, как H2O или 

                            
1 В модальном аргументе Крипке утверждается, что дескрипции никогда не тождественны соб-

ственным именам, так как не отражают идентичности означаемого во всех возможных мирах. Напри-
мер, если бы Гитлер в свое время не пришел к власти, он не имел бы свойств, которые мы используем 
для определения этого имени. 

2 Согласно гипотезе языка мышления Дж. Фодора, мысленные репрезентации представляют со-
бой бессознательные вычислительные состояния, получающие содержание будучи дополненными 
референциальным отношением к миру. Этот язык является специфическим для человека врожденным 
средством мышления. 

3 Подобные мысленные эксперименты отвлекаются от того факта, что мозг на 80% состоит из 
воды [3. P. 87]. 
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XYZ [4. P. 240], обсуждается философами. Причиной недоразумений, сопут-
ствующих традиционной теории значения, является, как считает Патнэм, 
смешение метафизической и эпистемической необходимости, позволяющее 
сделать вывод, что если метафизическим условием принадлежности субстан-
ции к естественному виду вода является обладание структурой Н2О, то тер-
мин «вода» должен быть синонимичным с термином «Н2О» [Ibid.]. На самом 
деле эти термины не синонимичны, и аналитического определения естествен-
ных видов дать нельзя. Аналитическое определение – это такое определение, 
которое имеет статус одновременно метафизически и эпистемически необходи-
мого. Если пояснить, что под эпистемической необходимостью здесь понимает-
ся априорность, то мысль Патнэма сводится к тому, что нет никаких основа-
ний свойства, обычно включаемые в априорные определения термина 
естественного вида (например, «Вода – это жидкость без цвета и запаха... и 
т.п.»), считать метафизически истинными, а с другой стороны, нельзя забы-
вать, что истины типа «Вода есть Н2О», отражающие метафизически суще-
ственные свойства, в эпистемическом смысле являются случайными. 

С точки зрения семантического экстернализма, называя вещество XYZ 
«водой», мы неправильно применяем это понятие, так как референция терми-
на была зафиксирована через указание на «это вещество», существенным 
свойством которого является бытие Н2О. При этом большинство экстернали-
стов, в отличие от Т. Бёрджа и С. Сойер, полагает, что ход мыслей Патнэма 
вовсе не влечет за собой радикального вывода о том, что условия владения 
понятиями могут включать интроспективно недоступные факторы [5. P. 143], 
допуская лишь, что значения понятий можно считать в какой-то мере изоли-
рованными от интроспективных способностей субъекта1. 

На сегодняшний день в обращении находится ряд ярлыков для различ-
ных вариантов экстернализма. Например, согласно «слабому» экстернализму, 
отстаиваемому К. Макгинном, при индивидуации содержаний восприятия 
решающую роль играют эффекты состояний сознания, а не диспозиционные 
свойства объектов [6. P. 65]. В восприятии фиксируется факт существования 
экземпляра свойства, и при этом не важно, о свойстве какого именно объекта 
в нумерическом плане идет речь [7. P. 39]. Макгинн считает, что объект, от-
раженный в сознании в качестве определяемого каким-либо свойством, на 
самом деле может восприниматься и независимо от его свойств. На этом ос-
нована возможность иллюзии – восприятия объекта как имеющего мнимое 
свойство. Если бы восприятие объекта зависело от восприятия свойств, то 
иллюзия представляла бы некий иной или несуществующий объект. Приме-
нительно к феномену убеждения Макгинн отстаивает «сильный» экстерна-
лизм – при индивидуации содержаний убеждений следует учитывать их ре-
альные причинные отношения. Говорить о том, что «мозг в бочке» способен 
иметь обоснованные убеждения, было бы некорректно. Подобных взглядов 
придерживается и Б. Брюер, который подчеркивает, что существует беско-
нечно много высказываний, приписывающих объекту различные свойства, но 

                            
1 Бёрдж, например, пишет: «…природа мыслей в том виде, как она маркируется их репрезенти-

рующим содержанием, конститутивно зависит от социальной среды» [3. P. 151]. С. Сойер и 
Т. Уорфилд принимают контринтуитивные следствия аргумента М. Маккинси и отрицают то, что он 
представляет собой reductio ad absurdum – априорное подтверждение знания случайных фактов, по их 
мнению, возможно. 
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само его существование не объясняется перечислением предикатов. Брюер 
является сторонником сильного экстернализма не только в отношении убеж-
дений, но и в отношении восприятий: для него, например, понятие красного 
цвета вторично по отношению к убеждениям относительно красных объектов 
[8. P. 62]. 

Джессика Браун классифицирует экстерналистские подходы, руковод-
ствуясь тем, какие решения предлагаются ими в случаях отсутствия референ-
та для термина. Концепции одного типа исходят из того, что в сознании 
субъекта иллюзии или галлюцинации присутствует чисто дескриптивная 
мысль – например, человеку, принимающему оптическое явление в пустыне 
за воду, приписывается мысль о «бесцветной субстанции, зеркальная гладь 
которой искрится под лучами солнца (и т.п.)». Концепции другого типа осно-
ваны на дизъюнктивном принципе – между нормальным восприятием и гал-
люцинацией – по крайней мере с семантической точки зрения, – нет ничего 
общего. Галлюцинации вообще не имеют определенного семантического со-
держания, поэтому, если некто в пустыне видит оазис, который на самом деле 
является фантазмом, он на самом деле лишь испытывает иллюзию мысли. 
Концепции первого типа Браун называет «дескриптивными», а второго – 
«иллюзионными» [9. P. 16]. Иллюзионнный экстернализм – это неофрегеан-
ская концепция Г. Эванса и Дж. Макдауэлла, в которой отсутствие референта 
влечет за собой отсутствие объективного (de re) смысла, а отсутствие смысла 
для фрегеанцев выливается в отсутствие мысли. Что касается термина «де-
скриптивный экстернализм», то под ним можно объединить весь спектр тео-
рий, свободных от принципа, согласно которому смысл образует необходи-
мое и достаточное условие для вхождения референта в объем понятия: 
вопреки Г. Фреге, К. Макгинн и др. полагают, что одному смыслу могут со-
ответствовать радикально разные референты. В этих теориях пропозицио-
нальная установка за отсутствием широкого содержания конституируется 
узким – дескриптивным смыслом.  

Сара Сойер делит все экстерналистские теории на «предикативные» и 
«сингулярные» [10. P. 137]. Она объединяет социальные и теории естествен-
ных видов в группу предикативных, а к сингулярному типу относит такие, 
которые моделируют содержания установок исходя из феномена прямой ре-
ференции. Сойер наиболее важным считает то, какие взгляды на природу 
пропозиций выражают экстерналисты: критерием принадлежности к сингу-
лярному типу служит для нее признание таких пропозиций, конституентами 
которых могут быть единичные предметы. Преимущество данной концепции 
в том, что она объясняет такое явление, когда два утверждения, истинные в 
одних и тех же возможных мирах, имеют различный смысл, не прибегая к 
двухфакторной модели К. Макгинна и др. Оппоненты такого наивного реа-
лизма выдвигают следующий аргумент [11. P. 45–68]. Эпизоды опыта могут 
относиться к разным объектам, но иметь одно и то же содержание: например, 
образы близнецов на основании зрительных ощущений различить невозмож-
но, но нумерически они остаются различными особями. Это говорит о том, 
что объекты восприятия нерелевантны для индивидуации его содержания. 
Кроме того, содержание сознания может быть идентичным в адекватном вос-
приятии и в случаях воображения и галлюцинации – например, цвет вообра-
жаемого лимона ничем не отличается от цвета реального. 
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Концепция сингулярных пропозиций выбирается в качестве базиса 
наиболее интересной и радикальной теорией – сильным экстернализмом. Ее 
сторонники руководствуются расселовским principle of acquaintance – «любая 
пропозиция, которую мы способны понять, должна состоять из частей, с ко-
торыми мы непосредственно знакомы» [12. P. 219].  

2 
Стандартным аргументом в пользу несовместимости экстернализма и 

традиционной идеи интроспективного доступа к значениям считается аргу-
мент незаконного априорного познания, который выдвинул М. Маккинси [13]. 
Аргумент Маккинси имеет форму сведения к абсурду: он демонстрирует, что 
одновременное признание экстернализма и интроспективного доступа к зна-
чениям эквивалентно утверждению возможности априорного познания слу-
чайных фактов.  

1) Допустим, что Оскар располагает доступом к дескриптивному смыслу 
слова «вода», если он, например, рассуждает о том, что вода – это бесцветная 
жидкость. Мы говорим, что он владеет понятием воды. Это положение осно-
вано на принципе неограниченного интроспективного доступа.  

2) Если Оскар владеет понятием воды, то вода существует (или когда-
либо существовала). Это положение приписывается экстернализму. 

3) Следовательно, вода как референт соответствующего понятия суще-
ствует. 

В этом силлогизме, на первый взгляд, нет ничего парадоксального, ведь 
предложение 3 действительно истинно, так как аргумент является синтакси-
чески правильным (valid) и семантически непротиворечивым (sound). Про-
блема кроется в эпистемическом статусе вывода. Вспомним, что экстерна-
лизм (тезис 2) был принят на основании априорной аргументации – в 
мысленном эксперименте Патнэма. Благоразумный тезис 1 тоже известен 
априори. Собственно говоря, нет ничего удивительного в том, что мы знаем 1 
и 2 априори. Парадокс становится очевидным, когда мы понимаем, что если 1 
и 2 известны априори, то 3 также должен иметь характер априорной истины. 
Таким образом, аргумент апеллирует к тому обстоятельству, что мы не мо-
жем утверждать 3 без эмпирического исследования [14. P. 54].  

Заслуживают внимания два подхода к решению парадокса Маккинси – 
один предлагается М. Таем и М. Сейнсбери, другой – самим М. Маккинси, а 
также Б. Брюером. Тай и Сейнсбери рассматривают отношение референции 
как интенциональное, а Маккинси и Брюер – как причинное, и в свете изло-
женных в предыдущем параграфе типологизаций концепцию первых можно 
назвать слабым, а вторых – сильным экстернализмом [15]. Слабые экстерна-
листы пытаются блокировать аргумент и утверждают, что проблема постав-
лена некорректно. По их мнению, тезис 2 имеет апостериорный характер. 
Даже если экстерналистский принцип сам по себе и считать априорным, 
нельзя слепо применять его к конкретным понятиям – полагают Тай и Сейнс-
бери [16. P. 107]. Из тезиса экстернализма может следовать незаконное апри-
орное знание, только если заранее известно, что термин представляет собой 
атомарное понятие естественного вида1. Нам изначально известно, что 

                            
1 Референция атомарного понятия фиксируется независимо от определения. 
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термин «вода» – атомарный, причинно связанный со своим референтом. 
Принимая как должное зависимость тождества «Вода есть H2O» от случай-
ных фактов существования, мы упускаем из вида момент, о котором говорят 
Тай и Сейнсбери, поскольку мы сосредоточены на условиях патнэмовского 
эксперимента. В действительности успешность референции не может быть 
автоматически предсказана, и нельзя исключать возможность того, что тер-
мин окажется пустым или сложным (как в случае понятия «воздух»), и тогда 
аргумент Маккинси не будет работать.  

Хорошим опровержением аргумента Тая и Сейнсбери, на наш взгляд, яв-
ляется мысленный эксперимент П. Богосяна1, который предлагает нам пред-
ставить планету, обитатели которой никогда не имели эмпирического кон-
такта с водой и вместо этой субстанции предметом восприятия там выступает 
коллективный мираж [17]. Понятие естественного вида, согласно экстерна-
лизму, должно быть атомарным, но в данном случае это невозможно, так как 
оно пустое. Экстерналисту остается признать, что слово, имеющее тожде-
ственную роль в языке мышления Оскара и его физического дупликата с Су-
хой Земли, в первом случае будет выражать атомарное, а во втором – де-
скриптивное понятие2, что противоречит здравому смыслу. Представляется 
очевидным, что история о Сухой Земле показывает не то, что – как считают 
Тай и Сейнсбери, – слово «вода» выражает в данном контексте иное понятие, 
а то, что с точки зрения экстерналиста контекст Сухой Земли вообще исклю-
чает какое-либо определенное понятие воды. Метафизика Тая и Сейнсбери, 
допускающая пустые термины естественных видов, на наш взгляд, не спо-
собна противостоять аргументации Богосяна. 

Маккинси, между прочим, замечает, что никогда не утверждал того, что 
тезис 2 выдвигается на априорных основаниях. Его аргумент не строится на 
принципе априорной импликации. Он демонстрирует абсурд иначе – руко-
водствуясь принципом замыкания априорного знания относительно имплика-
ции3. Согласно последнему, если субъект способен познать априори, что P, и 
при этом из P логически следует Q, то он способен познать априори, что Q.  
В нашем случае, если бы Оскар мог знать априори, что владеет понятием во-
ды, когда думает, например, что вода хорошо утоляет жажду, то, по принци-
пу замыкания, из этого необходимо следовало бы, что он априори знает, что 
вода существует. Собственно говоря, поэтому принцип неограниченного ин-
троспективного доступа (тезис 1) и должен быть отвергнут экстерналистом 
во избежание незаконного априорного знания. 

Ключом к стратегии Маккинси и сильного экстернализма в целом явля-
ется переосмысление критериев владения понятиями. Требования к способ-
ности владения понятием должны следовать из надлежащей трактовки прин-
ципа Рассела, известного как принцип знания на основании индивидуального 
опыта (знакомства). Чтобы показать, как правильно сформулированный экс-
тернализм обходит парадокс незаконного априорного знания, Б. Брюер кон-
струирует расширенный аргумент в пользу принципа Б. Рассела. Подлинная 
референция возможна только к тем объектам, о которых субъект способен 

                            
1 Богосян занимает позиции интернализма. 
2 Мы вместе с Богосяном допускаем, что всем понятиям присуща дескриптивная форма, служа-

щая условием возможности интроспекции.  
3 “Closure of apriority under logical implication” [14. P. 55]. 



 К вопросу о семантическом базисе экстернализма 11 

 

выражать невыводное знание – таков, по его мнению, смысл принципа Рассе-
ла [18. P. 256]. Для него очевидно также, что эмпирические отношения к объ-
ективным свойствам способны непосредственно индивидуировать содержа-
ния установок, выступая основанием для указательного или невыводного 
знания [Ibid. P. 23]. Брюер утверждает, что эти отношения необходимо явля-
ются мотивирующими (reason-giving), поясняя, что последний термин отно-
сится к субъективному феномену. Восприятия служат мотивами, если, и 
только если они вносят вклад в фиксацию условий истинности основанных 
на них убеждений, которые когнитивный агент оценивает как уместные или 
неуместные альтернативы в контексте своей деятельности – иначе говоря, 
понимает [19]. При установлении критериев владения понятиями следует 
руководствоваться тем, что само наличие эмпирических убеждений зависит 
от актуальной мотивированности объектами восприятия. Из этих наблюдений 
Брюер делает вывод, что восприятия имеют концептуальное содержание и 
невозможны без него – указательные понятия фундируют восприятие1 [20. 
P. 217].  

Такие оппоненты сильного экстернализма, как М. Тай, не учитывают то-
го, что существуют некие накладываемые на любое истинное убеждение са-
мой его внутренней природой эмпирико-эпистемологические ограничения. 
Эти ограничения, конституирующие способность владения понятиями, дела-
ют тезис 1 аргумента Маккинси неприемлемым. В действительности способ-
ность к образованию и применению понятий во многом регулируется отно-
шениями к фактам, фиксируемым сингулярными пропозициями. На наш 
взгляд, наиболее убедительное обоснование этого тезиса может быть вырабо-
тано философскими школами, отталкивающимися от адекватной концепции 
опыта – такой, которая исходит из дизъюнктивного принципа, согласно кото-
рому между нормальным восприятием, с одной стороны, и воображением, 
иллюзией, галлюцинацией – с другой, с семантической точки зрения нет ни-
чего общего.  
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В статье рассматривается темпоральное представление мира, анализируется 
осмысление процессов и событий. Некоторые авторы считают, что процессы дели-
мы до бесконечности, другие авторы выделяют дискретные события. События 
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Философия процесса – область философии, которая оформилась в ХХ в. 
несмотря на то, что ведет свое начало от Гераклита. Однако, как указывают 
историки этого направления [1], в классической западной метафизике преоб-
ладало понятие субстанции, вещи. Вокруг него строилось осмысление бытия 
(субстанция, модус, акциденция; вещь, свойство, отношение), так что суб-
стантивировалось даже бытие субъекта, Я. Наша интеллектуальная история 
сложилась так, что мы мыслим мир состоящим из вещей, т.е. по существу 
статичным.  

Вероятно, льет воду на эту же мельницу и классическая западная наука, 
особенно математика. В ней никоим образом нет места времени. Что касается 
физики, то она, конечно, задействует время, однако по сути также оперирует 
субстанциями и вещами. Мы не привыкли осмыслять темпоральность. Одна-
ко в ХХ в. эта проблема стала очевидна, так что были предложены решения.  

Философы-«процессисты», как они себя называют, ведут свою тради-
цию, кроме Гераклита, от Лейбница и Гегеля [2]. Ключевой фигурой начала 
ХХ в. был Альфред Норт Уайтхед, а в конце ХХ – начале XXI в. Николас 
Решер. Также важные идеи высказаны в статьях и книгах [3–5]. Как правило, 
они пишут о процессах, а не о событиях, но следует оговориться, что понятие 
«события» (event, occurrence) иногда упоминается в философии процесса, 
особенно у Т. Истмэна в контексте квантовой теории [4].  

В отечественной мысли, к сожалению, метафизика процесса представле-
на мало. Следует упомянуть книгу С.С. Неретиной и А.П. Огурцова «Онтоло-
гия процесса», в которой представлена сугубо авторская концепция [6]. Фи-
лософия процесса упоминается в статье О. Столяровой [7] и анализируется в 
ее книге «Возвращение метафизики как факт» [8]. Философии Уайтхеда по-
священы статьи М. Локосовой [9] и Д. Штаммера [10], Интересен подход 
московских логиков: А.В. Смирнова [11] и В.И. Шалака [12, 13]. Однако о 
метафизике процесса – собственно определении, что такое процесс, его 
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структурных и динамических характеристиках, его связи с временем – при-
ходится читать в основном в англоязычной литературе.  

Кроме онтологической, существует и гносеологическая сторона мышле-
ния о процессах. Здесь центральной фигурой является Э. Гуссерль с его трак-
товкой восприятия темпоральных явлений (процессов).  

Основные интуиции метафизики процесса 

Что же такое процесс? В основном это понятие в философии процесса 
функционирует как базовое, самопонятное. Определения не дается даже в 
статье в Стэнфордской философской энциклопедии [1]. Мы можем опреде-
лить процесс через более базовое понятие «изменение»: это темпорально раз-
вернутая совокупность изменений, имеющая место в пространстве (и, конеч-
но, во времени). Я буду также использовать термин «субстрат», чтобы 
обозначить то, что изменяется.  

Как считают Н. Решер и У. Селларс, субстрата у процесса может не быть. 
В этой связи Селларс вслед за Ч.Д. Броудом выделяет «абсолютные процес-
сы» (бессубъектные), которые, по его словам, первичнее своих субстратов, 
хотя это выглядит не до конца убедительно. Например, «Сократ бежит» – это 
процесс, привязанный к субстрату, а «бег Сократа состоялся» – это абсолют-
ный процесс [3], хотя разница явно чисто языковая. К сожалению, эта при-
вязка к языку очень типична для аналитической философии. Решер мыслит 
неязыковым образом и в пример бессубъектных процессов приводит «темпе-
ратура упала»: «Но многие события и процессы явно не имеют субъектов, 
поскольку они не состоят из действий одного или нескольких личных или 
безличных агентов (например, мороз или магнитное поле). В этих самодоста-
точных или бессубъектных процессах действуют не „агенты“, а „силы“. Они 
могут быть диффузно расположенными (расширение Вселенной Хаббла) или 
вообще не иметь реального местоположения (Большой взрыв)» [2. Р. 4]. Од-
нако, на мой взгляд, это тоже не слишком убедительно. Температура падает 
не «вообще», падает температура какого-то тела, какой-то среды (атмосфе-
ры). Тогда тело или среда и будут субстратом процесса. Электромагнитное 
поле тоже можно считать субстратом. Я не вижу оснований выделять бес-
субъектные процессы, хотя иногда действительно выделение субстрата мо-
жет быть проблематично (например, в случае социальных или эпистемиче-
ских процессов).  

Важный вопрос о структуре или паттерне процесса. Решер считает, что 
процессом можно назвать только нечто, имеющее структуру: «Процесс – это 
последовательно структурированная серия стадий или фаз, которые являются 
типами событий или происшествий… Неструктурированная последователь-
ность – просто что-то одно за чем-то другим – процессом не является» [Ibid. 
Р. 27]. Однако в других местах той же работы он в качестве важных примеров 
применения философии процесса называет психологию, т.е. «Я как процесс», 
и теологию, т.е. «Бог как процесс». Но ни в случае Я, ни в случае Бога нельзя 
говорить, что это процессы, являющиеся структурированной последователь-
ностью событий. У Бога, надо полагать, повторяющейся структуры нет, да и 
у Я, скорее всего, тоже (не в смысле работы мозга, а именно в смысле суще-
ствования сознания как потока). Так что паттерна, т.е. повторяющейся во 
времени структуры, у процесса, думаю, может не быть, однако устойчивый 
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процесс требует определенной структуры субстрата. Например, в биохимиче-
ских процессах в клетке во взаимодействие вступают определенные веще-
ства, один процесс – одни и те же вещества.  

В этом смысле важным представляется разделение на собственные (сущ-
ностные) и привходящие процессы. Выделение собственного (сущностного) 
процесса логически совпадает с выделением, в другой системе смысловых 
координат – с выделением единицы субстрата. Например, если мы в субстан-
циальной системе координат выделяем как единицу отдельного человека  
(а мы, конечно, ее выделяем), то в соответствующей процессуальной системе 
координат его сущностными процессами будут жизнь, дыхание, биение серд-
ца, возможно, разумное мышление и т.п. Чтение книги, приготовление еды и 
печатание статьи – тоже процессы и с тем же субстратом, но они привходя-
щие. Шалак [13] предлагает очень простой критерий: все сущностные про-
цессы длятся ровно столько же, сколько существование индивида. Однако 
здесь мы сталкиваемся с трудностью. «Существование индивида» – не про-
цесс в логическом смысле слова, это еще производное от субстанциального, а 
не процессуального мышления. Согласно тому же Шалаку (и Решеру), инди-
вид – это пучок процессов. Естественно, прежде всего в этом пучке собира-
ются собственные процессы. Поэтому определение собственного процесса 
через длительность, равную длительности индивида (т.е. тех же собственных 
процессов), – это тавтология. Задача определения собственного процесса так 
не решается, однако, возможно, имеет смысл просто заменить понятие «ин-
дивид» на понятие «собственный процесс» и таким образом вывести из рас-
смотрение проблему субстрата.  

У большинства процессов есть вход и выход, так что мы почти всегда 
выделяем каузально связанные друг с другом процессы. Собственно, кау-
зальность в процессуальной онтологии как раз сводится к последовательно-
сти процессов, связанных через вход и выход. Продукция какого-то субстрата 
на выходе первого процесса запускает второй процесс, для которого данный 
субстрат будет входом: «…процесс есть чередование стадий, на которых 
„сращение“ многих факторов подводит к формированию некоторого резуль-
тата, а оформление достигнутого результата становится условием „перехода“ 
к следующей стадии» [14. С. 59]. Такое понимание процесса естественно в 
химии, биохимии и сходных науках, хотя И.В. Мелик-Гайказян в данной ра-
боте применяет его и к процессам передачи информации.  

Здесь на ум сразу приходит конструктивистский аргумент: процессы вы-
деляем мы, в природе же многообразие процессов взаимосвязано и не делит-
ся на дискретные единицы. Однако так ли это? 

Мы подходим к важному, в аспекте нашего рассмотрения, вопросу о 
континуальности / дискретности процессов. Вопрос стоит так: существует ли 
атомарный, единичный процесс (не в смысле квантовой теории, а в смысле 
метафизики)? Или любой процесс можно делить на подпроцессы до беско-
нечности? Решер строго придерживается второй точки зрения, он континуа-
лист. И во времени, и в логическом смысле слова, считает он, процессы де-
лятся на все более мелкие подпроцессы, макропроцессы на микропроцессы, и 
это деление бесконечно [2. Р. 22]. Аналогичной точки зрения придерживается 
В.И. Шалак, который также говорит о том, что любой процесс во времени 
можно делить до бесконечности [13]. Однако основатель современной теории 
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процесса Уайтхед считал иначе. Он выделял единицы процесса: «актуальные 
сущности» (actual entities). Эти актуальные сущности соединяются в «сраще-
нии» (concrescence) в определенные комплексы (nexus). Здесь, конечно, воз-
никает вопрос о возможном кванте времени, но это проблема чисто физиче-
ская, речь же у нас идет о логической делимости процессов.  

События как дискретные разрывы процессов 

В этой связи необходимо сказать о концепте события. События рассмат-
ривались в континентальной традиции и всегда понимались как имеющие 
отношение к человеку. Например, Ж. Делез пишет: «Событие по самой сути 
принадлежит языку, оно имеет существенное отношение к языку…» [15. 
С. 36]. Аналогичным (субъективистским) образом пишет о событии Хайдег-
гер [16]. Однако нас интересует более объективистский подход к событиям. 
Уайтхед, как было сказано выше, выделял единицы процессов – актуальные 
сущности. Вот что он пишет: «Некоторый отдельный случай „сращения“ 
называют „актуальной сущностью“, или соответственно „актуальным собы-
тием». Не существует одного полного набора вещей, являющихся актуаль-
ными событиями. Ибо обязательным фундаментальным фактом оказывается 
креативность, благодаря которой не может быть „многих вещей“, не субор-
динированных в конкретное единство. Так, совокупность всех актуальных 
событий есть по самой своей природе точка зрения (standpoint) для другого 
„сращения“, извлекающего конкретное единство из этого множества акту-
альных событий. Отсюда мы не можем изучать реальный мир иначе, как с 
точки зрения непосредственного „сращения“, которое отрицает предшеству-
ющее завершение процесса» [17. С. 297]. Мы видим, что вещи здесь прирав-
ниваются к событиям, причем все события находятся во взаимосвязи. Явля-
ются ли события по Уайтхеду объективными? С одной стороны, да, с другой 
стороны, они всегда воспринимаются «чувствованием» (feeling), которое 
принадлежит не человеку, а всему миру: «…имеет место рецепция мира как 
множества индивидуальных центров чувствования, взаимопредполагающих 
друг друга» [Там же. С. 299], т.е. Уайтхед фактически выступает здесь как 
панпсихист. 

Мы видим, что можно рассматривать процессы как состоящие из микро-
событий. Однако представляется, что в стационарных процессах события вы-
являть не следует. Парадигмальным примером будет такая цепочка: горение 
звезды (стационарный процесс) – вспышка сверхновой (событие) – суще-
ствование черной дыры (второй стационарный процесс). Является ли выде-
ление события здесь всего лишь антропологически обусловленным восприя-
тием нового? Судя по всему, нет. Это именно объективное событие. Конечно, 
континуалисты возразят, что вспышка сверхновой также является процессом, 
хотя во времени этот процесс короче, чем два другие. В определенном аспек-
те между ними разница принципиальна: процесс континуален, а событие 
дискретно. Любое дискретное макрособытие состоит из одного или несколь-
ких процессов, но это не отменяет его дискретности относительно окружа-
ющих его процессов. Даже если событие длилось некоторое заметное время, 
оно будет единичным, поскольку, как уже было сказано, преобразовывает 
субстрат окружающих процессов. Процессы в большинстве случаев в той или 
иной степени стационарны. В событии стационарность отсутствует полно-
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стью. У любого процесса есть собственное внутреннее время, а у события нет 
такого времени.  

Каким образом можно описать событие именно как событие, а не как 
процесс? Вспоминая делезовский термин «сингулярность», можно обратить-
ся к математическим метафорам и связать понятие процесса с понятием 
функции, а понятие события – с нарушением непрерывности функции или, 
скорее, с отсутствием у нее производной в определенной точке. Повторюсь, 
что это метафора, а не реальное утверждение относительно существования 
конкретной «функции» у конкретного процесса. Конечно, у каждого процесса 
можно выделить функции от многих параметров (и, возможно, будут различ-
ные ситуации нарушения дифференцируемости таких функций), но здесь ме-
тафорически идет речь о том, что производная отсутствует в некоторой осо-
бой, сингулярной точке функции, в разрыве или «скачке». Именно это и 
следует, на мой взгляд, понимать под событием. 

Вопрос о времени нужно рассмотреть подробнее. У каждого процесса, 
как было сказано, есть собственное внутреннее время. Времена процессов не 
соотносимы между собой. Они могут иметь некоторое «объемлющее» время, 
только если имеется наблюдатель, общий для нескольких процессов. Мне 
думается, что нельзя считать процессы «наблюдающими» друг друга, как это 
делает Уайтхед. Скорее здесь мы имеем что-то вроде теории относительности 
для процессов: понятие одновременности для различных процессов, не име-
ющих общего наблюдателя, не имеет смысла. Что касается события, то оно 
не имеет собственного внутреннего времени, и данное свойство события свя-
зано с окружающими его процессами. Событие следует рассматривать как 
нечто дискретное. Идеальное событие – это точка, момент времени.  

Однако, как уже было сказано, практически любое событие можно рас-
сматривать и как процесс, если подходить к нему с другой шкалой времени. 
В этом смысле идеальных событий не существует. Каждый процесс, как ста-
ционарный, так и нет, задает наблюдателю собственную шкалу времени, в 
рамках которой он является процессом, а не событием. С увеличением мас-
штаба шкалы даже длительные стационарные процессы будут представляться 
событиями. Следует сказать и то, что стационарные процессы в течение дли-
тельного времени не изменяют своего субстрата, а в событии принципиаль-
ным образом меняется субстрат, как мы видим на примере горения звезды и 
вспышки сверхновой (а в другой традиции и другими словами об этом писали, 
например, Ф.И. Гиренок: «Смысл лишает событие его событийного состава,  
а событие обессмысливает смыслы» [18. С. 69]; Ю.М. Лотман: событие – это 
«перемещение персонажа через границу семантического поля» [19. С. 282], 
т.е. событие всегда увязывается со смыслом, с его изменением, с наличием 
понимающего наблюдателя). Однако мы снова видим, что если изменить 
шкалу времени, то и стационарный процесс окажется событием, изменяю-
щим субстрат. Поэтому дискретность события может быть только условной.  

С условной дискретностью события связано то, что его нельзя изучать. 
Изучать можно только процессы, так как именно они имеют внутреннее время. 
События происходят, можно сказать, слишком быстро, они воспринимаются 
только задним числом, как изменившие состояние субстрата. Именно поэто-
му в континентальной традиции (Делёз [15], Хайдеггер [16], Гиренок [18], 
Лотман [19]) событие понимается как точка изменения смысла. У Витген-
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штейна в «Логико-философском трактате» идет речь об атомарных фактах – 
это практически события – и они также связываются с наблюдателем. Таким 
образом, без наблюдателя события практически не выявляются как таковые, 
они являются только краткими процессами. Однако с появлением наблюда-
теля появляются и события. События определены принципиально антрополо-
гически.  

Процессы и их восприятие 
В этой связи возникает вопрос о сознании как о процессе и о восприятии 

сознанием других процессов вокруг него. 
Что сознание является процессом, в этом нет сомнений у классиков фи-

лософии процесса. Уайтхед, как мы видели, наделял сознанием вообще весь 
мир, подходил к нему как к организму, панпсихистски. Решер придерживает-
ся более классического понимания сознания, у него оно принадлежит челове-
ку. Пониманию сознания как процесса он посвящает отдельную главу в своей 
книге «An Introduction to Process Philosophy» [20]. Там он пишет, что понима-
ние процессуальной природы сознания облегчает решение mind-body 
problem. В принципе, понятно и так, что в темпоральной перспективе субъек-
тивное бытие является процессом. Однако нужно поставить вопрос, как один 
процесс воспринимает другие процессы. 

Чтобы понять существо вопроса, рассмотрим метафору. Если один поезд 
едет, то, стоя на платформе, его движение можно видеть. Также, если мы си-
дим в этом поезде, мы видим, что пейзаж за окном движется назад. Но если 
два поезда по соседним рельсам движутся параллельно в одном и том же 
направлении, друг для друга они будут стоять, они не увидят взаимного дви-
жения. Можно видеть только относительное движение. Поэтому хочется ска-
зать, если и мир движется во времени, и человек движется в нем же в том же 
направлении, когнитивный процесс человека не будет адекватно ухватывать 
параллельный процесс мира. В таком случае мы вообще не должны воспри-
нимать время. Мне думается, что это одна из загадок времени и его отноше-
ния к мышлению человека.  

Можно разрешить это затруднение следующим образом, так сказать, по 
Минковскому. Мир состоялся в пространстве-времени, в четырех измерени-
ях. Он некоторым образом стоит на месте. Человек движется по оси времени 
вдоль состоявшегося мира и, соответственно, видит во времени его измене-
ния. Это примерно напоминает, как виден из едущего поезда кабель, который 
подвешен к столбам и слегка провисает между ними: когда смотришь из ок-
на, кажется, что он волнообразно колеблется.  

Но кажется, что сознание работает не по такому принципу. Мы действи-
тельно движемся вместе с миром, однако в определенном смысле стоим на 
месте, а мир движется. В каком смысле мы стоим на месте? В смысле выхода 
за пределы времени в опоре на память. В этом смысле мне кажется, что ре-
шеровское понимание сознания как процесса не ухватывает способность че-
ловека выходить из имманентного времени. 

В опоре на память и на то, что Гуссерль называл ретенцией, мы выходим 
за пределы точки здесь-и-сейчас (в данном случае «сейчас»). Гуссерль, как 
известно, приводил в пример восприятие мелодии. Мелодия разворачивается 
во времени, человек движется во времени, так что в каждый конкретный мо-
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мент он слышит только один тон. Однако у сознания есть темпоральный го-
ризонт, как это называл Гуссерль [21. С. 47]. Ретенция – способность созна-
ния удерживать в актуальном поле не единственный момент, а отрезок вре-
мени. В этом интервале времени, который существует в сознании 
одномоментно, располагается определенная временная последовательность. 
Сосуществование целого отрезка прошлого (причем в его темпоральной раз-
вертке) в едином моменте настоящего является особым свойством сознания. 
Об этом писал также У. Джеймс, введя в обиход понятие «кажущееся насто-
ящее» (Specious Present) (обзор соответствующих идей см. в [22]). Видимо, 
можно сказать, что кажущееся настоящее – это первый шаг к человеческой 
способности выхода за пределы времени. Речь здесь идет о выходе за преде-
лы имманентного времени к конституированию вневременных сущностей. 
Гуссерль писал об этом в «Феноменологии внутреннего сознания времени»: 
«Как же теперь, вопреки феномену постоянного изменения сознания-
времени, осуществляется сознание объективного времени, и прежде всего 
тождественных временных позиций и временного протяжения? Ответ таков: 
вследствие того, что вопреки потоку темпорального отодвигания, потоку мо-
дификаций сознания, объект, который являет себя как отодвинутый, аппер-
цептивно сохраняется как раз в абсолютной тождественности, и притом 
объект вместе с полаганием в Теперь-точке опыта как „это“. Постоянная мо-
дификация схватывания в постоянном потоке не затрагивает „чтойности“ 
(„als was“) схватывания, т.е. смысла» [21. С. 69] (курсив мой. – Е.К.). Он го-
ворит: «Время неподвижно, и все же оно течет» [Там же. С. 68]. Здесь, дума-
ется, он имеет в виду именно человеческую способность выходить за преде-
лы имманентного времени ко времени объективному, по крайней мере, 
конституировать объективное время. Он пишет о «господстве тождества 
смысла» каждого объективного процесса: темпоральная материя «именно в 
потоке сохраняет для себя тождественность предметного смысла» [Там же]. 
Таким образом, целостность смысла схватывается вне-темпорально.  

В другом месте Гуссерль пишет о конституировании времени внешнего 
процесса: «Когда я воспринимаю какую-то вещь, вещественный процесс и 
т.д., я имею в восприятии само собой разумеющееся его время, а именно его 
присутствующее бытие как продолжительность» [23. Р. 382] (курсив мой. – 
Е.К.). «Время мира – это форма, неизменная форма для всего «существующе-
го», всего сохраняющегося в реальном смысле» [Ibid. Р. 404]. «Но в этом те-
кущем изменении есть постоянная «конституция» мирового времени» [Ibid. 
Р. 144]. Таким образом, здесь он тоже подчеркивает, что объективное время 
процессов конституируется отдельно от моего «живого настоящего».  

Если процесс имеет паттерн, то его можно представить как схему, как 
структуру, которая разворачивается во времени. Например, врач-кардиолог 
записывает кардиограмму – развертку электрических потенциалов сердца, 
соответствующую его биению. Обо всех процессах можно сказать, что они 
развернуты во времени перед нами. Однако врач, глядя на кардиограмму, в 
уме производит обратную свертку. Он выявляет паттерн, который повторя-
ется. Эта способность сознания – производить свертку того, что во времени 
развернуто – также относится к способности сознания выходить за пределы 
потока времени. Согласно Гуссерлю, это «тождество предметного смысла» 
темпорального явления.  
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Если теперь поставить вопрос, как в теории Гуссерля будут восприни-
маться не процессы, а события, то следует снова повторить, что события, бу-
дучи дискретными, осмысляются задним числом, из будущего. Здесь мы сно-
ва сталкиваемся с важнейшим для континентальной традиции понятием 
смысла и с гуссерлевским понятием конституирования смысла. Событие 
осмысляется, оно становится вехой в истории мышления и в истории мира: 
«От предполагаемого события, воспринимаемого события в феноменологи-
ческом времени, постоянных данных восприятия, мы вернулись к контексту 
сознательных переживаний, которые его „составляют“. То, что мы видели, не 
выдумано, и мы видели эти переживания, мы воспринимали их. И здесь у нас 
были постоянные следствия исходного опыта фаз событий; они появляются 
одно за другим в абсолютной самости, только чтобы, когда они возникают, 
теряют свою абсолютную самость как изначальную данность» – пишет Гус-
серль в своих поздних записях [23. Р. 260]. Он увязывает события с их про-
тенциальным предвидением и ретенциональным воспоминанием.  

Однако, конечно, следует упомянуть не только ретенцию, но и обычную 
память. Мы способны за счет памяти удерживать тот мир, который был, и 
таким образом схватываем движение, изменение, время. Мир движется во-
круг нас, а мы наблюдаем это движение, метафорически стоя на станции.  

Я также думаю, что стоит добавить, что с выходом за пределы времени 
связано и мышление в области математики. В математике принципиально нет 
времени. В ней как бы все уже состоялось. Даже несмотря на то, что матема-
тика оперирует квазитемпоральными объектами – например, морфизмы в 
теории категорий, построения в геометрии, операторы, да и само понятие 
функции – это тем не менее мир без времени. Отчасти это напоминает упо-
мянутую выше свертку темпоральных сущностей в паттерн.  

Поэтому я считаю, что и процессы, и события мы можем мыслить как 
происходящие во времени, но в то же время представлять их в виде функций, 
в «свернутом» виде.  

Заключение 

Темпоральное представление мира – это представление его в виде про-
цессов и событий. Хотя некоторые представители философии процесса счи-
тают процессы бесконечно делимыми, в статье приведены соображения, что 
следует выделять также и дискретные события. Возможно объективистское 
рассмотрение события: события могут рассматриваться как точки на графике 
функции процесса, в которых функция совершает скачок. Однако, тем не ме-
нее для выделения события нужен наблюдатель, у которого имеется опреде-
ленный масштаб времени, так как всегда можно подобрать масштаб, в кото-
ром события являются процессами. Что касается восприятия темпоральности 
мира, наше сознание не воспринимало бы ее, если бы не обладало свойством 
выходить из точки здесь и сейчас в опоре на ретенцию и память.  
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The temporal representation of the world is its representation in the form of processes and 
events. The philosophy of the process was developed in the 20th century, although it originates from 
Heraclitus. Its representatives are A.N. Whitehead, N. Rescher, Russian logicians A.V. Smirnov and 
V.I. Shalak. Resсher introduces the concept of structure of the process, which is understood as a re-
peating pattern, but it seems that a change that does not have a regular structure is also a process. 
Ch.D. Broad and W. Sellars speak about the “absolute process” that does not have a subject, but this 
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description is carried out in a linguistic, rather than physical, manner. Essential and incidental process-
es are also distinguished: the essential process is inalienable from the corresponding substrate, the 
incidental may be absent. Causality in a process ontology is a sequence of processes; the output of one 
is the input of the other. Rescher and Shalak are proponents of a continuum understanding of process-
es, according to which any process can be infinitely divided into subprocesses. Whitehead identifies 
process units – actual entities. The main issue discussed in the article is about the relationship between 
the process and the event. The anthropocentric aspect of the event is emphasized, its connection with 
the being of man, with sense, although there are some works in which the event is considered as some-
thing objective. In the article, the author suggests considering the event as a discrete point in the pro-
cess at which the function jumps. However, events are distinguished only by the observer, “in nature” 
any event can be considered as a short process. Consciousness is analyzed as a process and it is indi-
cated that one purely temporal process cannot adequately perceive the second process, floating within 
the same time. Two processes running in parallel do not perceive each other as processes. However, 
the human consciousness has the ability to go, in reliance on retention and memory, beyond the point 
hic et nunc, in such a way that the time of the world is perceived as current. Consciousness also has the 
ability to convolve process patterns that were initially broached in time. 
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В статье обсуждаются возможности аналитической философии (идеи Р. Карнапа, в 
частности) для описания времени в рамках гипотетически возможного единого язы-
ка, где отдельные суждения относительно времени раскрывают его целостный 
смысл, реконструируемый на базе обобщения частных актов осмысления времени в 
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Введение 
Основная проблема исследования – эксплицировать методологические 

возможности аналитической философии (как знания об основаниях аргумен-
тации) в отношении перспектив интерпретации понятия времени в качестве 
символа, отображающего пересечения оснований современных философии и 
физики. В целом исследование выполняется в русле направления, восходяще-
го к идеям Р. Карнапа [1. Р. 50–53]. Так, Р. Карнап полагал, что язык как си-
стема знаков теоретически может объединить естественные науки и гумани-
тарное знание, причем в основу исследований закладывалась формальная 
логика как язык науки в целом. В этом отношении подразумевается некото-
рый искусственный язык, в рамках которого положения отдельных наук ста-
новятся взаимно переводимы. Автор полагает важным выполнить проверку 
данного допущения, сделав упор на возможности, предоставляемые есте-
ственным языком. 

Обсуждение заявленной проблематики позволяет достичь цели раскры-
тия оснований, на базе которых формулируются суждения в физике и фило-
софии как отдельных областях научного знания, равно как уточнить перспек-
тивы построения суждений о времени на тех же основаниях в научном 
знании в целом. Достижение поставленной цели предполагает решение сле-
дующих задач: 

– выявить в проблематике ключевые направления и сформулировать эти 
направления в виде базовых тезисов касательно смысла понятия «природа 
времени»; 

– проследить логические следствия базовых тезисов о природе времени и 
прояснить связи, которые имеются между философией, физикой и (в пер-
спективе) другими научными дисциплинами в плане понимания времени. 

В соответствии с представленной последовательностью действий статья 
включает два основных раздела. Первый раздел посвящен обсуждению вари-
антов отображения в системе научных понятий и высказываний связи време-
ни в природе с идеей темпоральности человеческого бытия. Во втором разде-
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ле показаны способы координации времени в природном, социальном и ан-
тропологическом его смысле в философии. 

Время в природе и темпоральность человеческого бытия 
Предложенный в исследовании подход актуален в отношении вопроса, 

насколько в принципе возможны представления о времени в виде Универ-
сальных Часов как символе универсального измерительного прибора дли-
тельности и изменчивости природных явлений. Целесообразность обсужде-
ния такого вопроса связана с общими следствиями, вытекающими из теории 
относительности А. Эйнштейна. Релятивистские разработки А. Эйнштейна и 
его непосредственных предшественников (А. Пуанкаре, Х. Лоренц и др.), 
согласно которым нет универсальной системы отсчета, а время течет в каж-
дой из систем относительно любой другой в зависимости от близости / уда-
ленности движения этих систем от скорости света, привели к мысли о спор-
ности самой необходимости использования инвариантной временной шкалы. 
Тем самым под вопросом оказались Универсальные Часы. В философии все 
это привело к вопросу о возможности универсального стандарта познания 
как фундамента науки, причем возобладали представления об отсутствии та-
кого фундамента или как минимум его проблематичности. Точки зрения по 
данному вопросу могут быть сгруппированы следующим образом: 

– авторы, описывающие отсутствие универсальных стандартов и основа-
ний [2–4]; 

– авторы, в том или ином плане признающие необходимость многообра-
зия стандартов и оснований [5–7]; 

– авторы, ищущие выход из ситуации, когда универсальные стандарты 
проблематичны, но желательны для измерения изменений в развитии научно-
го познания [8]. 

Итак, мы можем зафиксировать первый из упомянутых выше базовых тези-
сов относительно проблемы времени. Тезис носит основополагающий характер, 
поэтому имеет «нулевую» нумерацию и содержание следующего вида: 

Т.0. Анализ отображения в научном знании (физико-математическом 
естествознании) природы времени позволяет прояснить вопрос об основани-
ях науки в философии и физике в частности и философии науки в целом.  

Ход обсуждения в дальнейшем предполагает анализ следующих тезисов: 
T.1. Универсальные Часы, понятые как символ, раскрывают путь для по-

нимания общих оснований научного познания в философии науки. 
T.2. Установление связи между наукой и человеческим бытием открыва-

ет перспективу конституирования философии физики, основанной на темпо-
ральности человеческого бытия. 

T.3. Корректность построений в современной философии физики зависит 
от учета субъективного характера времени, подразумеваемого в работах 
Э. Гуссерля.  

T.4. Символизм Универсальных Часов раскрывает сущность отношений, 
с одной стороны, между философскими спекуляциями, а также естествозна-
нием и гуманитарным знанием – с другой. 

Первые два тезиса обсуждаются в данном разделе. Аргументация третье-
го и четвертого тезисов представлена во втором разделе статьи. При этом в 
поддержку Т.1 автор предлагает следующие доводы: 



 Философия о времени в естествознании и гуманитарных науках с аналитических позиций 27 

 

1. Аргументация, которая имеет силу в рамках современной физики, вле-
чет за собой осознание проблематического характера понятия времени как 
универсального способа измерения длительностей и изменений и отсылает к 
следующей аналогии. Время как способ измерения длительности процессов в 
классической физике отображало вариант реализации общезначимых стан-
дартов. В современной физике наблюдается набор конкурирующих теорий, 
которые в плане собственных оснований обладают статусом достоверных 
знаний и в которых время теряет свой универсальный характер. В частности, 
это общая теория относительности [9] и релятивистская теория гравитации 
[10]. Проблематично уже само по себе наличие нескольких теорий, равно 
претендующих на статус истинного описания действительности. Но в отно-
шении проблемы времени такое многообразие теоретических построений 
фундаментального вида влечет нижеупомянутые последствия. 

2. Современная философия науки исследует область действительности, 
которая непосредственно связана с вопросом о природе научного познания. 
Этот вопрос подразумевает принципы получения достоверных знаний о мате-
риальной природе, мышлении, обществе и других объектах. В частности, это 
принцип концептуального единства, дающий возможность свести научное зна-
ние в целостную систему понятий. И именно здесь актуализируется проблема-
тический характер таких понятий, как пространство и время. В частности, про-
странство является одним из основных понятий для географии и геометрии.  
В географии пространство совпадает с местоположением природных объек-
тов, поэтому есть основания определять пространство как «пустоту» [11. 
Р. 139]. В отличие от такого подхода в геометрии пространство совпадает с 
координацией точек, представляющей собой варианты построения топологи-
ческого многообразия [12. Р. 125–143]. Точно так достаточно проблематично 
обнаружить универсальные принципы построения единой системы научных 
понятий касательно времени, очевидно различающегося по смыслу, допу-
стим, в истории, где время означает чередование эпох, и в химии, где время 
совпадает с мерой скорости протекания химических процессов.  

Разнообразие способов понимания времени, которое зависит от вариан-
тов применения этого понятия в различных науках, рожденных человеком 
при развитии исследовательской деятельности, обусловливает необходимость 
прояснения предполагаемой связи между понятием времени, наукой и харак-
теристиками человеческого бытия, лежащими в основе выделения единства 
основ философии физики (и даже философии науки в целом). Это заключе-
ние позволяет перейти к обсуждению тезиса, который формулируется следу-
ющим образом: 

T.2. Установление связи между наукой и человеческим бытием открыва-
ет перспективу конституирования философии физики, основанной на темпо-
ральности человеческого бытия. 

Автор предлагает такие доводы в поддержку выдвинутого положения: 
1. Общая связь науки и человеческого бытия видится в следующем клю-

че. Результаты, достигнутые в ходе исследований в общей онтологии, могут 
помочь построить систему научных представлений и в философии науки. 
Вслед за М. Хайдеггером науку можно истолковать как совокупность утвер-
ждений, в целом выражающих темпоральность существования [13. Р. 9–10, 
371]. Не углубляясь в этот специальный вопрос, поясним, что данное поло-
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жение, вероятнее всего, следует понимать в качестве указания на стремление 
к познавательным действиям, призванным разметить, упорядочить конечное 
бытие, стремящееся к своему завершению.  

2. Тезис о конститутивной роли человеческого бытия в отношении фило-
софии физики предполагает следующую аргументацию: 

Известно, что философы в ХХ в. раскрывают ключевую роль в понима-
нии человеческой природы понятий языка и времени. Причем к такому ре-
зультату приходят философы далеких по своим предпосылкам направлений. 
Сторонник аналитической философии Л. Витгенштейн открывает особый 
статус языка [14]. Видный представитель феноменологии и экзистенциализма 
М. Хайдеггер показывает конститутивное значение времени для понимания 
человеческого существования [13], но и язык как «дом бытия» не обойден 
вниманием в данном контексте. Несмотря на то, что М. Хайдеггер напрямую 
не является мыслителем, затрагивающим вопросы философии науки в целом 
и философии физики в частности, результаты его исследований не лишены 
эпистемологического значения. В свете этого философия физики должна 
учитывать особое значение языка и времени для исследовательской деятель-
ности. Причем здесь есть немаловажный нюанс. Время – это одна из основ 
культурных и исторических процессов, на которой базируются гуманитарные 
науки. Вместе с тем время – это еще и основа для различения местоположе-
ния и порядка естественных процессов, в особенности движения небесных 
тел. В результате есть два разных понятия для обозначения одного и того же 
явления, а именно «времени человека» и «времени природы». Но важны 
здесь не сами по себе отличия между данными понятиями, а то, что значи-
мость проблемы языка становится непреложной, и вопрос о времени оказы-
вается соразмерен коммуникативной сфере, созданной человеком.  

Автор заключает, что концептуализация времени и в естествознании, и в 
гуманитарном знании равно влечет за собой построение образа действитель-
ности, соразмерного человеческому бытию.  

Способы координации времени в естественнонаучном, 
социальном и антропологическом его смысле  

средствами философии 

В этом разделе обсуждаются тезисы T.3–T.4, которые подразумевают 
выделение, с одной стороны, связи между субъективистскими (релятивист-
скими) истолкованиями времени и его естественнонаучного способа понима-
ния, а с другой – раскрытие символизма времени в образе Универсальных 
Часов и его отношения к основаниям отдельных ветвей научного познания. 
Первый из обсуждаемых тезисов формулируется следующим образом: 

T.3. Корректность построений в современной философии физики зависит 
от учета субъективного характера времени, подразумеваемого в работах 
Э. Гуссерля. 

Автор предлагает такие аргументы в поддержку выдвинутых положений: 
1. Происхождение современного понимания многообразия оснований как 

метафизической позиции в рамках современной философии физики восходит 
(как минимум по духу, если не по букве) к некоторым работам позднего 
Э. Гуссерля [15]. Оправдано выделение таких моментов аргументации заяв-
ленного тезиса: 
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1.1. Поздние работы Э. Гуссерля направлены на критику оснований есте-
ственных наук, но они пересматривают и ранние эпистемологические пред-
ставления самого Э. Гуссерля [16]. Сходная позиция Л. Витгенштейна [17], в 
особенности концепция языковой игры, стала широко известна уже после 
поздних работ Э. Гуссерля, хотя затруднительно в этом увидеть обязательное 
свидетельство преемственности. Тем не менее в «Логических исследованиях» 
Э. Гуссерль полагает, что достижение достоверности знания не зависит от 
влияния окружающего мира. Чистая логика может раскрывать такую  
достоверность. Логика обеспечивает единство основ в научном познании.  
В более позднем «Кризисе европейского человечества» Э. Гуссерль предла-
гает включить в понятие научной рациональности некоторые нередуцируе-
мые (интуитивно данные) аспекты жизненного мира ученого [15. Р. 183]. Та-
ким образом, на раннем этапе Э. Гуссерль мало обращал внимания на время 
как основу исследовательской деятельности (логические истины связываются 
безотносительно контекстов их употребления). Идея жизненного мира на 
позднем этапе без времени немыслима. 

1.2. Разработка комплекса идей, в центре которого концепт жизненного 
мира, приводит Э. Гуссерля к положению, что так называемые духовные бо-
лезни, которые влекут за собой войны и взаимное непонимание между наро-
дами, предполагают напоминание не только о значении интуитивного жиз-
ненного мира в науке, но и указание на поиск релевантных ему методов 
познания в историческом времени. Современная наука и философия не могут 
решить эту проблему, потому что наука и философия подменяют действи-
тельный мир искусственными структурами, такими как математические 
уравнения, а философия – узко понятым человеческим разумом. Возмож-
ность раскола открывается как трансцендентальная характеристика научного 
познания. Многообразие оснований рождается под влиянием образа знания 
как продукта жизненного мира, которым каждый ученый интуитивно руко-
водствуется в актах сознания.  

1.3. Необходимость исторического поворота в обсуждении проблемы да-
ет автору возможность оспорить, например, идеи Т. Ненона (Nenon), доста-
точно аисторично полагающего, что трансцендентализм в целом, которого 
придерживается Э. Гуссерль, и классические трансценденталистские концеп-
ции, одну из которых активно развивал И. Кант, фундаментально не отлича-
ются [18. Р. 431]. Автор данной статьи считает, что трансцендентализм 
И. Канта и Э. Гуссерля все-таки фундаментально отличается. Э. Гуссерль вы-
ходит за рамки попыток кантовской объективации времени и пространства, 
т.е. хоть и фиксируется интуиция, сходная с той, что есть и в трансценден-
тальной философии И. Канта, но демонстрируется не одна лишь иная форма 
аргументации. Э. Гуссерль ищет иной основы знаний, нежели И. Кант, пото-
му-то и ответ на вопрос относительно оснований познавательной деятельно-
сти у Э. Гуссерля оригинален. С этой точки зрения время (и пространство) не 
может иметь «объективно субъективного» характера, принадлежа субъекту 
неотчуждаемо и тем самым оказываясь одним из атрибутов познающего 
субъекта, который безотносителен другим его характеристикам, таким как 
свобода, например. Субъективность времени именно что субъективна (отно-
сительна), а не субъектна, т.е. безотносительна к другим проявлениям субъ-
екта как такового. Дело, видимо, в том, что мысль И. Канта двигалась в за-
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фиксированной И. Ньютоном перспективе абсолютистских представлений о 
пространстве и времени, в то время как Э. Гуссерль мыслил, так сказать, в 
релятивистской Вселенной А. Эйнштейна. 

2. Релятивистские отсылки идей Э. Гуссерля (в смысле их связи с теорией 
относительности в ее физическом и философском смыслах) влияют на способы 
понимания науки и ученого, даже если отдельные исследователи не согласны с 
прочими воззрениями Э. Гуссерля или даже если его воззрения не известны та-
ким исследователям во всех деталях. На это указывают, например, любопытные 
замечания некоторых современных авторов, специализирующихся, правда, в 
области исторически ориентированной социологии науки [19. Р. 236]. Проблема 
времени в этом контексте отсылает к поиску основ человеческой действитель-
ности [20], и автор считает, что такое значение проблемы времени помогает 
найти образ единства для современной эпистемологии как знания об основани-
ях научного познания. Другое дело, что концепт «жизненного мира» отсылает к 
«относительным» часам, а обоснование через него научной деятельности требу-
ет интерпретации тех же часов в универсалистском духе (научных часов много, 
но суть многообразия едина для всех таких часов).  

Выявленный символизм Универсальных Часов позволяет приступить к 
обсуждению следующего тезиса: 

T.4. Символизм Универсальных Часов раскрывает сущность отношений, 
с одной стороны, между философскими спекуляциями, а также естествозна-
нием и гуманитарным знанием – с другой. 

Предлагаются следующие доводы в пользу выдвинутого тезиса: 
Важно уточнить, что аргументация, направленная на подтверждение 

сформулированного выше тезиса T.0, предполагает, что проблема времени, 
которую автор статьи раскрывает в виде поиска Универсальных Часов,  
позволяет обратить особое внимание на отношения между философскими 
умозрениями и исследованиями в сфере естествознания в целом и физики в 
частности. Намеченная связь символизма Универсальных Часов с интерпре-
тацией времени в естествознании и гуманитарных дисциплинах, преимуще-
ственно философии, позволяет обратить внимание на то, что проблема вре-
мени влечет за собой вопрос об условиях, при которых достигается 
тождество естественного мира и человеческого бытия, т.е. согласование сфер 
объективного и субъективного служит базисом научных знаний. Философы 
ХХ столетия заключают, что достичь рационального решения вопроса о кон-
кретном основании науки довольно сложно, будь то феноменология сознания 
или сохранение традиционного противоречия между сознанием и действитель-
ностью. Решение задачи может быть осуществленено как итог прагматичного 
выбора, выполненного на базе произвольного метафизического постулата [21. 
Р. 625]. Неклассический подход здесь подразумевает представление о том, 
что окружающий мир и его атрибуты являются лишь эпифеноменом челове-
ческого сознания, и эти идеи демонстрируют интересные параллели с теори-
ей относительности А. Эйнштейна, которая основывается на понятии про-
странственно-временного континуума Г. Минковского [22]. 

Символизация времени в виде Универсальных Часов позволяет внести яс-
ность в единство оснований философии и физики, ориентируясь на нормы фи-
лософии науки в целом, которая охватывает как проблемы естествознания, так и 
вопросы гуманитарного знания. В целом время не исчерпывается по смыслу ни 
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одним, ни другим пониманием, но выступает в качестве одной из искусствен-
ных мер, применяемых человеком. В том же отношении достигается и решение 
еще одной проблемы: современное расхождение между основаниями отдельных 
научных дисциплин существенно сокращается, если не исчезает вовсе.  

Заключение 
Символическое значение понятия времени демонстрирует предпосылки 

для организации оснований как естественных наук, так и гуманитарных зна-
ний в двух отношениях: 

1. Связь формирования образа человеческой природы в современной фи-
лософии с физическими изысканиями открывает эпистемологическую роль 
понятия времени, возможность использовать время как базис обобщенной 
теории познании. 

2. Проведенное исследование раскрывает перспективу осмысления есте-
ственных и культурных процессов, основанную на объединении относитель-
но независимых комплексов естественных наук, а также гуманитарных зна-
ний, их активном взаимодействии и взаимном обогащении в рамках 
наработок современной философии физики в сфере построения моделей по-
нимания времени. 

Вполне возможно, что при таком подходе не удается решить сугубо ме-
тафизическую и потому «вечную» проблему философии «что есть время?», 
но становится возможным обсудить целый ряд методологических нюансов, 
связанных с проблемой времени в философии, физико-математическом есте-
ствознании и гуманитарных дисциплинах. Вместе с тем, как замечает 
В.А. Суровцев, «аналитическая философия показала, что внимание к нюансу 
в философии не менее важно, чем стремление к всеобщему, и именно внима-
ние к нюансу может быть наиболее плодотворно» [23]. Поэтому автор наде-
ется, что достигнутые результаты, даже если и вызовут значительную крити-
ку со стороны представителей других направлений философии, все-таки не 
будут проигнорированы и отвергнуты a priori. 
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This article aims at applying the approaches peculiar to analytic philosophy to the question about 
representation of the concept of time as a symbol which can reflect the bases of the modern natural 
sciences, social sciences and humanities. The main methods, which the author of this article uses, are 
speculative analysis and modeling. The symbolic meaning of the concept of time demonstrates 
preconditions for the organization of the bases of the natural sciences, and social and humanitarian 
knowledge as well. Judgments for the meaning of time reveal the essence of the problem in two 
aspects of discussion on the dissociation of the foundations in the modern philosophy of physics and 
the philosophical analysis of the humanities as well. 1) The formation of the image of human nature in 
contemporary philosophy reveals the special role of the concept of time in epistemology and 
philosophy of science. 2) This research reveals the perspective of understanding natural and cultural 
processes, which is based on the unification of branches of science. As a result, the research shows the 
basics of communication of the natural sciences with the social science, and humanitarian knowledge 
as well. This way, the problem of whether time is a natural process or it is only a human invention can 
be solved. In general, time is not exhausted by the meaning of either of the understandings, and acts as 
one of the artificial measures people apply. In the same way, the solution of another problem is 
reached: the modern discrepancy between separate bases of science decreases considerably, if not 
disappears completely. 
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ЯВЛЯЕТСЯ ЛИ ОСНОВАТЕЛЬНОЙ КРИТИКА УСЛОВИЙ 
КОЛМОГОРОВА ПРИМЕНЕНИЯ МАТЕМАТИКИ? 

В статье на примере теоремы Бернулли сформулированы требования к применению 
формальных результатов в частотной интерпретации теории вероятностей. Они 
включают определение теоретических величин, используемых в теореме на основе экспе-
риментальных данных, и верификацию независимости данных. Показано, что эти тре-
бования более жесткие, по сравнению с требованиями в субъективистской интерпрета-
ции, поэтому критика в ней условий Колмогорова не является обоснованной.  
Ключевые слова: частотная интерпретация, субъективистская интерпретация, 
теорема Бернулли, устойчивость частот, независимость. 

Первое издание известной книги Колмогорова вышло на немецком языке 
в 1933 г., а на русском она была опубликована в 1936 г., в ней впервые была 
предложена аксиоматика теории вероятностей, принятая впоследствии мате-
матическим сообществом в 1938 г. [1]. Эта небольшая по объему монография 
являлась разноплановой; так, в ней кроме собственно аксиоматики и изложе-
ния основных результатов теории вероятностей были сформулированы неко-
торые идеи, предполагающие философский анализ, а также относящиеся к 
применимости теории вероятностей. Во-первых, Колмогоров обосновал зна-
чимость понятия независимости в этой теории, при этом он считал, что не-
возможно в рамках математики описать положения дел, для которых адек-
ватны модели независимых экспериментов, и считал, что эта проблема 
относится к философии естествознания [1]. Во-вторых, он описал требования 
к вероятностям в контексте их приложений следующим образом: 

«A. Можно практически быть уверенным, что если комплекс условий S 
будет повторен большое число раз n и если при этом через m обозначено чис-
ло случаев, при которых событие A наступило, то отношение m/n будет мало 
отличаться от P(A). 

B. Если P(A) очень мало, то можно практически быть уверенным, что 
при однократной реализации условий S событие A не будет иметь места» [1. 
С. 13]. 

Почему в этой небольшой монографии, посвященной теоретической ма-
тематике, были сформулированы требования к применению математики? 
Колмогоров дал ответ на этот вопрос в другой работе, он писал, что успехи в 
основаниях математики заслонили собой значимую и независимую проблему 
ее применимости [2]. Отметим, что в период времени, начиная с момента из-
дания книги, посвященной аксиоматике, до признания последней, неизвестны 
какие-либо критические замечания, относящиеся к аксиоматизации теории 
вероятностей. Другая судьба у условий применения теории вероятностей по 
Колмогорову. Если аксиоматика Колмогорова общеизвестна, то его требова-
ния к применению теории вероятностей непопулярны, и они не обсуждались 
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в современной литературе вплоть до появления публикаций Шейфера и Во-
вка [3, 4]. Так, в работе [3], посвященной истории создания аксиоматики, 
влиянию математических и философских идей на создание оснований теории 
вероятностей и на стиль изложения теории, также были проанализированы 
условия Колмогорова по применению теории вероятностей. Шейфер и Вовк 
описали рецепцию одного из требований Колмогорова известными матема-
тиками, его современниками: Борелем, Фреше, Леви и др. Шейфер и Вовк 
писали: «Борель, Фреше, Леви неоднократно подчеркивали, что требование A 
оказывается избыточным, так как оно выводимо на основании теоремы Бер-
нулли, являясь заключением теоремы». Наша работа в основном посвящена 
исследованию убедительности критики условий Колмогорова в контексте 
частотной интерпретации, так как в контексте приложений он следовал Ми-
зесу, основателю частотной интерпретации. Исследуемая в статье тематика 
связана с проблемой применимости математики и ее места в научном иссле-
довании. Несмотря на значимость проблемы применимости математики и ее 
связь с не менее значимыми проблемами, такими как эффективность матема-
тики, понимание явлений природы на основе математики, им уделяется недо-
статочное внимание в литературе. Дело в том, что чистым математикам про-
блема приложений неинтересна, а философы, как правило, интересуются 
теориями, а не их применением. Как говорил известный специалист в области 
философии науки Кайберг, «только методологи и бизнесмены интересуются 
проблемой применимости математики» [5]. Уточним замечание Кайберга: 
проблемой применимости занимаются не только методологи, изучающие 
проблему применимости математики и ее место в научном исследовании, но 
и прикладные математики, участвующие в ответственных испытаниях, а так-
же специалисты, принимающие решения на основе математики. Однако их 
публикации немногочисленны и разбросаны по специальным изданиям, по-
этому проблема применимости оказывается актуальной. Так как критика тре-
бования Колмогорова основана на теореме Бернулли, поэтому в работе ис-
следуются условия применимости теоремы.  

Для дальнейшего изложения имеет смысл напомнить эту теорему.  
Теорема Бернулли. Проводится n независимых испытаний события A, из 

них m экспериментов оказались успешными. Известно, что теоретическая 
вероятность появления события А в каждом эксперименте равняется p(A), а 
m/n – это частота события А, ε – это точность вычислений. Тогда при беско-
нечном числе экспериментов выполняется следующее равенство: 
 ( )lim / ( ) 1.

n
P m n p A

→∞
− < ε =  (1) 

Отметим, что значимость теоремы для развития теории вероятностей не 
вызывает сомнений. Так, например, известный математик Б.В. Гнеденко от-
мечал значимость исследования условий, при которых события происходят с 
единичной вероятностью. Современный математик Г. Шейфер писал, что 
теорема является мостом, связывающим азартные игры, основанные на ожи-
даемых выигрышах, с понятием вероятности [6]. В отличие от несомненной 
теоретической значимости теоремы ответ на вопрос о применимости теоремы 
не является в той же мере очевидным. Отметим, что историки математики 
показали, что свою теорему Я. Бернулли доказал еще в 1691 г., однако он не 
торопился с ее публикацией из-за недостаточного числа примеров, в которых 
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используется теорема. Теорема Бернулли составляет четвертую часть его 
книги, которая была опубликована уже после смерти автора в 1713 г. [7].  

Почему Борель, Гадамер, Фреше, Леви и др. критиковали Колмогорова? 
Несомненным поводом являлось замечание Колмогорова о том, что в контек-
сте приложений он в целом следует Мизесу [1]. Как известно, Мизес был ос-
нователем частотной интерпретации теории и последовательным критиком 
субъективистской интерпретации теории вероятностей [8]. Факт критики 
Колмогорова вполне понятен, так как большинство его оппонентов были 
субъективистами. Почему критиковали именно требование A на основе тео-
ремы Бернулли? Ответ на этот вопрос связан с особенностями субъективист-
ской интерпретации. В ней исследуются сингулярные, субъективистские или, 
как еще говорят, индивидуальные вероятности. Так, Борель, Гадамер, Леви 
связывали развитие теории вероятностей с исследованиями субъективистских 
вероятностей. Однако они признавали, что в науке ценятся объективные ре-
зультаты, но это не является проблемой, так как, по их мнению, применение 
теоремы Бернулли приводит к объективизации результатов. Рассмотрим ар-
гументацию субъективистов с общематематических позиций. Как известно, 
формальные науки являются консервативными, это означает, что если рас-
суждения основаны на истинных посылках и осуществляются формально 
корректно, тогда и заключение будет истинным, однако формальные науки 
не обеспечивают выводимости утверждений о свойствах объектов, которых 
не было в посылках. Для того чтобы оценить убедительность аргументации 
субъективистов в контексте достижения ими объективистских результатов на 
основе теоремы Бернулли с точки зрения сторонников частотной интерпре-
тации, мы сформулируем требования к получению убедительных результатов 
в частотной интерпретации. Известно, что частотная интерпретация является 
эмпирической, и в этой традиции применение математики не начинается с 
чистого листа. Так, согласно эмпирической концепции, применению матема-
тики предшествует убедительное экспериментальное определение некоторо-
го свойства A изучаемого объекта X [9]. Далее, если объекты X и Y связаны 
посредством удачно подобранного математического оператора F, тогда в 
определенных случаях объект Y: Y = F(X) обладает тем же самым свойством 
A. Применительно к теореме Бернулли это означает, что если вероятность 
p(A) изучаемого события A получена на основе устойчивых частотных харак-
теристик и поэтому является объективной, тогда и заключение теоремы, ко-
торое определяет вероятность близости частотных характеристик события A 
и его вероятности p(A), тоже имеет объективный характер. Таким образом, с 
точки зрения представителей частотной интерпретации, стратегия субъекти-
вистов, направленная на получение итоговых объективных вероятностей на 
основе применения теоремы, в которой теоретическая вероятность известна 
заранее или представляет собой степень уверенности, оказывается несостоя-
тельной. Более того, возникает следующий вопрос: «А имели ли субъективи-
сты право применять теорему с точки зрения частотного подхода?» Коррект-
ное применение формальных результатов в частотной интерпретации 
основано на учете базовых положений эмпиризма. В этой интерпретации 
имеет место доминирование эмпирических величин над теоретическими ве-
личинами, при этом последние априори не существуют. Теоретические вели-
чины существуют при определенных условиях, в частности, если соответ-
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ствующие эмпирические величины демонстрируют специальные свойства, а 
именно, оказываются воспроизводимыми. Роль теоретических величин огра-
ничена в качестве представительства эмпирических величин в формальных 
науках. Теперь перейдем к вопросу о формальных требованиях к применимо-
сти теоремы Бернулли в частотной интерпретации. Для того чтобы приме-
нить теорему, необходимо выполнение двух условий. Во-первых, определить 
теоретическую вероятность исследуемого события A, хотя в теореме она счи-
тается заданной, однако в эмпирической традиции теоретические величины 
неизвестны. Во-вторых, проверить, являются ли результаты наблюдений не-
зависимыми несмотря на то, что в теореме Бернулли они считаются незави-
симыми, однако по отношению к конкретным данным это неизвестно, что 
предполагает формальную проверку их независимости.  

В математической статистике изучают теоретические методы оценива-
ния неизвестной вероятности события на основе ее частотных характеристик. 
Для некоторых ситуаций адекватен экспериментальный подход, например 
для определения искомой вероятности применительно к случайным процес-
сам с неизменяющимися вероятностями, в частности для оценивания вероят-
ности на основе результатов испытаний, связанных с теоремой Бернулли. Эти 
результаты представляют реализацию события, происходящего с одной и той 
же постоянной вероятностью, поэтому естественно полагать, что при боль-
шом числе испытаний частотные характеристики этого события оказываются 
маловариабельными и близкими друг другу по величине. Тогда, взяв в каче-
стве вероятности одну из частот, получим, что требование Колмогорова о 
близости вероятности события и его частотных характеристик выполняется 
геометрически.  

Теперь обратимся к верификации независимости результатов экспери-
ментов, которая необходима для использования теоремы Бернулли. Однако 
сначала приведем необходимые определения, относящиеся к независимости.  

Определение независимости для двух событий. Два события A и B неза-
висимы, если условная вероятность события A при условии B равна  
безусловной вероятности события A: 
 P(A / B) = P(A). (2) 

Обычно утверждение (2) записывают следующим образом: 
 P(A ∩ B) = P(A) × P(B). (3) 

Отметим, что если формула (2) некорректна, когда P(B) = 0, то формула 
(3) свободна от этого недостатка.  

Для произвольного числа n событий A1, A2, …, An условие для их незави-
симости имеет следующий вид [1]: 
 P(Ai1Ai2Ai3…Aim) = P(Ai1) × P(Ai2) × P(Ai3) × … × P(Aim); (4) 
 m = 1, 2, …, n; 1 ≤ i1 < i2 < i3 < … < im ≤ n. 

Отметим, что понятие независимости часто используется в теории веро-
ятностей, так как ее применение чрезвычайно упрощает вычисления, однако 
формальную верификацию независимости сложно осуществить. Легко под-
считать, что для проверки независимости n событий общее число проверяе-
мых комбинаций вероятностей равно 2n – n – 1, а чтобы их осуществить, 
необходимо знать 2n – 1 вероятностей. Так как в реальных приложениях чаще 
используется не теория вероятностей, а математическая статистика, поэтому 
уместно остановиться на исследовании независимости в рамках последней 
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дисциплины. Как известно, в математической статистике нет унифицирован-
ного определения независимости, проверка независимости носит контексту-
альный характер. Так, например, если исследуемые случайные величины 
имеют нормальное распределение, тогда подходит верификация независимо-
сти с помощью коэффициента корреляции. Если две случайные величины 
имеют произвольное общее известное распределение, тогда для проверки их 
независимости адекватен критерий Пирсона χ2 [10]. На первый взгляд, он 
подходит и для верификации независимости результатов испытаний, относя-
щихся к теореме Бернулли, так как вполне допустимо считать, что результа-
ты бросания монеты, представляющие собой последовательность гербов и 
решек, имеют биномиальное распределение. Однако критерий Пирсона про-
веряет независимость для двух случайных величин, представленных двумя 
группами данных, в то время как результаты эксперимента, связанного с тео-
ремой Бернулли, представляют собой одну последовательность гербов и ре-
шек и фактически относятся к одной случайной величине. Возникает вопрос: 
«Как правильно выбрать две группы данных?» На основе содержательного 
анализа это невозможно выполнить, и в то же время для такого рода ситуа-
ций не разработаны и обоснованные стандартные формальные правила выде-
ления подпоследовательностей, поэтому критерий Пирсона не подходит. Мы 
не будем сейчас останавливаться на применении нестандартных подходов 
проверки независимости, отметим, что совсем непросто осуществить вери-
фикацию независимости.  

В связи с трудностями верификации возникает естественный вопрос: 
«Почему не ограничиться содержательными, интуитивными подходами при 
принятии независимости?» Ответ был дан в интересной работе Эльясберга, в 
которой приведен пример, иллюстрирующий принципиальное различие меж-
ду независимостью и минимальной связанностью [11]. Для дальнейшего из-
ложения определим неформально несколько необходимых понятий, относя-
щихся к математической статистике. Распределение случайной величины – 
это переменная, принимающая некоторые значения с определенными вероят-
ностями. Коэффициент парной корреляции – это мера связи случайных вели-
чин. Дисперсия – это оценка вариабельности случайных величин. Пусть даны 
два множества случайных величин, мощность каждого равна тысяче, в пер-
вом множестве коэффициент парной корреляции равен 0,01, а во втором ну-
лю, т.е. в последнем случайные величины независимы. Затем для каждого 
множества случайных величин вычисляется их сумма, и, наконец, для каждой 
полученной суммы вычисляется дисперсия. В результате оказывается, что 
дисперсия для суммы независимых величин на порядок меньше дисперсии 
слабозависимых величин [11], а если взять множества мощности 10 000, то-
гда дисперсии будут отличаться на два порядка. Данный пример наглядно 
объясняет, что использование множеств независимых случайных величин 
должно быть обосновано, особенно в случае их большой мощности.  

После анализа условий применения теоремы в частотной интерпретации 
и описания принципиальных трудностей, возникающих при верификации 
этих условий, возвращаемся к требованиям о применимости математики в 
субъективистской интерпретации. В ней существует единственное требова-
ние к применению, а именно, вероятности изучаемых событий должны соот-
ветствовать аксиоматике теории вероятностей, в то же время определение 
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вероятностей и верификация независимости не являются обязательными, так 
как они считаются известными априори. Теперь у нас имеются основания для 
анализа критики условия Колмогорова субъективистами. Во-первых, на ос-
нове теоремы Бернулли, в контексте требований к применению математики в 
частотной интерпретации, субъективисты не только не могут получить га-
рантированные объективные результаты, но и даже просто приемлемые. Во-
вторых, стиль применения теории вероятностей субъективистами, с точки 
зрения условий к применению математики в частотном подходе, не является 
легитимным. И более общий вывод: в целом критика субъективистами на 
основе применения теоремы Бернулли результатов, полученных в частотной 
интерпретации, оказывается несостоятельной. Итак, требование Колмогорова 
оказывается вне критики на основе применения субъективистской интерпре-
тации. В связи с этим возникает естественный вопрос о корректности условия 
Колмогорова в рамках частотной интерпретации. Будем полагать, что на ос-
нове анализа проведенных экспериментов были определены частотные ха-
рактеристики выпадения гербов, и они оказались устойчивыми, тем самым 
была определена теоретическая вероятность успеха, рассматриваемая в тео-
реме. Кроме того, предположим, что на основе верификации было показано, 
что результаты экспериментов являются независимыми, и в этом случае при-
менение теоремы оказывается легитимным. Тогда возникает вопрос: «Выво-
димо ли требование Колмогорова на основе обоснованного применения тео-
ремы Бернулли?» Будем исходить из замечания Колмогорова о том, что в 
контексте приложений он в целом следует Мизесу [1]. Поэтому уместно 
напомнить определение теоретической вероятности у Мизеса. По Мизесу, 
теоретическая вероятность определяется как предел бесконечной сходящейся 
последовательности частот [8]. В реалистичном финитном варианте частот-
ного подхода вероятность определяется на основе устойчивости частот, в 
этом случае вероятность – это центр сгущения частот, и близость вероятно-
сти и частот определяется геометрически, а не по вероятности. Отметим, что 
тогда требование Колмогорова оказывается следствием устойчивости частот, 
при этом устойчивость не следует ни из какой теоремы, а отражает характер-
ную черту данных, относящихся к исследуемому феномену. Таким образом, 
условие Колмогорова является не заключением теоремы Бернулли, а предпо-
сылкой применения теоремы в частотной интерпретации. 

Фактически мы получили, что требование Колмогорова не оказывается 
избыточным. Существуют ли теперь какие-либо основания полагать, что 
Колмогоров мог ошибиться? Так, Шейфер и Вовк писали, что Колмогоров 
мог ошибаться, так как он никогда не отвечал на критику оппонентов [4]. Мы 
считаем, что он не отвечал на критику по прагматическим соображениям. 
Кроме того, историки отмечали, что отчасти ссылка на Мизеса была вызвана 
соображениями политкорректности [3]. В связи с последним критическим 
аргументом приведем два соображения. Во-первых, если условие Колмогоро-
ва сформулировано подлинным сторонником интерпретации Мизеса, тогда 
для критики нет никаких оснований. Во-вторых, А.Н. Колмогоров оказывает-
ся вне критики в той степени, в которой он в период времени от написания 
своей книги до принятия аксиоматики являлся сторонником эмпирической 
теории вероятностей.  
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Заключение 

В работе показана значимость исследований условий применимости ма-
тематики не только для ее корректного использования, но и применительно к 
методологическим проблемам, связанным с определением места математики 
в ее приложениях. На примере теоремы Бернулли показано, что основные 
сложности ее корректного применения вызваны верификацией независимо-
сти данных, к которым предлагается применить теорему. По нашему мнению, 
представляет значимость разработка понятия независимости как на общена-
учном, так и категориальном уровне. Отсутствие такого рода результатов,  
как справедливо отмечал Колмогоров, тормозит развитие математики, в част-
ности теории вероятностей. Кроме того, бесспорно, что понятие независимо-
сти представляет интерес и для философии, в частности, в контексте иссле-
дований онтологии, проблемы свободы воли и др. В известной литературе  
эта тема практически не представлена за исключением некоторых работ 
Ю.В. Сачкова [12].  
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IS CRITICISM OF KOLMOGOROV’S CONDITIONS OF USING MATHEMATICS 

SOUND?  
Keywords: frequency interpretation; subjectivist interpretation; Bernoulli’s theorem; stability of 

frequencies; independency. 

The article studies the foundations of criticism offered by the followers of the subjective 
interpretation of probability theory, namely Kolmogorov’s condition about the proximity of the 
theoretical probability and empirical frequencies in the context of using mathematics. They consider 
this requirement to be redundant as it is deducible on the basis of Bernoulli’s theorem being its 
conclusion. In my opinion, the question of redundancy of this condition has not only a historical value, 
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but is also topical, because the inference about Kolmogorov’s error is based on using Bernoulli’s 
theorem and the problem of using mathematics does not receive adequate attention. To analyze the 
soundness of this criticism, I formulate the conditions of using Bernoulli’s theorem in the frequency 
interpretation, because Kolmogorov remarked that regarding applications he followed Mises, the 
founder of the frequency interpretation. These conditions are: the correct use of the theorem 
presupposes estimation of the probability of success in research and verification of the independence 
of its results. I show that the verification of result independence is a hard problem, and, for this reason, 
the models of independent trials are usually accepted on informal foundations. I offer arguments in 
favor of the formal verification by means of Elyasberg’s example. The example demonstrates that the 
dispersion of the sum of a thousand of independent random values differs from the dispersion of the 
sum of a thousand of weakly connected random values with a pair correlation coefficient 0.01 by more 
than one order. In contrast to the frequency interpretation, the requirements of using the subjective one 
are limited by accepting probability axiomatics only. Subjectivists believe that the probability of 
success in research and the independence of its results are known a priori. It appears that the using of 
the theorem by subjectivists does not guarantee objective results and, in fact, is not correct in the 
context of requirements to applications in the frequency interpretation. Thus, the criticism of 
Kolmogorov is not sound.  
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КОМПУТАЦИОНАЛИЗМ, ИНФОРМАЦИЯ И СОЗНАНИЕ:  
НА ПУТИ К РЕШЕНИЮ «ТРУДНОЙ ПРОБЛЕМЫ» 

В статье рассматриваются основные теоретические положения компутационализ-
ма как подхода к решению проблемы сознания. Представлен краткий обзор истории 
возникновения и развития информационно-вычислительных идей в рамках когнитив-
ных наук и философии сознания, а также отмечены основные концептуальные труд-
ности, с которыми сталкиваются основанные на них теории; обсуждается критика 
компьютерной метафоры сознания Х. Патнэма, Д. Сёрла, Д. Чалмерса. Делается вы-
вод о перспективности вычислительного подхода и необходимости дополнения его 
положений последними достижениями в области естественных наук и философии. 
Ключевые слова: вычисление, обработка информации, «Китайская комната», «труд-
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Понятия «вычисление» (англ. «computation») и «обработка информации» 
появились в когнитивистике в середине прошлого века в результате ее тесно-
го взаимодействия с другими научными дисциплинами. Понятие вычисления, 
обозначающее некий процесс, позволяющий эффективно преобразовывать 
входные данные с помощью определенной алгоритмической процедуры, 
пришло в когнитивные науки из математики и логики: в 1930-е гг. его актив-
но использовали в своих работах такие ученые, как А. Тьюринг, А. Чёрч и 
К. Гёдель, а уже в 1943 г. нейробиологи У. Маккалок и У. Питтс стали при-
менять этот термин для характеристики различных аспектов мозговой дея-
тельности. Понятие информации пришло в когнитивистику из инженерных 
наук, чему способствовали, в частности, труды мексиканского физиолога 
А. Розенблюта, американского математика Н. Винера и, конечно, инженера 
К. Шеннона, автора работы «Математическая теория коммуникации», в кото-
рой описывались основные принципы передачи информации по каналам свя-
зи и совокупность методов, позволяющих осуществлять вероятностные изме-
рения ее количества1. С тех пор термины «вычисление» и «обработка 
информации», ставшие практически взаимозаменяемыми в контексте рас-
суждений о мозге и сознании2, являются центральными для многих когни-

                            
1 Некоторые историки науки утверждают, что понятие «информация» применительно к описанию 

нейробиологических процессов начал использовать еще британский физиолог Э.Д. Эдриан в своей 
работе 1928 г. «The basis of sensation» (см. [1. Р. 925]). Однако свою формальную трактовку это поня-
тие получило лишь в 1950-х гг.  

2 Безусловно, синонимичность данных терминов ставится некоторыми исследователями под со-
мнение. Так, один из современных сторонников компутационализма американский философ Г. Пичи-
нини полагает, что обработка информации не обязательно подразумевает вычисление. Комбинация 
этих понятий в рамках единой концепции, считает Пичинини, не только делает ее концептуальный 
аппарат слишком неопределенным и расплывчатым, но и затрудняет ее сопоставление с другими 
смежными теориями. Проблема, считает исследователь, заключается как в непроясненности терминов 
«вычисление» и «обработка», так и в отсутствии четких границ между видами самой информации 
(см. [2, 3]). 
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тивных теорий, исследований по компьютерному моделированию интеллек-
туальных функций, а также аналитической философии сознания. Человече-
ский разум стал все чаще сравниваться с вычислительной машиной, чья 
функция заключается в получении информации из окружающей среды, ее 
обработке и использовании в целях управления. Но, несмотря на свою широ-
кую распространенность, значение и употребление представленных понятий 
остаются не до конца проясненными: на сегодняшний день не существует 
единого мнения о том, какие именно физические состояния лежат в основе 
вычислительных процессов, являются ли данные процессы достаточным 
условием для появления мышления и возможно ли описать природу феноме-
нального сознательного опыта в вычислительных терминах. Безусловно, на 
эти и другие вопросы пытались дать ответы многие ученые и философы, од-
нако их теоретические построения нередко вступают в конфликт друг с дру-
гом, вследствие чего компутационалистская установка теряет свое концепту-
альное единство.  

Действительно, вычислительные теории сознания представляют собой 
группу достаточно разрозненных подходов, которые весьма сложно объеди-
нить рядом общих положений. Принято считать, что классический компута-
ционализм уподобляет наши когнитивные процессы вычислительной систе-
ме, а основные умственные способности, такие как рассуждение, принятие 
решений и т.п., – вычислениям, выполняемым абстрактной машиной 
Тьюринга1. Иногда также отмечается, что идеи классического компутациона-
лизма полностью основаны на так называемой «компьютерной метафоре», 
уподобляющей человеческий разум компьютеру; однако современные иссле-
дователи находят это утверждение ошибочным2. 

Одним из первых философов, применивших компутационно-функцио-
нальный подход к решению проблемы мышления и разума, был американ-
ский логик Хилари Патнэм, автор идеи множественной реализуемости созна-
ния, ставшей ключевой для всех последующих функционалистских 
концепций. В начале 1960-х гг. Патнэм начал разрабатывать теорию, при-
званную решить психофизическую проблему, чья основная трудность заклю-

                            
1 Отметим, что в данном случае сравнение с машиной Тьюринга необходимо принимать с ого-

ворками. Во-первых, необходимо учитывать, что машина Тьюринга имеет бесконечный объем дис-
кретной памяти, в то время как обычные биологические системы имеют ограниченный объем. Во-
вторых, машина Тьюринга имеет центральный процессор, который работает последовательно, выпол-
няя по одной инструкции за раз, и может получить доступ к той или иной ячейке лишь путем после-
довательного доступа к промежуточным ячейкам; по этой причине многие философы – сторонники 
компутационализма полагают, что в случае мозговой деятельности возможно говорить о работе не-
скольких «процессоров». Наконец, происходящие в машине Тьюринга вычисления являются детер-
минированными, так как общее вычислительное состояние определяет последующее вычислительное 
состояние, в то время как для человеческого разума, скорее всего, характерны стохастические вычис-
ления, в рамках которых существует лишь определенная вероятность того, что система перейдет из 
одного состояния в другое.  

Таким образом, в рамках классического компутационализма утверждается, что наша умствен-
ная деятельность представляет собой вычислительную систему лишь наподобие машины Тьюринга, 
что позволяет данному подходу отклоняться от некоторых ее ключевых формализмов.  

2 Как отмечает австралийский философ Д. Чалмерс, описание системы как «компьютера» 
непременно подразумевает программируемость данной системы. Однако у компутационалистов нет 
необходимости утверждать, что разум является программируемым только потому, что мы рассматри-
ваем его как вычислительную систему в стиле Тьюринга (большинство машин Тьюринга не програм-
мируются). Таким образом, выражение «компьютерная метафора» подразумевает теоретические обя-
зательства, которые не являются обязательными для компутационализма [4]. 
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чалась, по мнению философа, исключительно в лингвистическом и логиче-
ском характере составляющих ее вопросов. К подобным вопросам он отно-
сил, в частности, вопрос о приватности нашего субъективного опыта и во-
прос об отождествлении ментальных и физических событий. Патнэм 
приходит к убеждению, что любой вывод, касающийся психофизической 
проблемы, можно получить и в отношении машин Тьюринга; даже если мы 
будем говорить о различии физических и ментальных состояний (структур-
ных и логических состояний в случае машины), то этот вывод будет пред-
ставлять исключительно словесное открытие (verbal discovery) [5. С. 36]. Од-
нако вскоре философ признал данное утверждение неверным: Патнэм 
отмечает не только ряд технических трудностей, присущих подобному под-
ходу, среди которых проблема недостаточной продуктивности машины 
Тьюринга, но и ряд концептуальных вопросов, касающихся применимости 
подобных машинных аналогий в философии. С одной стороны, как утвер-
ждает Патнэм, машины дали нам представление об исключительной важно-
сти идеи функциональной организации, с другой стороны, компутациона-
листские идеи чреваты радикальным редукционизмом. 

Американский философ и психолингвист Джерри Фодор продолжил раз-
витие идей классического компутационализма, сформулированных его учи-
телем Х. Патнэмом. Фодор критиковал некоторые положения теории машин-
ного функционализма, которая, по его мнению, не могла предоставить 
объяснение системного характера человеческой психики. Чтобы дополнить 
классический компутационализм, философ развил репрезентативную теорию 
сознания, согласно которой умственная деятельность представляет собой вы-
числения в стиле машины Тьюринга, производимые над языком мышления. 
Язык мышления (или Ментализ), в свою очередь, представляет собой, по 
Фодору, систему, состоящую из простых и сложных ментальных репрезента-
ций. Безусловно, для того чтобы репрезентативный компутационализм рабо-
тал, философу было необходимо объяснить возникновение интенциональных 
и семантических качеств у данных ментальных репрезентаций. В своей книге 
«Психосемантика» Фодор отмечает, что интенциональность возникает там, 
где существуют репрезентации, каузально связанные с репрезентируемыми 
ими объектами из окружающей среды; семантическая интерпретация симво-
лов, как полагает философ, появляется в результате их каузальной связи с 
внешним миром [6]. Как нетрудно догадаться, интенциональность, понятая 
таким образом, может быть присуща не только живым организмам: философ 
отмечает, что компьютеры или роботы, снабженные сенсорными системами 
или аналогами органов чувств, будут также способны к каузальному взаимо-
действию с окружающими объектами и, следовательно, к их семантической 
репрезентации1. 

Одну из наиболее известных информационных теорий сознания с конца 
1960-х гг. разрабатывает российский философ Д.И. Дубровский. Его концеп-
                            

1 Проблема семантикизации информации поднимается и в работах американского философа 
Ф. Дретске, одним из первых построившим теорию натурализованной семантической информации, 
согласно которой информация и ее смысловое содержание существуют независимо от воспринимаю-
щего ее субъекта. Семантический натурализм Дретске основывается на четырех положениях: это, во-
первых, положение о наличии каузальных отношений между объектом и его репрезентацией; во-
вторых, наличие у организма информационных функций, отвечающих за репрезентацию; в-третьих, 
историческое развитие данных функций; в-четвертых, возможность их дальнейшего изменения [7].  
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ция основывается на двух исходных посылках: во-первых, всякая информа-
ция необходимо воплощена в каком-либо физическом носителе, выступаю-
щем в качестве ее кода, а само понятие информации трактуется как «содер-
жание сообщения»; во-вторых, одна и та же информация может иметь 
различные кодовые воплощения (так называемый «принцип инвариантно-
сти», аналогичный принципу множественной реализации Х. Патнэма). Осно-
вываясь на данных положениях, философ принимает допущение, что явления 
субъективной реальности могут интерпретироваться как информация [8. 
С. 93], однако в качестве ментальных переживаний выступает лишь та ин-
формация, которая была подвергнута соответствующей обработке: «Для того 
чтобы информация приобрела форму субъективной реальности, необходимо, 
по крайней мере, двойное, или, лучше сказать, двухступенчатое кодовое пре-
образование: первое из них представляет информацию как таковую (которая 
пребывает пока „в темноте“), второе преобразование „открывает“ и тем са-
мым актуализует ее для „самости“, делает доступной для оперирования и ис-
пользования в целях управления» [9].  

Главной альтернативой классического компутационализма в 1980-х гг. 
стал компутационализм коннекционистского типа, апеллирующий к нейрон-
ным сетям для объяснения мыслительной деятельности. Первые коннекцио-
нистские модели во многом опирались на разработки уже упомянутых 
У. Маккалока и У. Питтса, показавших, что искусственные нейронные сети 
способны решать задачи первопорядковой логики [10]; однако более подроб-
но основные положения новой концепции были сформулированы лишь в 
1986 г. членами Исследовательской группы по изучению параллельной рас-
пределенной обработки информации (PDP Research Group). Коннекционизм 
представлялся многим исследователям более биологически-правдоподобной 
моделью, не постулирующей дискретных вычислений над отдельными кон-
фигурациями символов; по данной причине ученые предложили отказаться 
от метафоры машины Тьюринга, полностью заменив ее концептуальным ап-
паратом нейросетевой теории.  

Итак, компутационализм как подход к объяснению разума и сознания 
стал весьма популярным не только в аналитической философии, но и в рам-
ках многих естественных наук. Однако некоторые исследователи полагают, 
что вычислительная метафора сильно упрощает наши представления о работе 
мозга: так, по мнению ряда ученых, вычислительные способности человека 
превосходят возможности любой машины Тьюринга1. Другим аргументом 
против компутационализма является отсылка к объяснительной тривиально-
сти вычислительного подхода: данный довод связан с предположением, что 
любая физическая система осуществляет тот или иной вид вычислений и, 
следовательно, способна производить некоторые мыслительные операции. 
Подобное рассуждение приводит в качестве примера еще Х. Патнэм [12], а 
позже оно встретится во многих работах Д. Сёрла, утверждающего, что даже 
краску, в которую окрашены наши стены, можно интерпретировать как вы-

                            
1 Эту идею отстаивает, в частности, известный британский физик Р. Пенроуз, который в своей 

нашумевшей книге «Новый ум короля» утверждает, что некоторые низкоуровневые физические про-
цессы, от которых зависит работа сознания, не могут быть описаны алгоритмически, и для понимания 
природы ментальности необходимо разработать новую теорию, основанную на достижениях кванто-
вой физики [11]. 
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числительную систему [13] и, чтобы избежать подобных следствий из компу-
тационалистской установки, философам необходимо выработать некоторые 
общие теоретические положения, описывающие условия, при которых физи-
ческая система выполняет те или иные вычисления1. Другой известный аргу-
мент Д. Сёрла против компьютерной метафоры сознания представлен в зна-
менитом мысленном эксперименте «Китайская комната» [15], целью 
которого было показать, что реализуемые компьютерами программы сводят-
ся к формальным синтаксическим операциям, не зависящим от смыслового 
наполнения используемых в данных операциях символов, в то время как че-
ловеческий разум всегда имеет дело с семантически-обусловленным мен-
тальным содержанием2. Сёрл также утверждает, что вычисление является 
процессом, чей ход полностью зависит от наблюдателя, а потому не может 
происходить сам по себе [16]. Схожий довод философ также использует в 
своей статье 2013 г. «Может ли информация объяснить сознание?», в которой 
он попытался опровергнуть теории, использующие информационный подход 
для объяснения феноменальных ментальных качеств [17]. Сёрл считает ин-
формацию явлением, зависящим от наблюдателя, т.е. изначально предпола-
гающим существование ментальности, и, чтобы избежать замкнутого круга, 
полноценная философская теория сознания не должна апеллировать к ин-
формационным терминам. 

Дополнительным доводом против компутационализма как функциона-
листской теории сознания3 является линия аргументации, изложенная ав-
стралийским философом Д. Чалмерсом: в своей нашумевшей работе «Созна-
ющий ум. В поисках фундаментальной теории» автор термина «трудная 
проблема сознания» выдвинул пять знаменитых аргументов против логиче-
ской супервентности ментального на физическом, опровергая таким образом 
все редукционистские теории сознания. Отрицая возможность объяснения 
феноменального аспекта сознательного опыта в структурно-функциональных 
терминах, философ ставит под сомнение все теоретические подходы, так или 
иначе основанные на классической компутационалистской установке.  

Чалмерс, однако, отстаивает позицию, которую сам называет «мини-
мальным компутационализмом»: данный подход базируется на утверждении, 
что в вычислительных терминах возможно описание основных паттернов 

                            
1 Подобную задачу поставил перед собой Д. Чалмерс, предложивший считать, что физическая 

система выполняет вычисление, если формальная структура данного вычисления отражает каузаль-
ную структуру системы [14]. Данный подход, безусловно, требует дальнейшей доработки, однако 
многие ученые считают, что каузально-структурная трактовка компутационализма является весьма 
перспективной для когнитивных наук. 

2 Стоит отметить, что сам Сёрл понимал семантику в интерналистском ключе: утверждая, что 
человеческий разум имеет ментальное содержание, философ подразумевает независимость данного 
содержания от каузальных связей с окружающей средой. Очевидно, что упомянутые выше каузаль-
ные теории ментальных содержаний Д. Фодора и Ф. Дретске, использующие более широкое, экстер-
налистское понимание семантики, не могут претендовать на решение сформулированной Серлом 
проблемы. 

3 Вопрос о том, являются ли все компутационалистские теории функционалистскими, остается 
сегодня открытым. Тем не менее большинство современных сторонников подобных теорий отстаи-
вают функциональный подход к вычислительным системам. Например, американский философ 
Г. Пичинини полагает, что компутационализм должен основываться на следующих двух положениях: 
1) вычислительные состояния определяются исключительно с точки зрения своих функциональных 
особенностей (а не семантических, к примеру); 2) вычислительные механизмы должны изучаться с 
помощью методов функционального анализа [18]. 
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каузальной организации физической системы, а ментальность является орга-
низационным инвариантом, основанным на данных паттернах [4]. Чтобы 
примирить «минимальный компутационализм» с доводами против логиче-
ской супервентности феноменальных явлений на физических и избежать он-
тологического провала в объяснении, угрожающего классическому компута-
ционализму, Чалмерс развил так называемый двуаспектный принцип 
информации. Согласно данному принципу, информация в мире представлена 
как физически, т.е. объективно и независимо от наблюдателя, так и феноме-
нально, т.е. субъективно. Последующее развитие двуаспектного принципа 
может, по мнению философа, идти по двум альтернативным маршрутам: пер-
вый заключается в признании повсеместности как информации, так и связан-
ного с ней опыта, что приводит к панпсихизму; второй путь сводится к огра-
ничению информации, с которым может быть связан феноменальный опыт1. 
Ограниченная версия представляется более близкой идеям современного 
естествознания и может быть подкреплена догадками о роли интеграции ин-
формации для формирования феноменального опыта итальянского нейро-
биолога Д. Тонони [20], теорией скоординированных циркулярных сообще-
ний биолога М. Черулло [21] и идеями некоторых других современных 
ученых. По этой причине дальнейшее развитие двуаспектной теории пред-
ставляется весьма перспективным: аналитическая философия уже давно за-
нимается поиском надежной метафизической базы для будущей теории со-
знания, и весьма вероятно, что подобной базой рано или поздно окажется 
какая-либо версия современного двуаспектизма2.  

Безусловно, даже при совмещении с двуаспектным принципом информа-
ции компутационализм не решит все присущие ему концептуальные трудно-
сти: по-прежнему остаются открытыми вопросы о том, как связаны между 
собой процессы вычисления и обработки информации, каковы необходимые 
условия, при которых физическая система выполняет те или иные вычисления, 
какого рода информация может быть связана с ментальным опытом и т.д. Весь-
ма вероятно, что ответы на данные вопросы будут в скором времени найдены 
в рамках естественных наук, среди которых компутационалистские идеи 
остаются весьма популярными. Разумеется, в процессе взаимодействия этих 
наук с философией сознания необходимо избегать спекулятивных крайно-
стей, столь присущих философским теориям, использующим информацион-
но-вычислительный подход: так, информация вовсе не обязательно должна 
рассматриваться как фундаментальная онтологическая характеристика физи-
ческого мира подобно массе или заряду, но она вполне может служить удоб-
ным эпистемологическим инструментом, позволяющим соотнести данные 
эмпирических наук с некоторыми метафизическими построениями. Ведь, ве-
роятно, именно невозможность сопоставить научные достижения, объясня-

                            
1 Философ указывает на несколько возможных стратегий: это могло бы быть ограничение по 

способу обработки информации в системе, по способу усиления информации или посредством огра-
ничения по типу причинности, реализованной в системе [19. Р. 301].  

2 Конечно, для доработки ограниченного двуаспектного принципа информации в полноценную 
философскую теорию необходимо разобраться с проблемой, связанной с его онтологией. Подходя-
щими метафизическими основаниями могут быть как дуализм свойств с законосообразной связью 
между этими свойствами, так и информационный реализм, трактующий информационные простран-
ства как онтологически фундаментальные. Однако данный вопрос требует особого рассмотрения в 
рамках отдельного исследования.  
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ющие функционирование когнитивной системы, с запросами современной 
философии и порождает проблему сознание–тело.  
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Since the middle of the past century, the terms “computation” and “information processing” have 
been central to many cognitive theories, research on computer modeling of intellectual functions, and 
the analytic philosophy of mind. The human mind has become more and more like a computer that 
receives information from the environment and uses it for management purposes, and basic mental 
abilities such as reasoning, decision-making, etc. like computations performed by an abstract Turing 
machine. The computational approach was developed by such philosophers as Hilary Putnam, Jerry 
Fodor, and Fred Dretske; today it plays a significant role in the works of Gualtiero Piccinini, Daniel 
Dennett, David Chalmers, and others. However, there is still no consensus on what physical states are 
the basis of computational processes, whether these processes are sufficient for the emergence of 
thinking, and whether it is possible to describe the nature of phenomenal conscious experiences in 
computational terms; accordingly, some researchers criticize this approach. The main arguments 
against computationalism include the triviality argument, the Goedel incompleteness argument, the 
Chinese room argument, and others. As a functionalist theory, computationalism is also threatened by 
the so-called “ontological gap” in explanation, which stands in the way of solving the “hard problem” 
of consciousness formulated by Chalmers. To avoid this, the Australian philosopher introduced the 
double aspect principle of information, according to which information in the world is represented both 
physically, that is, objectively and independently of the observer, and phenomenally. Of course, even 
when combined with the two-dimensional principle of information, computationalism will not solve all 
its inherent conceptual difficulties. It is likely that the answers to the above questions will soon be 
found in the natural sciences, among which computational ideas remain very popular. 
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ТОТАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ? 

В статье рассматриваются актуальные вопросы, связанные с разработкой, апроба-
цией и внедрением цифровых сервисов и технологий, повышающих социальную риско-
генность в условиях изменяющегося мира под влиянием глобальных потрясений, в 
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Современные технологические, информационные и социальные процессы, 
особенно бурно протекающие в актуальной ситуации растущей сложности и 
неопределенности, приводят к необходимости корректировки устоявшихся 
моделей поведения и форм коммуникации в различных социокультурных 
средах. Многие из этих процессов уже немыслимы вне цифровой реальности 
[1]. Информационно-сетевые технологии, модернизация коммуникационных 
гаджетов и программ, ситуация вынужденной дистанционной работы факти-
чески переформатировали общество под цифровой порядок, добавили ранее 
неизвестные проблемы, связанные не только с новыми качественными воз-
можностями и сложностью отбора и систематизации информации, обучением 
в удаленном режиме, но и появлением неоднозначных и еще неизученных 
психоментальных феноменов новой виртуальной и киберфизической реаль-
ности. 

Актуальность вопросов, связанных с разработкой, апробацией, внедре-
нием и применением цифровых сервисов и технологий, возрастает в условиях 
изменяющегося мира под влиянием тотальных потрясений, в частности, пан-
демии коронавируса. Социальная сфера, в самом широком смысле данного 
понятия, претерпевает глобальные изменения: локальная и тотальная само-
изоляция, «закрытие» границ и территорий, дистанционный характер обуче-
ния, работы, покупок, предоставления услуг заставляют современную науку  
и технологии развиваться еще большими темпами, наращивая именно цифро-
вую оболочку. В связи с этим функционирование всех социоантрополо-
гических систем становится невозможным вне цифрового формата, а значит, 
цифровые технологии являются уже данностью современного этапа цивили-
зационного развития. Несмотря на явную необходимость и подтвержденный 
положительный эффект, цифровые технологии имеют целый спектр реаль-
ных и потенциальных рисков и угроз, сопровождающих практически каждую 
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возможность, предоставляемую ими. Особенно ярко риски и угрозы прояв-
ляются при оценке долгосрочных перспектив, в частности, при стратегиче-
ском планировании и социогуманитарном прогнозировании. 

Реальными и потенциальными рисками и угрозами развития и примене-
ния цифровых технологий могут являться: 

– социальная деградация, разрушение процессов становления возрастной 
социализации и социальной взаимопомощи; 

– формирование «цифрового» поколения, риски аутичности, утраты эм-
патии и сочувствия, утраты способности к анализу информации и принятию 
решений, и передача этих функций искусственному интеллекту; 

– сокращение количества рабочих мест, в том числе в сфере интеллекту-
ального труда, транспорта и сфере обслуживания, досуговые вызовы и утрата 
экзистенциальных смыслов; 

– цифровое мошенничество и распространение вредоносного контента; 
– техническая, нормативно-правовая, этическая неподготовленность об-

щества; 
– недостаточная разработанность цифрового инструментария, угроза 

«утечки» информации, взлома, хакерских атак и пр.; 
– сопутствующие риски, появление которых обусловлено изменением на 

основе цифровизации существующих ранее технологий, а также совершен-
ствованием действующих ранее и генерированием новых моделей цифровых 
технологий и сервисов. 

Современные исследования называют нашу эпоху «гиперинформацион-
ной». Например, по данным Facebook, пользователи ежедневно обменивают-
ся 500 терабайтами информации, 300 млн фотографий, 2,7 млрд «лайков», а 
Google фиксирует 5,3 млрд запросов в день [2]. Однако количество данных 
совсем не коррелирует с качеством и важностью сохранения этой информа-
ции, с одной стороны, и фактической возможностью защитить личностную 
или государственно важную информацию – с другой. Кроме того, беспреце-
дентные объемы информации, которую приходится искать, осмысливать, от-
бирать и использовать, неминуемо приведут к изменению форм взаимодей-
ствия с этой информацией. Ученые отмечают, что обработка информации 
современным человеком переориентируется с понятийной на образную, с 
текста на картинку. Изменившаяся форма подачи и приема информации фор-
мирует феномен, получивший название «клипового мышления», «клипового 
сознания» [3], особенно у молодого поколения появляется склонность к при-
нятию стремительных, неотрефлексированных решений, на основе первич-
ных внутренних импульсов и эмоциональных впечатлений. Так, цифровые 
технологии усиливают возможности (и не только интеллектуальные), но они 
в использовании как «сапоги скороходы» или «летающий ковер» или «эк-
зоскелет интеллекта»: умеешь пользоваться – получишь преимущества перед 
другими, не умеешь – либо погибнешь, либо покалечишься. Это риск и по-
стоянный выбор между «властью» и «рабством», между «быть всем» и «не 
быть ничем» – сюжет, не раз прописанный в классической литературе. По-
добная двунаправленность наблюдается и в юридической интерпретации ме-
тодологического и инструментального аппарата больших данных. В качестве 
примера можно привести разницу позиций в данном вопросе двух оппонен-
тов: Европы и Китая. Китай рассматривает развитие цифровых технологий, в 
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том числе большие данные как главную цель, некую кульминацию развития 
науки и технологий в целом, при этом сопутствующие риски и угрозы, в том 
числе по отношению к человеку и обществу, остаются «побочным эффек-
том». При этом держателем данных может быть только государство, в дан-
ном праве у него непререкаемая монополия. Европа же придерживается ино-
го мнения на этот счет. Не случайно именно Европейским союзом был 
принят общий регламент по защите данных (GDPR – General Data Protection 
Regulation), а значит, в научной области остается неизменным приоритет со-
циально-гуманитарной направленности и защищенности. Следовательно, 
возникает дилемма: развитие цифровых технологий – это Цель или Средство 
(в частности, для достижения цели эволюции социотехнического ландшафта). 
Если развитие ЦТ становится целью, а не средством достижения «высокой» 
цели, не возникнет ли утопия, угроза развития человеческой цивилизации? 
То есть маниакальное развитие ЦТ само по себе является риском, опасностью 
для общества. А. Генкин в докладе на круглом столе «Цифровая трансформа-
ция: новые вызовы и новые возможности для общества» поднимает злобо-
дневные вопросы: где границы доступа общества в жизнь личности? Где за-
щитная линия нашей приватности? По мнению докладчика, возникновение и 
широкое распространение систем социального рейтинга является одним из 
ответов на эти вопросы. Так, все сведения об индивиде кумулируются в еди-
ную систему данных, в итоге формируется рейтинг благонадежности каждого 
человека. Целью данного рейтинга является отбор личностей, которым необ-
ходимы или которым доступны те или иные общественные блага.  
В качестве примера снова вспомним Китай, в котором подобный социальный 
рейтинг закреплен и функционирует на государственном уровне, более того, 
является одной из стратегий успешного развития государства. В результате 
наиболее благонадежные лица имеют максимальные преимущества в соци-
альной сфере, а менее благонадежные испытывают реальные затруднения. 
Таким образом, в современном обществе формируются новые принципы со-
циального расслоения и неравенства [4]. 

Еще одна проблема, связанная с санкционированием проникновения в 
персональные данные, возникает при обсуждении приоритета личных или 
общественных интересов в ситуации, например, крупных эпидемий, таких 
как вирус Эбола, H1N1 или коронавирус COVID-19. Большинство государ-
ственных регламентов направлено на защиту общественного здоровья в 
ущерб сохранению тайны частной жизни. В условиях пандемии коронавируса 
китайцы выпустили приложение, позволяющее определить факт взаимодей-
ствия с зараженным человеком. Таким образом, постоянно ведется проверка 
перемещений каждого человека, соответственно, нарушается медицинская 
тайна – сведения о заболевших гражданах доступны заинтересованным ли-
цам. При этом данное отслеживание «прикрыто» благой целью – недопуще-
ние распространения эпидемии и возникновения новых вспышек. В связи с 
этим применяется иной термин – контроль, который в отличие от слежки 
подразумевает как дальнейшее управление, так и защиту от «внешнего воз-
действия». Откровенно говоря, слежка, или отслеживание, мониторирование, 
пожалуй, является частью контроля. Стоит акцентировать внимание на том, 
что контроль без целевой положительной функции, без дальнейшего анализа 
и синтеза во благо общества является незаконной и преступной деятельно-
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стью. И история развития цифровых технологий знает такие примеры. Про-
блема заключается в невозможности контролировать посторонние вмеша-
тельства в работу электронных медицинских приборов, таких как инсулино-
вые насосы, мониторы глюкозы, дефибрилляторы и т.п. В то время как для 
обеспечения безопасности компьютеров и смартфонов постоянно выпуска-
ются специальные программы, для медицинских приборов такая задача изна-
чально не ставилась, они ценились прежде всего за простоту, надежность и 
быстроту использования пациентами и лечащими врачами. Так, именно из-за 
возможности несанкционированного вмешательства в работу беспроводного 
стимулятора сердца вице-президента США Дика Чейни кардиолог не одоб-
рил его использование [5].  

С цифровизацией банковской и торговой сферы потребления и их сра-
щиванием на основе скоринговых и скрининговых интересов связана угроза 
манипулирования данными, когда банки начинают собирать информацию о 
клиентской базе потенциальных заемщиков не только по социальным сетям 
[6], но и потребительской корзине клиентов с целью определения наиболее 
полного личностного профиля возможного заемщика. На самом деле речь 
идет и о еще более полной информации, восстановленной по оплатам банков-
ской картой в кинотеатрах, аптеках, медицинских учреждениях, вокзалах. 
Фактически это не только социально-психологический профиль, но и про-
блемы здоровья, культурных и политических предпочтений и другие факты 
личной жизни, которые легко восстанавливаются в таком расширенном скри-
нинге, нарушая этические нормы вторжения в приватные пространства лич-
ности [7]. Фактически наши приватные данные, собранные полулегально че-
рез банковско-маркетинговый скрининг, все больше становятся товаром, что 
не может не вызывать чувства протеста. 

Несмотря на угрозы, сопровождающие развитие цифровых технологий, 
сегодняшняя ситуация в мире диктует свои условия, в том числе связанные с 
развитием и применением цифровых технологий и сервисов. Транслируемая 
повсеместно фраза, которая стала уже «слоганом» настоящего – «мир уже не 
будет прежним», формирует не только настроения в обществе, но и новые 
условия существования человека и общества в изменяющемся мире. И обой-
тись без цифровых технологий в новых условиях будет невозможно. Переход 
фактически уже состоялся. Особенно остро встает вопрос о внедрении и при-
менении цифровых сервисов в кризисных ситуациях, в рамках которых огра-
ничено перемещение человека. И положительный эффект цифровизации в 
таких условиях очевиден. Однако общество не всегда находится в стадии 
кризиса. Существует точка зрения, что при спокойном течении жизни чело-
века и общества тотально негативное применение благ цифровизации можно 
снизить до минимума. Но нам представляется, что это ошибочное представ-
ление. Механизм запущен, он постоянно находится в работе. И мы наблюда-
ем нежелательную статистику. По данным «Лаборатории Касперского», за 
2019 г. 40% российских детей в возрасте до 10 лет почти постоянно находят-
ся в сети, в возрасте 14–18 лет практически все подростки в мире 60–70% 
времени проводят онлайн [8]. И данная среда отнюдь не безопасна. Подрас-
тающее поколение все чаще и чаще сталкивается с проблемами социальной 
коммуникации, социализации. При этом процесс происходит на фоне разви-
тия и все более глубокого внедрения цифровых сервисов и инструментов. 
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Подтверждением статистических данных является выступление научного 
руководителя Лаборатории нейронаук и поведения человека Сбербанка, пси-
хотерапевта Андрея Курпатова на Всемирном экономическом форуме в Да-
восе в рамках делового завтрака Сбербанка. По мнению А. Курпатова, «то, 
что мы имеем сейчас, – это, по сути, эпидемия цифрового аутизма. Цифровой 
аутизм – состояние, при котором молодые люди не могут поддерживать дли-
тельный психологический контакт друг с другом. Они не интересуются внут-
ренним миром другого человека. Люди для них фактически стали заменяемы, 
поскольку они не видят ценности каждого человека в отдельности» [9]. Ка-
ким же образом можно избежать так называемого цифрового аутизма? 
А. Курпатов предлагает простые и одновременно очень сложные для совре-
менного человека меры: цифровая гигиена и расширение реальных социаль-
ных связей. Вместе с тем современный человек проводит 8 часов в виртуаль-
ной реальности и лишь 2,5 часа в сутки тратит на личное общение [10. Р. 15], 
что приводит к постепенной утрате навыков социального взаимодействия, 
дисфункции дефолт-системы мозга.  

Идея «цифровой гигиены» доктора Курпатова не нова, однако в совре-
менных реалиях актуальна и обязательна к применению. В 2018 г. вышла 
книга «Цифровая диета. Как победить зависимость от гаджетов и техноло-
гий» Дэниэла Сиберга, ставшая бестселлером в области психологии и «спа-
сения» от цифровой зависимости [11]. Автор расписал в подробностях «циф-
ровую диету», ключевым «продуктом» которой является «живое» общение, а 
ключевым методом не отказ, а умеренность в обращении с цифровыми сер-
висами и гаджетами. Д. Сиберг справедливо отметил, что отказаться от циф-
ровых технологий общество уже не может, и в этом нет необходимости, по-
скольку цифровизация многих социотехнических задач существенно 
облегчает и упрощает жизнь современного человека. Однако быть удобным 
инструментом для решения текущих проблем и заменить саму жизнь челове-
ка – это разные вещи, которые нельзя ставить одновременно на чаши весов. 
Человеческая жизнь не должна и не может быть замещена цифровыми гадже-
тами и виртуальной реальностью, поскольку в таком случае мы говорим уже 
не о человеке, а о киборге. В связи с этим тотальный перевод социальных 
кластеров на «цифровые рельсы» губителен для всей социоантропологи-
ческой системы.  

Насыщение цифровыми технологиями основных социальных кластеров 
неотвратимо будет происходить под влиянием тотальной цифровизации. Од-
нако резкие движения в этой области абсолютно противопоказаны. Это мо-
жет привести к необратимым последствиям, которые поставят под угрозу 
жизнь и здоровье человека и общества. А значит, внедрение цифровых тех-
нологий должно происходить планомерно и постепенно, чтобы была реаль-
ная возможность не только оценить риски, но и научиться управлять ими. 
Только в таком случае имеется возможность сохранить и преумножить поло-
жительный опыт прошлого и снабдить его необходимым цифровым инстру-
ментарием. Ключевой аспект состоит именно в коррекции, а не в полной за-
мене системы. Мы же сейчас можем наблюдать постепенное разрушение 
привычной системы социального устройства, в том числе социальных кла-
стеров, и конструирование новой социальной сферы, которая имеет в каче-
стве базиса именно цифровые технологии, которые, по сути, должны стать 
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инструментом-проводником в новый формат общества. Ярким примером, 
высветившим плюсы и минусы тотальной цифровизации, стало российское 
образование периода первой волны пандемии коронавируса. Цифровая среда 
из дополнительного обучающего инструмента превратилась в единственную 
образовательную среду, которая заменяет весь образовательный процесс.  
А в условиях пандемии коронавируса цифровизация образования особенно 
актуальна. В России и за рубежом образовательная деятельность на всех 
уровнях в период обострения пандемии была переведена в дистанционный 
формат. Практика виртуальной школы существует на базе цифровых плат-
форм, работающих в условиях виртуальной реальности: Teaching, 
Cyberworlds/ Digital Studies, Public Anthropology. Однако особенностями дан-
ного перевода являются высокая скорость перевода, неподготовленность 
цифровых платформ, отсутствие необходимых технических средств, мас-
штабность, отсутствие определенности в действиях и перспективах, отсут-
ствие навыков работы с компьютером и интернетом, что логичным образом 
повлияло на качество образования.  

Каждая цифровая технология (не только в аспекте социального кластера 
«Образование») может быть оценена в качестве рискогенного фактора для 
различных функциональных тел обобщенной телесности, что может быть 
еще одним пространством рискогенных критериев в построении социально-
технологических ландшафтов [12, 13]. Следовательно, для поддержания 
функциональных статусов привычной конституции человека понадобятся 
серьезные компенсаторные практики, которые займут большое время в жиз-
ни личности и могут свести на нет многие преимущества, рекламируемые 
адептами цифровизации. Эти проблемы носят не столько технический, 
сколько антропологический характер и с особой остротой подчеркивают веч-
ные экзистенциальные вопросы о смыслах и ценностях человеческой жизни. 

Возможности и угрозы социального конструирования технологий циф-
ровой реальности неразрывно связаны между собой и, к сожалению, не нахо-
дятся в балансе. В связи с этим процесс внедрения цифровых технологий в 
социально-антропологическую сферу должен быть предсказуемым. Только 
при соблюдении этих условий будет возможность управлять рисками и угро-
зами, преумножая положительный эффект.  

Обратим внимание на еще один важный аспект прививки повсеместной 
цифровизации в масштабе всей планеты. Согласно теории смены технологи-
ческих укладов Кондратьева–Глазьева [14], их смены в экономике обычно 
сопряжены с серьезными конфликтами носителей новых и старых техноло-
гий в борьбе за рынки и производственные мощности, вплоть до крупных 
войн, в том числе торговых, между основными акторами мировой экономики. 
Наше время напоминает именно такую ситуацию с непримиримой торговой 
войной США и Китая в условиях глобального экономического кризиса. И 
если раньше экономические конфликты разрешались военным образом, то 
сегодня ускоренный переход к шестому цифровому технологическому укладу 
происходит фантастическими темпами за счет процессов самоизоляции мил-
лиардов людей и почти всех стран в состоянии перманентной пандемии 
COVID-19. Когда люди всех возрастов вынуждены перейти на удаленный 
способ работы, получения образования, коммуникации, а капитализация про-
стенькой цифровой платформы ZOOM для коллективных мероприятий в од-
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ночасье становится больше капитализации крупнейших авиаперевозчиков 
Boeing и Airbus, разрушаются национальные экономики и сложившиеся гло-
бальные связи. Транснациональные цифровые гиганты Google, IBM и сете-
вые платформенные сервисы Alibaba и Amazon, наравне с Big Pharma, стано-
вятся основными выгодополучателями кризиса и законодателями нового 
цифрового образа посткризисного мира. Человек, живущий ранее преимуще-
ственно в умвельтах природы и материальной техники, резко переходит в 
умвельты виртуальной и дополненной реальности, сетевые миры цифровой 
коммуникации, получая цифровой стресс, тотальный контроль в приватной 
сфере и деформацию своей антропологической и социальной природы [15].  

В связи с вышесказанным подчеркнем, что внедрение цифровых техно-
логий в социальную реальность возможно лишь под контролем систем социо-
технической экспертизы, в процессе постоянного мониторинга изменяющих-
ся ландшафтов антропотехносферы [16], исключительно с приоритетом со-
блюдения законов, этических норм, прав личности и обоснованного блага 
общества. Развитие технонауки, разумеется, неизбежно определяет успеш-
ность той или иной цивилизационной стратегии, но и от гуманистических 
оснований человечества отказываться преступно, что и должен убедительно 
прояснять комплексный философский анализ сложных процессов в совре-
менной антропотехносфере. 
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Modern technological, informational and social processes, especially rapidly occurring in the 
current situation of growing complexity and uncertainty, lead to the need to adjust the established 
patterns of behavior and forms of communication in various sociocultural environments. Many of 
these processes are already unthinkable outside of digital reality. The relevance of issues related to the 
development, testing, implementation and application of digital services and technologies is increasing 
in the changing world under the influence of total shocks, in particular the coronavirus pandemic. The 
social sphere, in the broadest sense of this concept, is undergoing global changes: local and total self-
isolation, the “closure” of borders and territories, the remote nature of learning, work, shopping, and 
service provision force modern science and technology to develop at an even faster pace, increasing 
the digital shell. In this regard, the functioning of all socio-anthropological systems becomes 
impossible outside the digital format, which means that digital technologies are already given as a 
modern stage of civilizational development. Despite the clear necessity and proven positive effect, 
digital technologies have a range of real and potential risks and threats that accompany almost every 
opportunity they provide. Risks and threats are especially pronounced when assessing long-term 
prospects, in particular, in strategic planning and socio-humanitarian forecasting. Among the real and 
potential risks and threats, one can note social degradation; risks of autism; loss of empathy in the 
digital generation; reduced ability to analyze information and make decisions, and transfer of these 
functions to artificial intelligence; reduction in the number of jobs; technical legal, ethical lack of 
preparation of society; cyber crimes; etc. How can the risks of digital technologies be avoided or 
minimized? This is a deliberate introduction of “digital hygiene”, “digital diet”, the systematic and 
gradual introduction of new technologies so that there is a real opportunity not only to assess risks, but 
also to manage them. The authors emphasize that the introduction of digital technologies into social 
reality is possible only under the control of systems of socio-technical expertise, in the process of 
constant monitoring of the changing landscapes of the anthropotechnosphere, exclusively with the 
priority of observance of laws, ethical norms, individual rights, and the well-grounded welfare of 
society. 
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СОЦИАЛЬНЫЕ РИСКИ БЫТИЯ ЧЕЛОВЕКА В СОВРЕМЕННОМ 
УРБАНИЗИРОВАННОМ ПРОСТРАНСТВЕ СТРАН ПЕРИФЕРИИ  

И ПОЛУПЕРИФЕРИИ МИР-СИСТЕМЫ 

В статье анализируется процесс ускоренной урбанизации как магистральной тенден-
ции социального развития стран периферии и полупериферии мир-системы в условиях 
четвертой индустриальной революции. Рассматривается проблема концентрации 
финансовых капиталов, технологических инноваций, расширения рынков потребления 
в городском пространстве постиндустриального общества. Показаны риски стихий-
ных миграций населения, концентрация в городах значительной массы безработных и 
как следствие расширение площади городских трущоб, рост уровня поляризации в до-
ходах. 
Ключевые слова: город, городские трущобы, социальное пространство, четвертая 
индустриальная революция, роботизация и диджитализация, безработица. 

В современном постиндустриальном обществе города остаются центром 
сосредоточения как крупнейших технологических, инновационных, художе-
ственных достижений, так и средой концентрации широкого диапазона соци-
альных рисков и проблем: стабильно возрастающего разрыва в доходах меж-
ду разными социальными группами, увеличения площади городских трущоб, 
угрозы массовой безработицы и роста преступности, стихийных миграцион-
ных процессов и усиления экологических проблем. 

В связи с этим трудно не согласиться с мнением американо-канадского 
исследователя Р. Флорида, что именно в текущем веке состоится крупнейшая 
волна урбанизации в истории человечества. Не менее 7–8 млрд людей пере-
едут в города, размещенные прежде всего в развивающихся странах [1. 
С. 194]. По прогнозам международной организации ООН-Хабитат, количество 
жителей трущоб к 2030 г. вырастет до 2 млрд человек и к 2050 г. до 3 млрд 
при условии сохранения имеющихся тенденций урбанизации и роста разрыва 
между развитием стран центра мировой системы и ее периферии [2]. Прогно-
зируемый рост численности жителей трущоб выведет на качественно новый 
уровень проблему оказания образовательных и медицинских услуг, проблему 
роста детской смертности и социального отчуждения в этих районах. 

Вследствие этого возникнет потребность в триллионах долларов капита-
ловложений для развития новых и обновления старых городов. Кроме этого, 
в условиях четвертой индустриальной революции (Industry 4.0) роботизация 
и автоматизация производства приведут к потере сотен тысяч и миллионов 
рабочих мест, прежде всего в городах, где сконцентрированы «старые» инду-
стриальные мощности. Показательным примером таких трансформаций стал 
Детройт и другие города «железного пояса» США, на улицах которых уже 
сегодня без декораций можно снимать фильмы на эсхатологические мотивы. 
Закономерным следствием экономической деградации целых регионов станет 
массовая миграция населения из городов с устаревшей промышленностью в 
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регионы, где будут сконцентрированы качественно новые индустрии на ос-
нове роботизации, автоматизации и интернетизации. Одним из центров кон-
центрации человечества могут быть и новейшие SMART-города. 

В современном мире в едином временном отрезке сосуществуют урбани-
зированные пространства, которые одновременно содержат в себе характери-
стики разных типов общественного развития. С одной стороны, в мире суще-
ствуют страны, которые в полной мере принадлежат к постиндустриальным 
обществам. Они успешно адаптируются к технологиям четвертой индустри-
альной революции (роботизации, автоматизации, диджитализации, интерне-
тизации производства и сферы обслуживания). В этих странах технологиче-
ский прогресс наиболее полно проявляется в феномене SMART-городов.  
К этой категории могут принадлежать города с довольно-таки давним исто-
рическим прошлым (Барселона, Бостон, Гонконг, Копенгаген, Сан-
Франциско, Стокгольм и др.). Вместе с тем к ним относятся и строящиеся, 
качественно новые города – Сонгдо (Южная Корея), Искандер (Малайзия), 
Масдар (ОАЭ), Иннополис и Сколково (Россия) и др. Технологии Industry 4.0 
в SMART-городах становятся основой для эффективного управления транспор-
том, логистической инфраструктурой, банковской системой, диджитализацией 
предоставления государственных услуг, формированием модернизированных 
технопарков и др. Для демаркации этих сообществ кроме определения «пост-
индустриальные общества» в разных методологических подходах активно 
используются и другие понятия – «развитые страны Запада», «страны золото-
го миллиарда», «страны ядра (центра) мировой системы» и др. 

С другой стороны, в начале третьего тысячелетия значительная часть 
населения городов мира проживает в урбанизированных пространствах, ко-
торые синхронно содержат в себе характеристики как постиндустриальных, 
так и индустриальных и даже доиндустриальних обществ. Большинство из 
этих городов размещено в развивающихся странах. В разных сегментах соци-
альной жизни и в разных локациях этих городов могут сосуществовать тех-
нологии постиндустриального общества (компьютерные технологии, доступ 
к интернет-технологиям в информационной сфере, диджитализация в бан-
ковской сфере) и отсутсвие инфраструктуры уровня индустриальных городов 
(централизированной системы канализации и освещения, плановой застрой-
ки). Именно в таких урбанизированных пространствах современности значи-
тельная часть горожан проживает в трущобах в условиях тотальной бедности. 
Определение таких сообществ в современной социально-философской лите-
ратуре соотносится с использованием таких понятий, как «развивающиеся 
страны», «страны третьего и четвертого мира», «страны периферии и полу-
периферии мировой системы» и др. 

В настоящей статье авторами рассматривается непосредственное влия-
ние технологий постиндустриального общества (уровня третьей и четвертой 
индустриальной революции) на социальное развитие городов в странах пе-
риферии и полупериферии мир-системы. Поднимается вопрос о связи про-
цессов автоматизации, роботизации и диджитализации производства в этих 
странах с углублением масштабов экономических и социальных проблем 
(массовой безработицей, возрастающей социальной поляризацией населения, 
разрастанием трущоб, стихийными миграционными процессами). Кроме то-
го, делается обоснованное предположение об ускорении технологического 
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отставания и социальной деградации городов периферии и полупериферии 
мировой системы в ситуации форсирования использования инноваций 
Industry 4.0 в развитых странах мира. 

Цель статьи – анализ социальных рисков для бытия человека в совре-
менном урбанизированном пространстве стран периферии и полупериферии 
в условиях четвертой индустриальной революции. 

Если еще в середине ХХ в. урбанизация рассматривалась преимуще-
ственно как положительное явление, которое способствует экономическому 
росту, то в начале XXI в. стало окончательно ясно, что стремительная урба-
низация может иметь и отрицательные последствия для социального разви-
тия многих стран мира. Именно проблема разрастания городских трущоб в 
Африке и Латинской Америке в результате стремительной урбанизации рас-
сматривается в работах английского исследователя С. Фокса. В его понима-
нии появление и разрастание трущоб является прямым следствием «неожи-
данной модернизации». При этом большинство социальных проблем жителей 
трущоб объясняется исследователем демографическими, экономическими и 
институциональными факторами [3. Р. 191]. С. Фокс непосредственно связы-
вает расширение площади трущоб в городах к югу от Сахары со становлени-
ем институтов постколониальной эпохи, попытками либеральных экономиче-
ских реформ и концентрацией внешних инвестиций в добывающих отраслях 
экономики. Указанные выводы находят подтверждение и в работах амери-
канской исследовательской группы во главе с Р. Махабиром. Ее представите-
ли указывают, что трущобы возникают и продолжают расти именно в разви-
вающихся странах. Особенно это касается регионов, которые стремительно 
урбанизируются на мировом юге [4]. Нелинейность развития этих регионов, 
их уникальные социальные и географические характеристики, отсутствие 
достоверных статистических данных о развитии трущоб серьезно затрудняют 
их системное изучение. 

Динамика разрастания площади городских трущоб подтверждается вы-
водами исследовательской группы ученых во главе с Дж. Фризеном, которые 
провели локализацию трущоб на глобальном уровне. Исходя из данных гло-
бального дистанционного зондирования, ими было установлено, что боль-
шинство трущоб во всем мире (84,6%) размещено на ограниченной террито-
рии площадью между 0,001 и 0,1 км2 [5. Р. 109]. На беспрецедентный рост 
городского населения в трущобах Индии указывает в своих работах и 
М. Джейн. Эти процессы, по ее мнению, сопровождаются появлением и раз-
растанием неформальных урбанизированных поселений, которые в Индии 
называют «переписными городами», в Китае – «городскими деревнями» и 
«поселками» – в Южной Африке [6]. Исследовательница акцентирует особое 
внимание на неспособности местных органов власти собственными силами 
решить сопутствующие социальные проблемы, прежде всего создать надле-
жащую инфраструктуру в неформальных урбанизированных поселениях. 

Неудачи в попытках преодоления трущоб связываются исследователями 
с тем, что построенные на месте трущоб дома и квартиры недоступны для 
покупки их жителями в связи с недостаточным уровнем доходов. Вывод о 
прямой зависимости между большим внешним долгом и разрастанием тру-
щоб минимум на 18% делает Б. Арима. Исследователь указывает и на то, что 
стремительная урбанизация остается ключевым фактором роста трущоб, по-
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скольку увеличение городского населения лишь на 1% приводит в перспек-
тиве к росту площади трущоб на 1,8% [7]. На основе этого Б. Арима делает 
вполне обоснованный вывод, что во многих странах Африки к югу от Сахары 
фактически произошла урбанизация без развития или с ограниченным разви-
тием. 

В свою очередь, проблематика прогнозирования социальных послед-
ствий стремительной модернизации урбанизированного пространства в ситу-
ации четвертой индустриальной революции нашла лишь частичное отраже-
ние в научной литературе. В связи с этим особого внимания заслуживает 
работа Р. Флорида «Кризис урбанизма. Почему города делают нас несчаст-
ными?» (2019), в которой раскрываются кризисные явления, сопровождаю-
щие нынешнюю фазу развития урбанизма [1]. При этом одним из ключевых 
факторов модерного кризиса урбанизма американский исследователь называ-
ет постоянный рост трущоб в развивающихся странах. 

Анализируя возможные тенденции развития человечества в результате 
стремительного распространения технологий четвертой индустриальной ре-
волюции (роботизации, интернетизации, диджитализации производства), за-
метим, что стремительная урбанизация останется магистральной тенденцией 
социального развития. Масштабы новой волны урбанизации являются впе-
чатляющими. Если до начала XIX в. городское население в мире составляло 
примерно 3%, то сегодня эта цифра составляет более половины всех жителей 
Земли. В перспективе в ближайшие десятилетия не менее 85% населения 
планеты будет проживать в городах. 

Еще более впечатляющие данные о концентрации населения в современ-
ных мегаполисах. Если в 1800 г., согласно с данными Р. Флорида, в мире был 
всего один город, население которого составляло 1 млн человек, то в 1900 г. 
таких городов было уже 12. Эти тенденции только усиливаются в условиях 
постиндустриализма. На сегодня в мире насчитывается 28 городов с населе-
нием более 10 млн человек. Но в 2030 г., по обоснованным прогнозам, таких 
городов будет не менее 40 [1. С. 195]. Прогнозируется, что большинство из 
этих мегаполисов будет размещено в развивающихся странах. При этом со-
циальное положение жителей этих городов нельзя будет назвать отрадным. 
Это связано и с тем, что в развивающихся странах с доминированием аграр-
но-сырьевого типа экономики жители мегаполисов столкнутся с вызовами 
четвертой индустриальной революции. Для потребления дорогих высокотех-
нологических товаров, произведенных в странах центра мир-системы, жители 
этих городов вынуждены будут работать гораздо больше, чем граждане раз-
витых стран. 

Указанные тенденции уже в полной мере проявляются в современном 
обществе. Так, аналитическая команда международного сервиса Picodi.com 
провела в сентябре 2019 г. сравнительный анализ соотношения цены нового 
iPhone 11 Pro со средней заработной платой в 48 странах мира. Было выясне-
но, сколько рабочих дней нужно трудиться в этих странах, чтобы купить но-
вый телефон. Наименьший показатель был получен для Швейцарии – 4,8 дня. 
Для других стран были получены следующие данные: в США – 5,8 дня, в Ав-
стралии – 7,1 дня, в Дании – 10,6 дня, в Италии – 15,9 дня, в КНР – 30,4 дня, в 
России – 47 дней, в Индии – 66,7 дня. И больше всего для покупки iPhone 11 
Pro нужно было работать в Украине – 96,7 дня [8]. 
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Кроме возрастающего разрыва в доходах жителей разных городов мира 
прямым последствием четвертой индустриальной революции в сфере соци-
ального развития городов станет стремительная трансформация их рынка 
труда. В результате роботизации и диджитализации производства и сферы 
услуг в перспективе должны исчезнуть не только сотни «традиционных» 
профессий, но и целые сферы профессиональной активности людей. В усло-
виях объективного отсутствия комплексных статистических данных по росту 
числа безработных вследствие роботизации и автоматизации производства 
необходимым есть обращение к данным, полученным на основании аналити-
ческого прогнозирования. Большинство аналитиков рынка труда сходятся  
в одном. Даже в короткой перспективе могут исчезнуть целые сферы занято-
сти человека. Согласно данным Лаборатории машинного обучения в сфере  
финансов и организаций (LAMFO) Университета Бразилии (UnB), более 54% 
рабочих мест, занятых бразильцами, до 2026 г. будут заняты роботами. Исхо-
дя из прогноза роста безработицы в развитых странах мира, в США – 47%,  
а в странах Европы 59% рабочих мест будут заняты машинами. В других 
странах Латинской Америки будет потеряно еще больше рабочих мест, заня-
тых людьми: в Уругвае – 63%, в Аргентине – 65%, в Гватемале – 75% [9].  
Как видим, от потери рабочих мест больше всего пострадают развивающиеся 
страны, где значительная часть трудовых операций будет выполняться робо-
тами. 

Консалтинговые фирмы также дают довольно неутешительные прогнозы 
занятости людей в недалеком будущем. Прогнозируя развитие рынка труда, 
эксперты фирмы МакКинси сделали вывод, что к 2030 г. в мире от 400 до 
800 млн рабочих мест могут быть заменены машинами [10]. Предвидя рост 
глобального потребления в 23 трлн долларов в 2030 г., эксперты этой фирмы 
отмечают, что в результате только роста доходов на потребительские товары 
можно будет создать от 250 до 280 млн новых рабочих мест. Дополнитель-
ные, от 50 до 85 млн, рабочие места будут созданы за счет более высоких 
расходов на здравоохранение и образование [Ibid.]. Впрочем, с ростом уровня 
внутреннего потребления новые рабочие места появятся прежде всего в го-
родской среде развитых стран мира, где будут производиться товары с высо-
ким уровнем добавленной стоимости. В странах периферии вероятность их 
появления остается очень низкой. 

Ориентация экономик развивающихся стран на развитие аграрно-
сырьевой сферы, основанной даже на частичном использовании технологий 
третьей и четвертой индустриальной революции, грозит им попаданием в 
«ловушку бедности». Первостепенной причиной отставания этих стран явля-
ется необходимость импортировать из более развитых стран «высокотехно-
логическую дорогостоящую продукцию (технику, коммуникационные техно-
логии, программное обеспечение и др.) со сверхвысокой добавленной 
стоимостью» [11. Р. 8]. В перспективе страны, где отсутствует высокотехно-
логичное инновационное производство, сосредоточенные на экспорте аграр-
ной и сырьевой продукции с низкой добавленной стоимостью, обречены на 
постепенное сужение внутреннего рынка потребления и дальнейшее углуб-
ление экономической отсталости. 

Показательным примером сочетания стремительной урбанизации и ори-
ентации экономики на эксплуатацию сырьевого сегмента производства стала 
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ситуация с деградацией экономики и социальной сферы Венесуэлы. Пример 
этой страны свидетельствует о быстрой социальной деградации целых город-
ских агломераций и регионов страны. В свое время ускоренные темпы разви-
тия Венесуэлы в результате открытия и использования огромных нефтяных 
месторождений в 50-е гг. ХХ в. привели к стремительной урбанизации стра-
ны и как следствие значительному дефициту жилья. «На сегодня, около 93% 
населения Венесуэлы проживает в городах. В столице страны Каракасе две 
трети населения живет в трущобах» [12]. Отсутствие соответствующих тем-
пов строительства жилья привело к переполненности городских жилищных 
структур, самой известной из которых стал квартал 23 de Enero, превратив-
шийся со временем в самую масштабную трущобу Венесуэлы. 

Стремительная урбанизация и рост экономической активности в Венесу-
эле, как и во многих других развивающихся странах, привели не только к ро-
сту доходов населения, но и к истощению природных ресурсов и как след-
ствие деградации окружающей среды. Так, согласно выводам группы 
исследователей во главе с А. Мохаммедом Саудом, в период с 1971 до 2013 г. 
даже попытки использования в этом государстве альтернативных источников 
энергии еще больше усугубили деградацию окружающей среды, поскольку 
малые электростанции в Венесуэле заправлялись дизелем или газом. Ключе-
вой причиной этого стало субсидирование правительством страны цены топ-
лива, которая остается самой низкой в мире. В таких условиях цена топлива 
даже не покрывает себестоимости его производства [13]. Разрушительная 
ориентация государства на развитие углеводородной моноэкономики привела 
к тому, что в Венесуэлу стало экономически выгоднее завозить продукты 
питания и промышленные товары из других стран, чем развивать собствен-
ное производство. В результате в стране фактически разрушены собственные 
промышленные мощности и сельское хозяйство. 

Отметим, что не только в Венесуэле, но и во многих развивающихся 
странах целые регионы с преимущественно сельским населением оказывают-
ся лишенными средств выживания из-за разрушения традиционных типов 
занятости, ориентированных на близлежащие города. Ускоренная урбаниза-
ция и непродуманные популистические решения венесуэльских властей 
спровоцировали разрушение традиционных экономических связей между 
городами Венесуэлы и сельскохозяйственной инфраструктурой близлежащих 
районов и как следствие быстрое обезземеливание мелких сельскохозяй-
ственных производителей и разрастание крупных землевладений. Деструк-
тивные последствия государственной политики в сфере сельского хозяйства 
проявились еще в период правления Уго Чавеса. Так, 22 февраля 2010 г. в 
Венесуэле было объявлено о создании Крестьянского ополчения, целью дея-
тельности которого стала защита крестьян от преследований и убийств, со-
вершенных парамилитарными формированиями крупных землевладельцев. 
При этом «более 300 крестьянских лидеров и активистов были убиты с мо-
мента введения закона о земледелии и развитии сельского хозяйства в 2001 г. 
и начала программы аграрной реформы» [14]. В целом ориентация на кратко-
срочную «экономическую целесообразность», уничтожение национального 
производства и как следствие разрушение внутреннего рынка потребления не 
только привели к деградации венесуэльских городов, но и поставили госу-
дарство перед угрозой дезинтеграции. 
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Углубление экономического кризиса в Венесуэле в последние годы, рост 
бедности и реальная угроза голода привели к массовой миграции населения 
прежде всего из крупных городов. Согласно данным Международной органи-
зации миграции, за последние годы 3,4 млн граждан Венесуэлы стали бежен-
цами, что составило около 12% населения страны. Только в течение 2018 г. в 
среднем 5 тыс. человек ежедневно оставляли Венесуэлу в поисках защиты 
или лучшей жизни [15]. Массовая миграция венесуэльцев привела к социаль-
ному кризису в местах концентрации беженцев в соседних государствах: Бра-
зилии, Колумбии, Эквадоре и др. Значительное количество венесуэльцев 
направилось в города Колумбии, которая, по утверждению Ф. Рикерта, сама 
остается страной с одним из самых высоких уровней социального неравен-
ства и бедности. В таких условиях почти половина колумбийцев лишена 
надлежащих условий труда и работает неофициально [16. Р. 296]. Впрочем, 
от массовой стихийной миграции венесуэльцев наиболее пострадали города и 
регионы Бразилии. 

В начале 2018 г., по данным международных информационных ресурсов, 
в столице бразильского штата Рорайма, городе Боа Виста, сконцентрирова-
лось больше 30 тыс. венесуэльцев, или 10% от его населения. Уже к концу 
года их количество удвоилось. В местном госпитале венесуэльцы составляли 
более 50% пациентов. В связи с прибытием беженцев количество экстренных 
вызовов полиции возросло на 1000%. Тысячи мигрантов проживали на ули-
цах и готовы были работать за треть зарплаты бразильцев [17]. Кризис город-
ской инфраструктуры Боа Виста усугублялся еще и тем, что Рорайма являет-
ся самым бедным штатом Бразилии, а федеральное правительство не 
предоставило достаточной помощи для преодоления миграционного кризиса. 
Исходя из этого, стихийные неконтролируемые потоки беженцев, которые 
появляются в результате структурного экономического кризиса стран миро-
вой периферии, могут легко разрушить инфраструктуру даже развитых горо-
дов, превратив их окрестности в трущобы с высоким уровнем преступности и 
бедности. 

Социальная реальность первых десятилетий XXI в. свидетельствует, что 
для почти миллиарда жителей трущоб новейшая волна урбанизации оберну-
лась, по справедливому выражению Р. Флорида, полным провалом. В Африке 
только 34% жителей городов имеют доступ к канализации, а более 2/3 жите-
лей городов к югу от Сахары не имеют доступа к электричеству [1. С. 198]. 
Трущобы этих городов не просто переполнены сотнями тысяч обездоленных. 
Целые социальные группы и социальные сообщества в развивающихся стра-
нах периферии и полупериферии уже попали в циклическую «ловушку бед-
ности». Несмотря на то, что стабильный рост народонаселения в развиваю-
щихся странах стимулирует постоянный спрос на жилье, именно социально-
экономические факторы являются ключевыми причинами расширения тру-
щоб. С одной стороны, стремительный рост городского населения является 
источником «избыточного спроса». С другой стороны, городская бедность 
приводит к «дефицитности спроса», ограничивая инвестиции в жилье [3. 
Р. 193]. Фактически разрастание трущоб происходит в результате «неожи-
данной модернизации», когда рост городского населения намного опережает 
темпы экономического и институционального развития. 
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Хотя в процентном соотношении, по данным ООН-Хабитат, количество 
жителей трущоб среди городского населения и уменьшилось с 46,2% в 
1990 г. до 29,7% в 2014 г., в численном соотношении численность жителей 
трущоб в странах постсоветского лагеря и в странах, которые развиваются, 
увеличилось с 689 млн в 1990 г. до 791 млн в 2000 г. и 880 млн в 2014 г. [18. 
Р. 14]. Большинство из них проживает в городских трущобах Юго-Восточной 
Азии, Латинской Америки и Африки. Количество жителей трущоб примерно 
равняется численности населения развитых стран мира, прежде всего стран 
Западной Европы и Северной Америки. В условиях отсутствия роста уровня 
жизни и доходов граждан развивающихся стран, согласованных действий 
муниципальных органов власти и национальных правительств в сфере пре-
одоления бедности количество жителей трущоб только возрастаетт. При этом 
в разных социокультурных зонах жители трущоб испытывают широкий диа-
пазон форм сегрегации и стигматизации. На уровне идентификационных 
практик они получают наименование «жителей трущоб», «неофициальных 
поселенцев», «скутеров», «маскавотов» (в Восточной Африке), «парайкади-
стов» или «колоносов» (в Мексике), «окупасов» (в Испании, Чили и Арген-
тине), «фавеладос» (в Бразилии) [Ibid. Р. 13]. Эти термины содержат явные 
черты социального отчуждения и сегрегации, поскольку ключевыми сферами 
деятельности жителей трущоб, кроме подвоза воды и работы в сфере обще-
ственного транспорта, остается вывоз отходов и участие в преступных орга-
низациях.  

Социальная значимость проблемы разрастания трущоб привела к разра-
ботке и попытке внедрения государственных программ по реинтеграции этих 
районов в экономическую и социальную инфраструктуру городов. Еще в 
2009 г. в Индии было анонсировано начало амбициозной государственной 
программы по реинтеграции городских трущоб в течение пяти лет. Впрочем, 
уже через два года чиновники вынуждены были признать невозможность ре-
шения этой проблемы. Об угрозе разрастания масштабов трущоб и невоз-
можности преодолеть эту проблему традиционными способами свидетель-
ствует популярность экскурсий в эти городские районы. В июне 2019 г. 
туристический сайт TripAdvisor назвал экскурсию в трущобы Дхарави в Ин-
дии наиболее популярным туристическим маршрутом государства, поставив 
ее выше посещения Тадж-Махала. Эта экскурсия вошла в десятку лучших в 
категории «Опыт путешествий в Азии». При этом большинство из посетите-
лей Дхарави являются гражданами Австралии, Великобритании и США [19]. 
Отметим, что трущобы Дхарави расположены в самом центре Мумбаи и в 
них проживает не менее одного миллиона человек. В целом распространение 
трущоб и рост бедности населения в ситуации стремительного роста населе-
ния указывают на неспособность правительств развивающихся стран к регу-
лированию развития разных сегментов экономики, на несостоятельность их 
политики в сфере городского строительства, на неумение привлекать инве-
стиции и эффективно их использовать в сфере развития городской инфра-
структуры. 

Одним из эффективних способов нивеляции роста бедности и угрозы 
маргинализации населения в процессе адаптации городского социокультур-
ного пространства к вызовам четвертой индустриальной революции как в 
странах периферии, так и в развитых странах может быть формирование «но-
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вого среднего класса». В связи с этим особого внимания заслуживает идея 
Р. Флорида, что и правительственные органы, и владельцы роботизирован-
ных производств должны инициировать «преобразование низкооплачивае-
мых работ в сфере обслуживания на работу среднего класса» [1. С. 194]. Эта 
на первый взгляд фантастическая идея в ситуации Industry 4.0 приобретает 
свойства крайней необходимости, ведь в ближайшие десятилетия именно в 
сфере услуг, в диапазоне от медицины и образования до сферы массовых зре-
лищ будет сконцентрировано большинство рабочих мест, где будут заняты 
люди. Именно покупательная способность представителей этого «нового 
среднего класса» должна стать основой для сохранения и расширения рынка 
потребления товаров, произведенных на роботизированных и диджитализи-
рованых производствах. В таких условиях как никогда остаются актуальны-
ми слова Генри Форда о том, что монтажник на его предприятии должен  
получать такую заработную плату, чтобы иметь возможность купить автомо-
биль, который собирает. 

Следовательно, в современном мире именно города, а не государства 
становятся центрами и движущими силами экономического роста, поскольку 
в ближайшие десятилетия не менее 85% населения планеты будет проживать 
в городах. Именно через призму развития городской среды следует рассмат-
ривать стратегии преодоления бедности и поляризации между доходами  
неимущих и состоятельных групп населения, роста уровня безработицы, эф-
фективности энергопотребления, угрозы усугубления экологических про-
блем. Города могут стать как центром нивелирования указанных проблем, 
так и источником их нарастания и концентрации. Концентрация населения, с 
одной стороны, будет способствовать накоплению в городах значительного 
количества капиталов, технологических инноваций, расширению рынков по-
требления и социального прогресса. С другой стороны, именно в городах со-
стоится концентрация населения, которое будет искать работу в ситуации 
ускоренной роботизации, автоматизации и диджитализации производства. 

В результате углубления глобализационных процессов еще больше воз-
растают риски разрыва традиционных экономических связей между город-
скими агломерациями и сельскими районами, которые их окружают. Прямым 
следствием этих процессов станет массовая миграция населения в города. 
При стихийности этих процессов и невмешательстве государства в процесс 
перераспределения материальных и социальных благ, приобретенных в ре-
зультате Industry 4.0, небольшая группа людей, владельцев роботизирован-
ных предприятий, сконцентрирует в своих руках непропорционально боль-
шую долю доходов. При этом большинство жителей городов могут быть 
поставлены на грань выживания. В таких условиях в городах и далее будут 
формироваться кластеры «концентрированного богатства и концентрирован-
ной бедности» (Р. Флорида). 

Надежды на преодоление поляризации в доходах населения и угрозы 
разрастания кластеров бедности с помощью механизмов второй индустри-
альной революции (строительство дорог, железных дорог, мостов, развязок, 
небоскребов) в условиях четвертой индустриальной революции безоснова-
тельны и обреченны на неудачу. В грядущие десятилетия наибольший уро-
вень добавленной стоимости будет приносить продукция информационной 
сферы, прежде всего програмное обеспечение. Эта продукция распространя-
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ется в виртуальном пространстве, а не двигается по реальным автомобиль-
ным, железнодорожным или водным магистралям. Концентрация капиталов и 
добавленной стоимости в информационной сфере будет только усиливать 
тенденции роста неравенства как между государствами, так и между разными 
социальными группами. Следовательно, новые социальные вызовы урбани-
зации должны нивелироваться качественно другими мерами. 

В перспективе нивелирование угроз новой волны урбанизации потребует 
гораздо большего уровня капиталовложений в развитие городов, чем челове-
чество вкладывало в города во все предыдущие периоды. Решение этих про-
блем невозможно без задействования усилий как отдельных государств, так и 
мирового сообщества в целом. Новейшая волна урбанизации и концентрации 
населения в городах и городских агломерациях стран периферии и полупе-
риферии мир-системы обострит проблему недоступности жилья для подав-
ляющего большинства населения города. С целью недопущения появления 
трущоб или их расширения правительства и органы городского самоуправле-
ния должны стимулировать строительство доступного жилья и установление 
приемлемых условий его аренды. Кроме того, концентрация значительного 
количества населения в крупных городах актуализирует необходимость рас-
ширения сети общественного транспорта и вероятного его перевода на бес-
платную основу. В то же время сохранение социальной стабильности и ниве-
ляция рисков роста уровня безработицы и бедности населения в результате 
роботизации и диджитализации невозможны без превращения работающих в 
сфере обслуживания в «новый средний класс», разработки и введения меха-
низмов прогрессивного налогообложения роботизированных и диджитализи-
рованных производств, введения единого базового дохода. 
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OF THE PERIPHERAL AND SEMI-PERIPHERAL COUNTRIES OF THE WORLD 
SYSTEM 
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Accelerated urbanization as the main tendency of social development of humankind in the 
conditions of the Fourth Industrial Revolution is analyzed. The article considers both the problem of 
financial capital concentration, technological innovation, expansion of consumer markets in the urban 
environment of post-industrial society and the risks of spontaneous population migration, the 
concentration of a significant number of the unemployed in cities and, as a result, the expansion of 
urban slum areas, increase in income polarization between the significant part of the urban population 
and the small group of owners of robotic and digitalized productions. The trend for the growth of 
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urban slums in recent decades is associated not only with insufficient investment in housing and 
infrastructure funds. It is positioned as a direct consequence of the uneven economic and social 
development of both different development regions of one country and uneven development of the 
world regions. In the situation of intensified urbanization processes associated with accelerated 
robotization and digitalization of almost all production and service areas, the risks of an even greater 
concentration of the population in cities are growing amid the growing shortage of jobs for people. As 
a result of deeper globalization processes, the risks of breaking traditional economic ties between 
urban agglomerations and rural areas surrounding them are even greater. A direct consequence of these 
processes would be a massive migration of the population to cities. It is argued that the latest wave of 
urbanization and concentration of the population in large cities and metropolitan areas would 
exacerbate the problem of accessible housing for the vast majority of the population. To prevent the 
emergence of slums or their expansion, national governments and municipal authorities should 
stimulate the construction of affordable housing and the establishment of acceptable rental conditions. 
Besides, the concentration of a significant number of people in large cities actualizes the need to 
expand the public transport network and its likely transfer to a free of charge basis. The authors 
associate maintaining social stability and mitigating the risks of a significant increase in 
unemployment and poverty as a result of robotization and digitalization of production with the 
transformation of service workers into a “new middle class”, the development and introduction of 
progressive taxation mechanisms for robotic and automated productions, and the introduction of a 
single basic income. 
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В последние два десятилетия появились новые радикальные интернет-
сообщества, которые мотивированы в своем появлении другими важнейшими 
аспектами человеческого существования, помимо политического, национали-
стического или религиозного. Такими, как гендерный, возрастной, личност-
но-психологический и др. Их роднит с политическими формами радикализма 
интенсивно проявляющиеся в их активности профили ненависти к опреде-
ленным группам людей. Отличает же – отсутствие определяющей политиче-
ской вовлеченности. Подобные сообщества, группы приобрели, особенно в 
последнее время, большой и довольно негативный медийный резонанс, одна-
ко остаются вне поля внимания специального теоретического анализа, пре-
бывая в основном в сфере публицистического дискурса. Это обусловливает 
научную актуальность и значимость предлагаемого исследования.  

Уже имеются отдельные работы, описывающие некоторые радикальные 
неполитические сообщества в Рунете [1–6], однако отсутствуют аналитиче-
ские и систематизирующие исследования, критериально обосновывающие 
самостоятельное качество данного феномена – в отличие от явно политизи-
рованных и протестных интернет-сообществ. 

Целью данного исследования является разработка критериев и типологии 
современных форм неполитической радикальной активности (групп ненави-
сти) в цифровом пространстве Рунета. Реализация поставленной цели пред-
полагает последовательное решение ряда задач. Сначала, полагаем, следует 
определиться с методологией исследования, включающей в себя выбор и 
обоснование ключевого концепта-критерия, с помощью которого можно 
очертить направления и границы поиска соответствующего эмпирического 
материала в интернете. Это позволит получить необходимый массив инфор-
мации, анализ которого приведет к отсеиванию известной его части – для 
формирования гомогенного состава, более точно подходящего исходной цели 
исследования. Следствием подобного анализа будет формулирование допол-
нительных критериев, которым должны отвечать отобранные интернет-
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объединения. В итоге мы сможем остановиться на ряде групп, которые могут 
считаться типичными выразителями того явления, которое и стало фокусом 
усилий нашего поиска и определительной работы.  

Как видно из представленных задач, их реализация потребует использо-
вания как теоретических, так и эмпирических приемов исследования.  

К числу первых можно отнести категориально-критериальный анализ 
(разработка основного и дополнительного критериев отбора материала, со-
ставление тезауруса); критический дискурс-анализ – исследование изменений 
дискурса, выводы о модальностях коммуникативного поведения и преобла-
дающих его темах (выявление паттернов активности групп); комплексно-
процессуальный метод – исследование лингвистических особенностей суб-
культурных языков, их модификаций; метод сравнительно-психологического 
и типологического анализа. 

Методы эмпирического исследования, используемые здесь, это: сбор ма-
териала при помощи общих (Google) и специальных поисковых программ [7], 
информационно-поискового тезауруса; анализ текстового материала и про-
дуктов коммуникативной деятельности, в частности контент-анализ (про-
грамма «TextAnalyst»).  

Количество определений ненависти необъятно. И это вполне ожидаемо 
от попыток дефинирования столь базовой человеческой эмоции. Мы выбрали 
определение А. Ребера [8]: это «глубокая, длительная, интенсивная эмоция, 
выражающая злость и враждебность к человеку, группе или объекту», она 
«характеризуется (а) желанием причинить вред или боль объекту эмоции (б) 
чувствами удовольствия от неудач объекта». Выбор обусловлен удачной и 
краткой атрибуцией ненависти основных качеств: интенсивность, длитель-
ность и захваченность людей этим чувством. Так, другие исследователи либо 
не указывают все в целокупности эти важные характеристики, а по отдельно-
сти [9], либо включают в определения «ненависти» мало проясняющие мета-
форы (типа «крайний гнев, отвращение» и т.п. [10. С. 166]).  

Особенность нашего исследования – в поиске и анализе активности тех 
специфических групп (интернет-сообществ), у которых именно ненависть 
является системообразующим началом и основным идентификационным от-
личием. Главный критерий, по которым мы их выделяем, ненависть как ос-
новообразующее для них начало – это стержень и смысл их существования. 
На первом плане у них не политика, религия, этнос, спорт (футбольные фана-
ты) или же свобода информации (хакеры), а интенсивное желание поражения 
в правах своего противника и самоутверждение посредством этого. Причем 
желание это является самодостаточным, а не есть аспект или же следствие 
общей мировоззренческой, политической позиции: как расизм или антисеми-
тизм – в виде своего рода «приложения» или же эмоционально-враждебного 
фона в деятельности правых радикалов. 

Исследование проводилось в виде ручного интернет-поиска по заранее 
составленным и уточняемым в ходе практики тезаурусам с использованием 
как общих поисковиков (Google), так и специальных программ на базе соци-
альных сетей (преимущественно «ВКонтакте», отчасти: Twitter, «Однокласс-
ники», YouTub) в феврале–апреле и в июле–октябре 2020 г.  

Как выяснилось, ненависти в интернете и социальных сетях очень много. 
Это буквально море, в котором можно утонуть. Однако существуют, как вы-
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яснилось, интернет-сообщества, которые либо могут довольно интенсивно 
пользоваться риторикой ненависти, либо быть заподозрены в таковой, не яв-
ляясь все же «группами ненависти». Об этом следует сказать несколько про-
ясняющих слов. 

Ну, прежде всего, было бы странным не сказать о мизантропии и мизан-
тропических сайтах, претендующих на ненависть ко всем людям (человече-
ству в целом) – в качестве так сказать «жизнеобразующей философии». Гуля-
ет по интернету даже специальный термин, как это часто бывает, русский 
англицизм, их обозначающий: «пиплхейтеры». По слову «ненависть» «ВКон-
такте» можно найти 191 группу. Правда, действительно мизантропичны не 
все, много около расистских, около нацистских объединений или же объеди-
ненных ненавистью по конкретным поводам (к «Дому-2», гопникам, бюро-
кратам, коррупционерам, пробкам и др.). Однако все же 10–20% пабликов – 
точно законченные мизантропы (к примеру, «Ненависть. https://vk.com/pub-
lic23682336 4017 участников).  

Запрос по слову «мизантропия» дал более однородные сообщества (30 
групп), типа «Записки Мизантропа» (https://vk.com/public54585475 2276 
участников) или «Грязные мизантропы» (https://vk.com/club439564 110 участ-
ников) с часто довольно откровенным скоморошеством: «давно я что то не 
наведывался, вы... куски мяса, если вы за этот день хотя бы в уме не намота-
ли ничьи кишки на люстру – день прошел зря, вы помните?» (здесь и далее 
приводятся названия и цитаты из Рунета с сохранением авторской лексики, 
грамматики и пунктуации. – Авторы).  

Ну и по «дружественным» ссылкам можно выйти на меланхоличные 
«Депрессяшки» (https://vk.com/depressyashki) с впечатляющими 78 тыс. под-
писчиков, плюс филиалами в «Телеграмм» и «Твиттере». Или также родствен-
ный паблик «Каждый умирает в одиночку» (https://vk.com/jeder_stirbt_allein 
1 444 подписчика).  

После знакомства с их контентом, однако, убеждаешься все же в их об-
щей социальной безвредности, несмотря на весь этот буффонадный hate-
speech. Здесь присутствует скорее безвредная «чистая» ненависть, трансфор-
мирующаяся в едкий сарказм и могильный юмор, потому и без больших по-
следствий для объекта ненависти, ибо он здесь огромен, включая в себя всех, 
кто сильно раздражает, а таковых не только много, но и они постоянно ка-
лейдоскопически сменяют друг друга. Потому жало ненависти тупит, часто 
обращаясь на себя самое же. 

Футбольные фанаты, многочисленные сообщества которых также отли-
чимы эскападами, живут все же спортом, не ненавистью. Как и некоторые 
национально-культурные интернет-сообщества неполитического характера, 
имеющие зачастую явственные аспекты ненависти к другим этническим 
группам, которые все же не являются для них определяющими.  

Отдельно стоит проблема фейковых сообществ типа так называемых 
«групп смерти», вызвавших большой медийный резонанс, родительские тре-
волнения и даже пристальный исследовательский интерес [11–13]. Знаком-
ство с материалами вызывает много вопросов, прежде всего относительно 
субъектности подобных пабликов.  

Что собой представляют все эти «f57 Suicide 18+», «Белый кит», «Разбу-
ди меня в 4.20», «I cut myself», «Скорби Душа Моя», «Некрес Психес», «Ин-
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сайдеры», «Море Китов» – параллельно с сотнями их клонов? Содержание 
однотипно: психоделика, шок-контент, таинственность, многозначитель-
ность, раздача номеров на смерть, тематические игры с загадками. Кто не 
отгадывал, что значат странные символы, тот должен был сымитировать са-
моубийство, опубликовав прощальный пост. Ясно, что некоторые могли вос-
принять эти игры всерьез, что крайне печально. Однако главное здесь в том, 
что в этих группах отсутствовала, как правило, совместно формируемая на 
основе ценностно-смыслового консенсуса общая повестка – и дискуссий, и 
самих объединений. Многие исследователи согласны с мнением, что это ско-
рее ролевые игры модераторов (под псевдонимами Филипп Лис, Мирон Сетх, 
Адам Бер, Ева Рейх и др.) с прицелом на хайп, где дети, подростки – скорее 
манипулируемые. Подобные игры типа «нетсталкинга» эксплуатируют тра-
диционно существующие у младших подростков практики ритуального ис-
пытания страхом. В отличие, кстати, от других молодежных интернет-
сообществ, о которых речь пойдет далее. 

Наконец, еще о некоторых группах, которым вменяется некая негативная 
энергетика, но также не являющихся по сути своей группами ненависти. Это 
так называемые «падонки». Их субкультура, целиком связанная с интерне-
том, привлекла к себе массовое внимание, прежде всего за счет специфиче-
ской формы сетевого общения: намеренного искажения правописания и по-
стоянного вызывающего использования обесцененной лексики. «Речевой 
портрет» падонка дополняет подчеркнутый интерес к «низким» темам, свя-
занным с насилием, сексом, отправлением физиологических потребностей 
(основные ресурсы в Рунете: Ресурс Удава. URL: http://udaff.com/; Литпром. 
На страже духовности. URL: http://litprom.ru/). Основой падоночества как 
контркультурного феномена полагают сочетание внутренней независимости 
от социума при внешнем приспособлении к нему. Исследователи определяют 
«креативы» падонков как форму «мужской» протестной литературы [14]. 

Также это сообщество пранкеров (Prank.Ru: Официальный пранк-сайт 
России. URL: https://prankru.net/), находящих особую прелесть в телефонных 
и интернет-розыгрышах, в некой «мирной» и даже идеологически мотивиро-
ванной [15] разновидности троллинга, о котором речь впереди. 

Однако ни падонков, ни пранкеров невозможно отнести к группам нена-
висти. Они не ненавидят остальных в виде каких-то особых групп людей 
(разве что конформизм, обывательщину, банальность, корпоративное раб-
ство, худшие формы социальной власти). Может, они изрядно издеваются, 
ерничают, но вряд ли ненавидят. 

Подлинные же группы ненависти, объединяющиеся действительно на 
основе сильнейшей профильной эмоции против определенных категорий 
других людей, были выявлены, в итоге, по наличию в их названии слов-
маркеров, соответствующих их лексике: «маскулизм», «альфа», «мужское 
движение» (государство, путь, территория и т.п.), «инцелы», «феминизм», 
«чайлдфри», «женское движение» (власть, революция и т.п.), «сестринство», 
«пацаны», «братва», «шмары», «гопота», «жизнь ворам», «ненавижу школу», 
«уничтожим школы», «убить училку», «троллинг», «антизоофашизм», «реа-
листическая зоозащита» и др.  

Следует сказать, что условия поиска подобных групп изменились в послед-
ние два года – из-за политики блокировок Роскомнадзора, предпринявшего ме-
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ры борьбы против них. Он, по сути, вывел из легального оборота интернет-
лейблы, прямо указывающие на профиль объединений, успевших дискредити-
ровать себя в сравнении с более ранними исследованиями этих групп. Такие 
слова, как «скулшутинг», «а.у.е.», «догхантер» и некоторые другие, бывшие 
ранее маркерами этих сообществ, сейчас просто табуированы в легальном ин-
тернет-обороте, что в известной степени затруднило поиск. Потому пришлось 
использовать косвенные слова уже второго смыслового эшелона. 

В итоге были выявлены «кусты» подобных групп, относящихся к какой-
то общей категории, численность подписчиков, с особым указанием наиболее 
массовых из них, установлены особенности коммуникативной активности 
этих деструктивных объединений.  

Также описанный процесс сбора эмпирического материала привел к воз-
можности сформулировать дополнительные критерии для выявления групп 
ненависти: устойчивое и четко однозначное адресование ненависти; самосто-
ятельность (субъектность) и дееспособность большинства; относительная 
стабильность смысловой тематики во времени (при возможной частой смене 
адресов), массовость. Это сообщества с какой-то совместно обсуждаемой 
платформой, общими мемами, устоявшимися объединительными образами, 
стилями мышления. 

Под заданные критерии удалось выявить следующие характерные типы 
современных интернет-сообществ, которые можно отнести к «группам нена-
висти» неполитической ориентации: 

– маскулисты, и примыкающие к ним инцелы; 
– радфемы, радикальные феминистки; 
– тролли (хейтеры); 
– сообщества криминализованной молодежи («а.у.е.» и др.);  
– скулшутеры (колумбайнеры); 
– догхантеры. 
Остановимся на них более подробно. 
Отношения полов, как известно, амбивалентны. Известной части людей, 

особенно молодежи, часто не удается найти удовлетворительные отношения 
с противоположным полом. И интернет-коммуникации создают невиданные 
ранее возможности для их объединения в особые сообщества с явно ради-
кальными взглядами, которые часто могут переходить в соответствующее 
радикальное уже офлайн-поведение.  

Так, это интернет-сообщества, выступающие в защиту мужчин против 
неравноправного их положения в сравнении с женщинами и манипуляций со 
стороны последних.  

До интернетовского формата они возникли в 60–70 гг. ХХ в. на Западе – 
в контексте реакции на победоносное шествие феминизма. С появлением ин-
тернета они получают и здесь устойчивую прописку (https://avoicefor-
men.com/), также довольно быстро были воспроизведены и в Рунете.  

Их основные современные интернет-локации.  
Судя по нашим данным, основная часть мужских сообществ радикальной 

направленности1 пребывает в социальной сети «ВКонтакте», хотя надо иметь 
                            

1 Следует особо оговорить, что предметом нашего рассмотрения является только традициона-
листская часть российских маскулистов (но самая большая по численности среди других), именно 
которую и можно отнести к группам ненависти. Кроме того, есть «эгалитаристы» и «левые».  
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в виду, что, как правило, у каждого из них есть десятки двойников, а также 
филиалы в основных интернет-каналах (Telegram, Facebook, YouTube, 
Twitter, Instagram). Ключевыми словами для поиска групп «ВКонтакте» были: 
«мужской», «маскулист», «альфа», «патриархат», «инцел» и др. 

Еще в апреле 2020 г. явным лидером среди них был паблик («Мужское 
государство» https://m.vk.com/patriarchat, 160 тыс. подписчиков) во главе с 
медийно известным Владиславом Поздняковым, получившим условный срок 
за разжигание ненависти.  

Далее это «1337 cons» (https://m.vk.com/godnota_txt), рост с 113 до 
126 тыс. подписчиков. Куст объединений под лейблом «Альфа» (имеется в виду 
альфа-самец): «Alpha. Ненастоящий мужчина» (https://m.vk.com/truealfa), рост 
с 45 до 70 тыс.; «ALPHA MEMES» (https://vk.com/mansmemes), 22 тыс. подпис-
чиков и еще два сайта «ВК» – «Альфа Основа» и «Альфа Новости». Паблик 
«Тыжемужик. Не мужил – не служик». (https://m.vk.com/kokoko_man_must), 
рост с 60 до 62 тыс. подписчиков. Объединение «Мужское Движение» 
(https://vk.com/mensrights), 36 тыс. подписчиков в июле. Паблик «Национал-
патриархат» (https://m.vk.com/natiopat), 33 тыс. подписчиков в апреле, в июле 
заблокирован. YouTube-канал «Руслан Галяев. Мужское движение» 
(https://www.youtube.com/user/RuslanGalyaevMusic), 30 тыс. подписчиков в 
августе. Паблик «Мужской Путь» (https://vk.com/mans_way2018), 22 тыс. 
подписчиков в июле. Телеграмм-«Канал белых патриархальных угнетате-
лей». (https://t.me/tg1337const), 20 тыс. подписчиков в июле, «Противо- 
ядие / Мужское счастье», (https://vk.com/antidote_for_man), 10,5 тыс. подпис-
чиков. Им несть числа, более мелкие по составу: «Территория свободных 
мужчин», «Эгалитарное мужское движение», «Маскулист», «Разумный Мас-
кулизм» и т.п. 

У многих из них есть свои структуры, многочисленные региональные 
отделения, оппозиционное отношение к власти, однако главный их враг – 
«реальный матриархат в стране».  

Противостоят маскулистам не менее решительные представители проти-
воположного пола – радикальные феминистки (радфемы). От вполне по-
чтенных суфражисток и либеральных феминисток их отличают именно ради-
кальные, если не сказать «экстремистские» взгляды.  

Основные современные интернет-локации радфемов.  
Они имеют интернет-сайт «Информационный портал женского освобо-

дительного движения», российский филиал международного (http://wo-
menation.org/?s=%D0%9A%D0%94-16), с большими информационными ре-
сурсами и с сопровождающим обширным тезаурусом их ключевых терминов-
паттернов – с соответствующими идеологическими разъяснениями. Основ-
ные площадки групп радикальных феминисток, как и остальных групп нена-
висти, находятся все же в социальной сети «ВКонтакте», которая в наиболь-
шей степени по своей организации является площадкой свободного онлайн-
общения и консолидации. Ключевыми словами для поиска групп «ВКонтак-
те» были: «феминизм», «чайлдфри», «сестринство», «женская» и др.  

Наиболее крупная найденная нами здесь группа «#Щастьебытьженой», 
глубоко разочарованных в браке женщин (https://vk.com/prelesti_braka), 29 тыс. 
подписчиц. По запросу «чайлдфри» (жизнь без детей – это радость) 20 групп от 
17 тыс. («Чайлдфри» https://vk.com/public37299503). По слову «феминизм» –  
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29 пабликов от 4 тыс. подписчиц (https://vk.com/public7879643), «Proud of Being 
a Womyn» (https://vk.com/proud_of_being_a_womyn). Есть также Telegram-
канал «Женская власть» (https://tgrm.su/channels/blogs/vlast_zh), 31 тыс. под-
писчиц. Контент подобных групп сводим к ненависти, выраженной в крайне 
обесцененной лексике – к «мужлишкам», «рептилоидам», «плодячкам» и 
распирающей гордости за свою уникальную идентичность. 

Помимо сексуально-половой тематики, определенную группу людей, 
имеющих выраженные нарциссически-психопатические и садистические 
наклонности, сильно занимает троллинг. Онлайн-троллингом называют рече-
вую провокацию с целью эскалации коммуникативного конфликта. Причем 
троллям нужен не сам по себе конфликт, сколько агрессивное самоутвержде-
ние и подавление других. Многие источники датируют зарождение троллинга 
в 80–90 гг. ХХ в.  

Интернет-тролли стали образовывать собственные сообщества и орга-
низации, делясь опытом по наиболее эффективному разжиганию конфликтов. 
Казалось бы, негласным правилом троллинга является виртуальная аноним-
ность, и мы полагали, что могут быть сложности в их исследовании и выяв-
лении конкретных интернет-сообществ троллей. Но все оказалось проще. 

Похоже, Роскомнадзору не хватает времени на всех, блокируют тех, кто 
либо прямо связан с политикой, либо вызывает общественный резонанс. 
Здесь же в основном сводят личные счеты, помимо, конечно, троллинга ком-
мерческого (астротурфинга). Ключевыми словами для поиска групп троллей 
«ВКонтакте» были: «троллинг», «флейминг», «кибербуллинг», «анонимус», 
«mr. Freeman» и др. 

Тролли, как оказалось, особо и не скрываются. По прямому запросу 
«троллинг» в названии сообщества только в Москве нашлось 100 групп: чис-
ло подписчиков, в которых от тысячи до 10 подписчиков, причем 15 актуаль-
но действующих в этом году. Это целая субкультура – со своими понятиями, 
ценностями и даже философской рефлексией (на тему самоопределения и 
категоризации троллей). 

Ожидаемо, и так оно и есть, что контент подобных групп сводим к ком-
муникации, выраженной сплошным матом, приправленной шок-контентом 
довольно низкого уровня1. Однако какого-то адресного вектора ненависти 
нет, похоже на похабщину, которой упиваются подростки, общаясь между 
собой в подворотне, шалея от вседозволенности и своей «крутизны».  

Если в отношении так сказать «простых гражданских» троллей образ 
«подворотни», использованный в предыдущем предложении, является скорее 
метафорой, то по отношению к группам молодежи, сторонникам так назы-
ваемых «блатных» ценностей и образа жизни это точная характеристика.  

Генезис блатной культуры, основанной на своих столпах-носителях – 
«ворах в законе», возводят к концу XVII – началу XVIII в. Однако вышла из 
состояния маргинальности она в годы сталинских репрессий, когда значи-
тельная часть населения прошла через лагеря. Были созданы своя мораль, 
свой кодекс поведения и даже своя незатейливая «философия». Уличные ху-
лиганы (гопники), подростковые банды всегда были, так сказать, «резервом» 
                            

1 Анонимность, отсутствие хоть каких-то самоидентификационных идей, кроме лулза (удоволь-
ствия от страдания жертв троллинга), позволяет некоторым исследователям [16] называть троллей 
мем-культурой.  
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криминального подполья в любом обществе, в том числе и у нас. И с появле-
нием киберпространства, социальных сетей молодые люди из известных сло-
ев общества и местностей стали сбиваться в аналогичные подворотням вир-
туальные группы.  

Причем эти группы не локальны, а хорошо скоординированы, суще-
ствуют, так сказать, в «большом» Рунете в виде довольно тематически разра-
ботанного интернет-сайта «Быдла. NET» (http://bidla.net/forum/topic_8338/), с 
почти 9 тыс. зарегистрировавшихся. В отличие от просто настенных фото-
объявлений, здесь нечто уже вроде «концепции».  

Однако все же основное количество молодежи, так сказать, «гопниче-
ской направленности» пребывает в социальных сетях. Ключевыми словами 
для поиска групп «ВКонтакте», ориентирующихся на воровскую культуру, 
были: «пацаны», «братва», «гопота», «воры (жизнь ворам)», «ненавидим му-
соров», «шмары» и др. 

Наибольшее количество названий групп (2170), причем лишь по Москве, 
связано так или иначе со словом «пацаны». Кроме нескольких десятков  
объединений поклонников известного сериала, все же большая часть пред-
ставлена молодежью, ориентированной на воровские ценности. Они актуаль-
но действуют и быстро прирастают. Причем впечатляет число подпис- 
чиков; так, у группы с мелодраматическим названием «Душа пацана» 
(https://vk.com/public33009863) – их 517 тыс.  

Другой популярный бренд – «братва», с ним в Москве представлено 987 
групп: от 5 600 подписчиков в «топовой» группе «Будни пацана» 
(https://vk.com/budni_pazana), причем все группы именно «приблатненные». 
Содержащих в названии «воры» – 275 групп, «гопота» – 77 групп, «шмары» – 
36 групп, «жизнь ворам» – 20 групп.  

Их контент сводится к картинкам с «пацанскими мудростями», фотогра-
фиям люксовых машин и полуобнаженных девушек. Иногда можно встретить 
цитаты из блатных песен, видео о ворах в законе и жизни на зоне. 

История скулшутинга начинается 20 апреля 1999 г., когда американские 
подростки Эрик Харрис и Дилан Клиболд устроили бойню в школе «Колум-
байн» штата Колорадо. Тогда были убиты 13 человек, еще 23 получили ране-
ния, сами убийцы застрелились. Феномен «Колумбайна» во многом объясня-
ется целым комплексом факторов, которые вкупе создали некий культ с 
большой примесью подросткового романтизма непонимания, неприкаянно-
сти и мелодрамы мести. Это образы самих террористов: черные плащи, очки. 
Голливудский сюжет: травля одноклассниками, непонимание со стороны ро-
дителей и часовая сладостная месть расстрела, записанный на любительскую 
камеру прощальный ролик и самоубийство. Кстати, снято порядка десятка 
фильмов о ненависти в школе, в том числе и под влиянием истории Харриса 
и Клиболда. Не хватало лишь мощного звукового ряда – и он появился в 
2010 г., когда инди-поп-группа «Foster the People» выпустила песню (клип) 
«Pumped Up Kicks», разошедшуюся тиражом в 4 млн копий, ставшую, по сути, 
гимном культа с припевом: «Вам лучше бежать, лучше бежать быстрее моей 
пули». Наконец, появилась и литература: дневниковые записи самих убийц. 

Проблемы всюду одни, и глобализующийся мир воспроизводит единые 
паттерны. В России произошло более 10 случаев совершения скулшутинга по 
образу последователей преступников из Колумбайна, из них наиболее массо-
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вым стал расстрел 17 октября 2018 г. в Керчи в местном политехническом 
колледже, когда восемнадцатилетний студент Владислав Росляков убил 
21 человека, ранив 60. Совершение преступления напоминало убийство в Ко-
лумбайне (использование взрывчатых веществ, подражание одному из 
скулшутеров Колумбайна, самоубийство в библиотеке и др.). 

Ключевыми словами для поиска подобных групп «ВКонтакте» были: 
«ненавижу школу», «убить учителя», «сжечь школу» и др. По запросу «нена-
вижу школу» обозначились 417 групп с составом от 2 578 участников в топе 
до 36 внизу списка. По запросу «убить училку»: 15 групп от 291 до 15 участ-
ников. По запросу «Убей учителя»: 19 групп, от 281 до 10. По запросу «нена-
вижу учителей»: 25 групп от 218 до 10 участников. По запросу «сожжем 
школу»: 16 групп от 736 до 10 участников. По запросу «уничтожим школы»: 
29 групп от 205 до 10. Правда, контент подобных открытых сообществ, к то-
му же у многих не актуальный, а прошлых лет функционирования, вряд ли 
можно признать экстремистским. По большей части это инфантильный юмор 
школьников или же рекламные объявления репетиторов.  

Наконец, специфическая интернет-субкультура, так же, как и «группы 
смерти», получившая больший медийный резонанс, чем ранее упомянутые, 
это так называемые догхантеры. Сразу поясним, что в группы ненависти они 
попали не потому, что ненавидят бродячих собак, а потому, что питают силь-
ную нелюбовь (взаимную) к радикальным представителям зоозащиты (зо-
офилам, по терминологии догхантеров). 

Первые догхантеры появились в разделе «Пневматика» форума отече-
ственных любителей оружия (www.guns.ru), затем возникли самостоятельные 
сайты и форумы, группы в социальных сетях: «ВКонтакте» и «ЖЖ», которые 
в большинстве своем во второй половине десятых годов были либо заблоки-
рованы, либо «заморожены».  

Однако пришло, по-видимому, новое поколение догхантеров, которые 
усвоили советы дедушки Крылова и стали выражаться более политкорректно – 
в русле борьбы против радикализма, позиционируя себя как антизоофашизм. 
Это сегодня интернет-сообщества типа: «Зоорадикалам – НЕТ!» (https://www. 
facebook.com/groups/www.zooradical.net/), 1,9 тыс. участников; «Трибуна за-
щиты животных» (http://www.animalsprotectiontribune.ru/); «Движение реали-
стической зоозащиты. Пять свобод» (http://forum.real-ap.ru/); «Зоогуманизм. 
Независимый просветительский журнал» (https://zoohumanism.com/); «Зо-
ошиза в агонии» (https://vk.com/club192568236). 

Пора подвести итоги и сделать выводы из проведенного исследования. 
Получены следующие результаты (установлены факты):  
1. На основе анализа соответствующего контента социальных сетей и 

интернет-аккаунтов – при помощи разработанного тезауруса – выявлена со-
вокупность интернет-сообществ с характерной «хейтерской» симптоматикой. 
Из этой совокупности (11) по уточненным дополнительным критериям к 
«группам ненависти» отнесены шесть: «маскулисты» (традиционалисты), 
«радфемы» (радикальные феминистки), «тролли», «а.у.е.», «скулшутеры» и 
«догхантеры». 

2. Установлены основные интернет-ареалы и аккаунт-дислокации выяв-
ленных групп ненависти, примерные вариации их представленности в соци-
альной сети «ВКонтакте». 
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3. Составлены содержательные «паспорта» их основных мировоззренче-
ских и субкультурных характеристик.  

На основании последнего получены следующие выводы. 
Подтверждена исходная гипотеза исследования о том, что имеется ряд 

сходных интернет-объединений неполитического характера, отличающихся 
вызывающе опасным для социума признаком. Это ненависть определенной 
группы людей к другим по одному общему основанию. В группы ненависти 
объединяются люди, полагающие себя униженными и обиженными некими 
общими «другими». И хотя опыт унижения и обид отдельных людей конкре-
тен, он экстраполируется на всю категорию «обидчиков».  

Особенно это характерно для гендерных групп (маскулистов и радфе-
мов) и групп подростков («а.у.е.» и скулшутеров). Так, неудачи и униже-
ния в индивидуальном опыте общения с молодыми женщинами и мужчи-
нами, дворовыми и школьными хулиганами универсализуются, становятся 
вмененной атрибутикой всей противополагаемой категории, а именно 
«плохих» женщин и мужчин, «не наших ребят» («быдла», «школоты»). Так 
формируются и объект ненависти, и прочное объединительное начало су-
ществования этих групп.  

Несколько отличный источник образования ненависти у двух остальных 
групп: троллей и догхантеров. Если унижения и неудачи гендерных и под-
ростковых групп все же проистекают в общем и, как правило, из экзистенци-
ально-возрастных особенностей молодежи (юношеская идеалистичность, 
резкие эмоциональные перепады, не сложившаяся еще рациональность и пр.), 
то этого нельзя сказать о троллях и догхантерах. Они люди уже достаточно 
прагматичные, хладнокровные и рациональные. Тем, вероятно, объяснима и 
их анонимная неуязвимость. Вместе с тем это люди, повзрослевшие скорее 
физически, научившиеся скрываться, однако так и оставшиеся подростками в 
культурном отношении: у них слабо интериоризованы важнейшие социаль-
ные чувства ответственности и эмпатии.  

Другой общий признак – это попытка перекроить традиционно устано-
вившееся соотношение разрешений и запретов, утвердив тем самым свою 
«новую свободу». Гендерные группы стремятся освободиться от «тирании» 
противоположного пола, а реально установить свой новый контроль. Для 
троллей свобода – синоним самодурства, для скулшутеров – апокалиптиче-
ского ресентимента, для криминализованной молодежи – «сумеречная зона» 
понятий преступного мира, для догхантеров – освобождение от фундамен-
тального запрета культуры на убийство. 

Следующий общий признак – «двойная бухгалтерия» целей и средств: 
одни для презентации, другие для внутреннего негласного взаимопонимания 
и эмоционального единения. Подобная «бухгалтерия» нужна для «нормали-
зации» своей субкультуры, придания ей респектабельности, а себе – чувства 
неординарности, особой значимости и роли в обществе, истории, повседнев-
ной жизни, для упреждения обвинений в экстремизме и ненависти. 

Далее для них являются общими ярко выраженная речевая агрессия, 
обилие ненормативной лексики, сознательное искажение и снижение линг-
вистических средств: преобладание в тезаурусе оскорбительных характе-
ристик, в нарративах – сюжетов собственной исключительности и обузда-
ния «врага». 
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Другие явно общие черты у них в символике: агрессивность, тяготение к 
воинственности и насилию в визуальных образах. Отличия – в степени разви-
тости символики, зависимой от степени офлайн-присутствия групп. 

Наконец, можно умозаключить, на основе сопоставления, что из шести 
групп ненависти четыре из них уже определенно стали субкультурами. Это, 
прежде всего, гендерные: маскулисты и радфемы, которые имеют устойчи-
вую демографическую базу своего воспроизводства – молодых мужчин и 
женщин, часть которых неизбежно получает свой фрустрационный опыт в 
общении с противоположным полом. А поскольку поколения постоянно об-
новляются, т.е. на подходе всегда все новые и новые, то их база постоянна, 
что обеспечивает им устойчивость воспроизводства. Следует ожидать интен-
сификацию процессов их субкультурного строительства.  

То же можно сказать и о сообществах криминализованной молодежи. 
Здесь также можно говорить о стабильности условий их воспроизводства – 
до тех пор, пока существуют, прежде всего, социально уязвимые семьи и де-
прессивные регионы. Можно предположить, что если качественно изменится 
отечественная социальная политика, то база молодежного хулиганства резко 
сократится.  

Тролли как субкультура достаточно бурно развивается, но только в элек-
тронном пространстве: в силу ее принципиальной анонимности и индивидуа-
листичности. Это же ставит границы ее дальнейшего развития: отсутствие 
совместного поиска ценностно-мировоззренческого консенсуса (в том числе 
и офлайн) делает субкультуру рыхлой и плюралистичной, временно объеди-
няющей в себе очень разных людей. И она сильно зависима от изменений 
условий и правил игры в киберпространстве (новые формы общения, моде-
рации и т.п.), а также от непредсказуемых здесь процессов смены поколений 
(old тролли не испытывают чувств преемства к новым, тем более в отсутствие 
офлайн).  

Субкультура догхантеров также носит довольно аморфный характер: во-
первых, из-за крайне неблагоприятного их общественного паблисити; во-
вторых, из-за принципиальной ситуативности проблемы, их породившей, при 
решении которой исчезнет объединительная почва.  

Наибольшие затруднения вызывают анализ и оценка субкультуры 
скулшутеров. С одной стороны, у них уже существуют своя символика, ми-
фология, музыка, воспроизводимые независимо от особенностей культур или 
местных социально-экономических условий. С другой же – она существует, 
как и тролли, в основном в онлайне, а крайне молодой, эмоционально-
нестабильный, мировоззренчески незрелый и текучий состав делает их пер-
спективы малоопределенными. 

Наконец, определен диапазон социальной опасности этих групп ненави-
сти. По ряду критериев они отнесены к трем категориям. Это поведенчески-
девиантные («тролли»), создающие в основном эмоционально-психологиче-
ские, нравственные проблемы своему доступному окружению, но не причи-
няющие реального социального вреда. Далее, это социально-вредоносные 
группы (маскулисты, радфемы и догхантеры), уже причиняющие социальный 
вред существенным нарушением эмоционального, психического самочув-
ствия больших групп людей. И к экстремистским отнесены две из рассмот-
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ренных («а.у.е.» и скулшутеры) – из-за систематичности применения физиче-
ского насилия, наличия массовых жертв. 
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The author believes that his article is relevant because it explores new forms of non-political 
radical ideas on the Russian Internet. The object of the research is the main manifestations of non-
political activity of a destructive orientation. Its aim is to classify and determine the degree of social 
harmfulness of this activity. The author employed methods of both empirical and theoretical analysis. 
The theoretical methods were category-criterion analysis, critical discourse analysis, typological 
analysis, complex-procedural and comparative psychological methods. The empirical methods were 
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the collection of material using general and special search programs and an information retrieval 
thesaurus, and the analysis of textual material and products of communication. First, the author 
developed a set of criteria for identifying non-political radical Internet communities. As a result, the 
author received a large array of empirical information, which he then ordered and conceptualized 
according to previously developed criteria. The novelty of the research consists in the development of 
criteria and a classification of the scantily explored forms of non-political radicalism in the Russian 
Internet. The author developed a category-criterion apparatus for identifying Internet communities that 
can be classified as “hate groups”, identified the addresses of their Internet distribution, and, finally, 
determined the scale of social harmfulness of such communities. The author hopes that the materials of 
the article may be of interest to social scientists and governmental managers, as well as to specialists in 
security problems.  
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СЕМИОТИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ ФОРМИРОВАНИЯ 
СОЦИАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ В ЯЗЫКЕ 

Данная статья посвящена семиотическим механизмам формирования социального 
значения. В работе произведен анализ индексальности при помощи иконического от-
ношения, создающего идеологический фокус данной проблемы. Кроме того, показана 
динамика перехода индексальных порядков: от исторической дифференциации, сти-
листического сдвига к стереотипизации. Выявлены границы применения теории ин-
дексальности к анализу социального значения.  
Ключевые слова: индексальность, иконизация, индексальное поле, косвенный индекс, 
социальное значение, индексальный порядок, орегистривание, языковая идеология. 

Введение 

Теория социального значения необыкновенно обширна и будучи предме-
том заботы многих наук включает в себя анализ механизмов означивания и 
смысловой интерпретации различных культур, сообществ, личных историй, 
социальных институтов и отношений. Культурные ценности и нормы, власть 
и статус, стереотипы и конфликты – все это принадлежит сфере социальных 
значений. В последнее время многие науки интересуются лингвистическим 
аспектом социального значения, признавая за языком ключевую роль в обес-
печении важнейших областей социальной и культурной жизни. Современная 
социология, антропология, социальная психология, философия признают 
конститутивную силу языка в структурировании социальных категорий и 
социальной жизни в целом, а потому зачастую для своей аналитической ак-
тивности выбирают лингвистическое направление. Несмотря на то, что сугу-
бо языковедческие дисциплины, как правило, лучше других подготовлены к 
анализу социального значения, этот потенциал, к сожалению, реализуется 
далеко не в полной мере. И прежде всего это относится к социолингвистиче-
скому знанию, которое обязано соответствовать высокому уровню сложности 
современных социальных взаимодействий. 

Тем не менее необходимо отметить, что одно из важнейших направлений 
теоретизирования в социолингвистике последних лет – систематический ана-
лиз «социального значения» в языке. При этом наиболее продуктивное рас-
смотрение этого вопроса осуществлялось при помощи семиотической теории 
Ч. Пирса, чье понятие «индексальности» находится в сердцевине лингвисти-
ческих и философских подходов современной прагматики.  

Понятие «индексальность» за последние годы превратилось в основное 
средство анализа взаимоотношения между языковыми формами и социаль-
ными значениями, сосредоточив внимание исследователей на особенностях 
социальной оценки коммуникативной практики, а также ее идеологических и 
политических импликациях. Кроме того, индексальные отношения интерес-
ны в плане общего описания процессов социального и ситуативного субъек-
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тивного дискурсивного позиционирования. Укорененные в пространственно-
временном контексте речевого акта, индексальные знаки служат указателями 
крайне важных аспектов социального мира. При этом следует подчеркнуть, 
что индексальный процесс, возникающий на всех уровнях языковой структу-
ры и использования, имеет решающее значение для конструирования иден-
тичности, поскольку целый язык или какая-либо его характеристика способ-
ны выступать индексом социальной идентичности говорящего и типичных 
форм его деятельности. Необходимо отметить, что для социолингвистики 
наибольший интерес в языке представляет не изначально присутствующая 
индексальность, а целенаправленно или спонтанно возникающая во времен-
ном и социальном контексте и определяющая динамическое напряжение всей 
общественной жизни. В целом можно сказать, что индексальность играет 
важнейшую роль в формировании социолингвистического знания, использу-
емого компетентными (социализированными) акторами при означивании и 
интерпретации.  

Методология 
Нужно подчеркнуть, что в анализ социального значения наиболее суще-

ственный вклад внесли вариационистские исследования У. Лабова, теория 
индексальности М. Сильверштейна, работы по языковой идеологии С. Гал и 
Д. Ирвайн и исследования по индексации гендера Э. Окс. Отправными мето-
дологическими точками данной статьи стали понятия «enregisterment» А. Ага, 
«иконизации» С. Гал и Д. Ирвайн, «прямого» и «косвенного» индекса Э. Окс, 
«индексального поля» П. Эккерт, «индексального порядка» М. Сильверштей-
на и «stance» А. Яффе. По нашему мнению, только собранные воедино пере-
численные подходы дают возможность более глубокого понимания природы 
социального значения в языке.  

Любопытно заметить, что ряд западных лингвистов (Окс, Коупленд, 
Белл и др.) считают, что современные рассуждения по поводу социального 
значения восходят к отечественным критикам и философам М. Бахтину  
и В. Волошинову, чей подход подчеркивает социальную конструкцию  
письменной и устной формы языкового поведения. Согласно их мысли, 
большая доля высказывания (устного или письменного) содержит уникаль-
ную социальную историю и социальное будущее. Голоса говорящего / пи-
шущего и других акторов смешиваются в сообщении и становятся частью 
социальных значений, индексируемых внутри него. Такая критическая пер-
спектива создает исследовательскую парадигму изучения отношения языка и 
социальных категорий (гендера, класса, возраста, этничности), при которой 
сама социальная категория способна генерировать собственное множество 
голосов.  

В центре внимания статьи оказывается вопрос: каковы семиотические 
механизмы, посредством которых языковые формы получают индексальное 
значение? При ответе необходимо, во-первых, проследить процесс индек-
сальности в языке, т.е. выявить механизмы объединения индексального зна-
чения и языковой формы. Во-вторых, произвести анализ индексальности при 
помощи иконического отношения, создающего идеологический фокус про-
блемы. В-третьих, показать динамику перехода индексов одного порядка в 
другие. Кроме того, преследуется цель обозначить методологические про-
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блемы и границы, связанные с применением теории индексальности к анали-
зу социального значения.  

При этом обосновывается значимость контекстуально-перформативного 
подхода к исследованию социальных значений, способного объяснять про-
цессы языкового конструирования социальной идентичности. Данный подход 
основан прежде всего на конститутивных отношениях между языком и соци-
альными категориями, при которых языковые формы способны индексиро-
вать социальные значения, которые, в свою очередь, конституируют значения 
социальных категорий.  

Индексальность и индексальное поле 
Люди всегда пытаются установить связь между языковыми формами и 

социальными процессами. Языковые формы и даже целые языки могут вы-
ступать для них индексами конкретных социальных групп. Следует напом-
нить, что индексальные отношения – это семиотическая операция сопостав-
ления двух сущностей или событий, при которой одно является причиной 
другого. Знак индексален в силу фактической смежности с обозначаемой ве-
щью. Когда мы слышим гром, то зачастую видим молнию, дождь и почер-
невшее небо, а потому звук грома вызывает ожидание бури. Точно так же, 
если мы слышим особое произношение слова в тесной связи с определенным 
видом одежды, набором социальных обстоятельств или деятельности, то оно 
вполне способно создавать социальную идентичность. Индексальность же – 
это процесс, в результате которого и возникают индексальные отношения, 
указывая на то, что говорящие воспринимают языковые формы как показате-
ли социального контекста, где их использование приобретает определенный 
смысл. 

Идексальность тесно связана с понятием «дейксис», когда говорящие 
должны определить конкретное, контекстуальное значение каждого «я», 
«это» или «скоро», на которое указывают эти слова в момент их произнесе-
ния. Однако лингвистические антропологи утверждают, что все языковые 
формы, не только дейктические слова, являются индексами, т.е. восприни-
маются носителями языка как признаки, указывающие на конкретный кон-
текст, определяющий их значение. Например, местоимения или звания явля-
ются прототипическими референциальными индексами, имеющими заданные 
социальные значения, выражая природу социальных иерархий в обществе. 

Главная особенность индексальности состоит в том, что связь знака и его 
объекта находится в прямой зависимости от социальной, временной и про-
странственной позиции говорящего или пишущего. Социальная индексация 
свидетельствует о том, что все языковые характеристики, начиная от единич-
ного звука, набора лексических единиц, фраз, грамматических закономерно-
стей и заканчивая целым стилем или особенностями дискурса, могут вызы-
вать в сознании членов речевого сообщества стереотипные социальные 
характеристики и контексты употребления. Это означает, что в момент их 
употребления индивиды осознанно способны создавать абрис социального 
события, показывая свое отношение к нему. Формальность в голосе, напри-
мер, может указывать на восприятие говорящим события как официального 
или индексировать ироническое отношение к происходящему. Употребление 
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вернакулярных форм может быть знаком напористости в одном контексте и 
дружелюбия – в другом.  

Чувствительность аудитории к социальной позиции говорящего зависит 
от ее способности распознавать стереотипный оттенок языковых характери-
стик, которая, в свою очередь, обусловлена процессами социализации (дом, 
школа, рабочее место), где языковые формы прочно закреплены за опреде-
ленными ценностями. Согласно Элинор Окс, «социализация – это и есть про-
цесс приписывания ситуативных, т.е. индексальных значений (например, 
временной, пространственной, социальной идетичности, социального акта, 
социальной деятельности, аффективных или эпистемических значений) опре-
деленным языковым формам» [1. Р. 410]. В данном случае социальная индек-
сация будет обусловлена статистически высокой частотой употребления  
языковых форм. Иными словами, частота моделей использования дает воз-
можность говорящему воспринимать данную черту как значимую и устанав-
ливать индексальную связь между ней и внешней характеристикой.  

Исходя из того, что траектории социализации различаются, лингвистиче-
ские особенности имеют множественные и даже конкурирующие социальные 
значения. Например, использование диалектов часто рассматривается одной 
группой как признак общительности и корпоративности, а другой – необра-
зованности и уродливости речи. В то время как одни группы оценивают 
стандартный язык как изящный, другие связывают его с высокомерием и 
чванством.  

Известны исследования Барбары Джонстоун в Питтсбурге [2], когда од-
ни и те же языковые формы у определенной группы людей в одних кон-
текстах ассоциируются с необразованностью, неаккуратностью или речью 
рабочего класса, а в других – с городской идентичностью. На футболках и 
кружках, встречающихся во многих частях англоязычного мира, содержатся 
диалектные слова, которыми гордятся большинство жителей города. К при-
меру, одной из наиболее характерных особенностей питтсбургского англий-
ского является слово, обозначающее второе лицо множественного числа. Хо-
тя в стандартном английском такого местоимения не существует, в 
некоторых вариантах английского оно присутствует (например, «y’all» в юж-
ноамериканском английском). В Питтсбурге местоимение «yinz» («вы») ад-
ресуется группе людей от двух до бесконечности. И несмотря на стигматиза-
цию, оно красуется на футболках, превращая местный языковой вариант в 
продукт потребления и гордости горожан за региональный диалект. 

Кроме всего, социальные значения могут эволюционировать, как это бы-
ло со многими стандартными языками, которые ранее ассоциировались с 
определенным регионом, а затем стали «нейтральными». Таким образом, со-
циальная индексальность языковой переменной или стиля может быть мно-
гомерной, изменчивой и противоречивой. Она имеет то, что Пенелопа Эккерт 
называет «индексальным полем» – «полем потенциальных значений..., каж-
дое из которых может быть активировано при ситуативном использовании 
переменной» [3. Р. 461]. Понятие «индексальное поле» указывает на широкий 
диапазон социальных значений переменной, поскольку она необязательно 
должна быть привязана к единственному значению. Зачастую одна языковая 
форма может индексировать для разных людей нечто совершенно противо-
положное. В частности, у говорящего может быть иное социальное значение 
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переменной, чем у слушателя. Таким образом, всевозможные лингвистиче-
ские формы постоянно пропитываются разнообразными значениями. В ре-
зультате индексальный порядок не является линейным, а развивается с тече-
нием времени в нескольких направлениях, порождая набор значений. Эти 
значения в каждый конкретный момент, временной период и составляют ин-
дексальное поле. 

К примеру, датские лингвисты утверждают, что языковые ресурсы, кото-
рые ранее ассоциировались в основном с датским языком иммигрантов, в 
настоящее время становятся символом городского стиля речи [4. Р. 126]. 
А. Aга сообщает об аналогичном процессе для стиля RP в Британии. Если в 
XVI в. это был относительно неизвестный речевой стиль малочисленной эли-
ты юго-восточной Англии, то в XVIII и XIX вв. он постепенно становится 
«нейтральным», идеальным речевым стилем для всего британского общества, 
а затем вновь превращается в символ класса.  

Индексальность, иконичность и идеология 
Каким образом индексальные значения приписываются языковым фор-

мам? Ответ удивительно прост: люди учатся «слышать» индексальный смысл 
языковых форм, когда им говорят об этом, и продолжают делиться своими 
мыслями об индексальных значениях до тех пор, пока рассказывают о них 
друг другу. В связи с этим в результате металингвистических операций, сами 
члены сообщества становятся источником речевой регулярности. Если гово-
рить конкретнее, то связь между лингвистической формой и индексальным 
значением способна возникать в процессе межличностного взаимодействия. 

В результате такой метакоммуникации, разговора о разговоре, рассужде-
ний участников интеракции о языковых формах и их использовании возни-
кают регистры, где связь между языковой формой и социальным фактором 
выглядит прочной и стабильной. Этот процесс известный лингвист Асиф Ага 
назвал «орегистриванием» (enregisterment). Согласно Ага, «регистры являются 
культурными моделями действий, связывающими различные знаки с типами 
людей, межличностными отношениями и видами поведения» [5. Р. 145]. При 
этом создается устойчивая связь языковой формы и контекста (регистр), а 
также с идентичностью говорящего или географическим фактором (социальные 
диалекты, региональные диалекты). Понятие «орегистривание» относится ко 
всем оценочным действиям, посредством которых множество языковых ре-
сурсов ассоциируется с социальной ценностью (например, «элегантные», «из 
Москвы», «городские», «деревенские» и т.д.), что приводит к культурному 
признанию этой связи в качестве особого регистра или стиля.  

Такие оценочные действия весьма разнообразны. Во-первых, они могут 
содержать языковые высказывания, непосредственно описывающие регистр 
и связанные с ним ценности, в форме исправлений («Не говори так», «Не 
употребляй этих слов» и т.д.) или обобщений («Когда ты так говоришь, то 
похож на москвича»). Во-вторых, оценивание может осуществляться через 
высказывания, скрыто выражающие отношение к индексальным значениям 
языковых форм при отсутствии их описания. Примерами могут служить раз-
личные виды речевой стилизации. И, наконец, в-третьих, возможна невер-
бальная семиотическая деятельность (смех по поводу чужого акцента или 
произношения). Здесь важно подчеркнуть обязательный фактор оценочного 
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поведения, поскольку любое использование лингвистических ресурсов пред-
полагает представление об их контекстуальной адекватности. Кроме того, 
оценочное поведение должно быть регулярным, иметь устойчивый эффект, 
чтобы люди могли распознавать комбинацию лингвистических и внелингви-
стических признаков в качестве регистра или стиля. Существенным является 
и то, что такие оценки всегда оказываются идеологическими, т.е. обуслов-
ленными взглядами сообщества на «хорошее», «цивилизованное» или «при-
влекательное» поведение, служащими для разграничения социальных групп и 
легитимизации их неравенства.  

В этой связи необходимо обратиться к исследованиям Сьюзан Гал и 
Джудит Ирвайн по анализу индексального процесса посредством понятия 
«иконизация», представившим проблему социального значения в идеологи-
ческом ракурсе [6]. Данное понятие тесно связано с «enregisterment» Ага, по-
скольку предлагает пирсовское семиотическое объяснение этого процесса.  

Индексальное отношение свидетельствует о фактической смежности 
знака и реальности, а иконический знак за счет подобия, будучи образом  
реальности, максимально с ней смешивается. Выше уже отмечалось, что в 
рассуждениях о социальном значении наиболее важным является процесс 
превращения индексальных ассоциаций в столь устойчивые и конвенцио-
нальные, что они становятся регистрами или стилями. Согласно Гал и Ир-
вайн, этот процесс осуществляется за счет «иконизации», при которой знаки 
воспринимаются тождественными своим объектам. Семиотический процесс 
иконизации есть идеологическая репрезентация языковой черты как фор-
мально подходящей группе, с которой она связана. Этот процесс создает ил-
люзию еще более неизбежной связи между ними, чем индексальная связь.  

В результате иконизации для некоторых членов сообщества индексаль-
ные знаки выглядят как существенные, необходимые и «естественные» ука-
затели различных социальных типов. Иконизация стирает ситуативные, слу-
чайные, политические связи между языковой практикой и социальным 
миром. Определенные языковые варианты считаются картиной сущностных 
или природных свойств социальных групп. Соответственно, утверждается 
мотивированная (несмотря на условность и историчность) связь между язы-
ковыми средствами и социальной группой. Люди верят, что использование 
какого-либо акцента или языкового ресурса несет в себе «объективное» зна-
чение «необразованного» говорящего или человека «низкого социального 
класса». И в этом смысле иконизация осуществляет натурализацию связи 
языка и социального мира, когда условный знак (символический, по суще-
ству) воспринимается как если бы икона (естественная связь) или индекс 
(объективная связь). Таким образом, мы можем сказать, что индексальность 
создает идеологию. В конечном итоге процесс индексализации выглядит как 
потенциальный путь к иконизации. При формировании идентичности индек-
сальность серьезно полагается на идеологические структуры, поскольку свя-
зи между языком и идентичностью укоренены в культурных убеждениях по 
поводу характеристик индивидов, использующих определенные виды языка.  

С. Гал приводит яркий пример иконизации, обращаясь к Сенегалу. В XIX в. 
перед европейскими лингвистами, работавшими в этой африканской стране, 
стояла задача занести на карту границы этнических групп и языков. Все три 
языка – фула, волоф и серер – настолько смешивались и пересекались в речи 



 Семиотические механизмы формирования социального значения в языке 93 

 

жителей страны, что не соответствовали четкому территориальному распре-
делению. Тем не менее они были тесно связаны с религиозной и политиче-
ской организацией сенегальского общества. Фула – язык исламской ортодоксии, 
а серер, наоборот, ассоциировался с сопротивлением исламу и сохранением 
местных доисламских религиозных практик. Исламские клерикалы говорили, 
что говорящий на серер не попадет в рай. В политическом же аспекте доми-
нировал волоф – язык политической администрации. Европейские лингвисты 
интерпретировали эту региональную ситуацию с точки зрения воображаемой 
истории расовых взаимоотношений и исторических завоеваний. Считалось, 
что коренное черное население было примитивным и не знало никакой соци-
альной организации, кроме семьи. Ислам же, благодаря завоеваниям, привнес 
государственную организацию, а его представители интеллектуально превос-
ходили местное население. В результате были созданы следующие идеологи-
ческие конструкции языков: фула называли «нежным» языком, а его носите-
лей – «интеллигентными» людьми. Фулаговорящие считались «высшей» 
расой, поскольку привнесли «наилучшую» религию и иерархическую соци-
альную организацию. Говорящие на волоф – менее интеллигентны, а серер 
считали «простым» языком, а носителей – «примитивными» людьми. При 
этом высокая морфологическая сложность этого языка не принималась в рас-
чет. Другими словами, разницу в языках лингвисты рассматривали как ико-
ническое отображение различий в менталитете, истории и социальной орга-
низации членов сообщества. А поскольку лингвистическая идеология – 
целостное видение, то элементы, не вписывающиеся в его структуру, либо 
игнорируются, либо искажаются. 

В рамках лингвистической идеологии языковые средства как будто бы 
отражают культурные образы людей, их деятельности и психологии. Соб-
ственно, за счет этого люди самоопределяются относительно воображаемых 
или реальных «других». «Другие» выглядят однородными, их языковое пове-
дение существенно упрощается, а язык рассматривают как прямое отражение 
личностных свойств. Языки отражают контрастные отношения между груп-
пами, и эти интегративные отношения лежат в основе идеологических кон-
струкций, идеологических представлений языковых практик.  

Лингвистические идеологии иногда всплывают в открытых дискуссиях о 
языке, но чаще остаются невысказанными и бессознательными. В большин-
стве случаев члены сообщества едва ли догадываются об их существовании. 
Эти идеологии «натурализованы», т.е. представляют собой общезначимые 
взгляды на язык и общество, воспринимаемые как нечто само собой разуме-
ющееся. Тем не менее они могут иметь серьезные социальные и политиче-
ские последствия – от индивидуальной дискриминации до вооруженных 
конфликтов. 

Индексальный порядок 

Индексальный процесс был предметом пристального внимания антропо-
лога и лингвиста Михаила Сильверштейна, выделившего три порядка индек-
сальности [7]. Во многом его концепция пересекается с концепций У. Лабова, 
выступившего родоначальником теории социального значения в лингвистике 
в середине 60-х гг. Позвольте проследить все три порядка индексальности 
как последовательные шаги регистрации социального значения. 
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Следует начать с групповой дифференциации, когда группа (или инди-
вид) обретает идентичность согласно социальной оценке членов самой груп-
пы и представителей других групп сообщества. Суть оценки состоит в том, 
что общество определяет социальную позицию группы с точки зрения ее 
престижа и статуса. При этом группа может иметь какие-либо языковые от-
личия от других групп, что создает контраст между речью ее представителей 
и остальными членами сообщества. Языковые формы, выражающие эти раз-
личия, были названы Лабовым «индикаторами», а Сильверштейном – «ин-
дексальностью первого порядка».  

Индикаторы – это языковые формы, чье использование коррелирует с 
социодемографической идентичностью (регион, класс, гендер). Однако носи-
телям языка корреляция не заметна, поскольку «все так говорят». Эти языко-
вые формы люди просто неосознанно последовательно употребляют незави-
симо от того, где и с кем говорят. Именно поэтому индикатор не 
чувствителен к стилистическому сдвигу. Однако статистическая частота ис-
пользования языкового варианта может служить основой групповой диффе-
ренциации. По существу, только лингвист знает об индикаторах, а для 
остальных они не представляют интереса, и члены сообщества не используют 
эту корреляцию при интерпретации речи других людей или определения со-
циальной идентичности. Сам индикатор – это ключ к социальной информа-
ции, но ему свойственна нейтральность (ни «хороший», ни «плохой»). Любо-
пытно, однако, что индикатор может просто показывать статистически 
различное употребление между группами (одна языковая форма больше ис-
пользуется взрослыми, рабочими, женщинами и т.д.), не наделяя языковую 
форму обязательным социальным значением. Для того чтобы она его обрела, 
необходима языковая оценка.  

И вот на каком-то историческом этапе отличительная речевая черта 
группы может привлечь внимание. После того как эта особенность замечена, 
ее можно будет извлечь из лингвистического окружения и рассматривать как 
индекс данной группы населения. В то же время члены других групп начи-
нают использовать эти языковые формы, чтобы сигнализировать о потенци-
альной причастности к ней или ее ценностям. Лабов называл такие языковые 
переменные «маркерами», а Сильверштейн – «индексальностью второго по-
рядка».  

Маркеры отличаются от индексов тем, что всегда осознаются и последо-
вательно употребляются в том или ином стиле. Люди осознают маркеры по 
причине их прочной связи с социальной группой и стилем речи. В большин-
стве своем языковые формы – это маркеры, индексы второго порядка, оцени-
ваемые и подверженные стилизации. Достаточно мало языковых переменных 
остается на уровне индикаторов, поскольку индексальность первого порядка 
является предпосылкой индексальности второго порядка.  

Следует отметить, что как только языковая переменная начинает оцени-
ваться, то непременно становится предметом стилевого сдвига. Это объясня-
ется тем, что люди, осознавая языковую черту социально значимой, немед-
ленно начинают сдвигать свой речевой стиль в ее направлении или же 
перестают ее использовать. Все здесь определяется местом, которое занимает 
группа в социальной иерархии общества, использующая эту форму. Если 
группа высокостатусная, то дает престижную модель для членов сообщества 
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в отношении правильности, корректности, и те будут сдвигать свою речь в 
направлении языковых форм этой группы. Этот феномен Лабов назвал «ги-
перкоррекцией сверху». Кроме того, высокостатусная группа может заим-
ствовать языковые формы извне сообщества (из других речевых сообществ, 
обладающих высоким престижем). Если же группа низкостатусная, то ее 
языковым формам тоже могут подражать, потому что они выражают мест-
ные, локальные, групповые ценности, которыми люди могут гордиться. Но 
чаще случается, что их сообщество начинает осуждать и со временем они 
исчезают.  

Некоторые лингвистические переменные становятся предметом повы-
шенного внимания, комментариев или критики. Лабов назвал такие формы 
«стереотипами», а Сильверштейн – «индексами третьего порядка». Стерео-
тип – языковая форма, подверженная открытому социальному комментарию 
(возвеличиванию или осуждению).  

Языковые стереотипы – это характеристики, которые мы ожидаем услы-
шать от человека, потому что полагаем, что он должен их использовать в 
своей речи. Допустим, сообщество полагает, что члены группы А – «грубые» 
люди. Следовательно, все остальное их поведение будет оцениваться нега-
тивно. Если люди из группы А курят трубку, то все, курящие трубку, также 
будут «грубыми». Другими словами, поведение, характеризующее людей из 
группы А, будет оценено также плохо. Все то же самое и относительно языка. 
Если «грубые» люди используют языковые формы в своей речи, то эти фор-
мы будут «грубыми». Например, негативное отношение к языку рабочего 
класса определяется негативным отношением к данной группе.  

Теорию Силверштейна прекрасно иллюстрируют классические исследо-
вания в области социального значения Джонстоун в Питтсбурге (штат Пен-
сильвания), где она совместно с университетскими коллегами в середине 
2000-х гг. проследила социальную историю местного диалекта сквозь призму 
всех трех индексальных порядков – исторической дифференциации, стили-
стического сдвига и стереотипизации.  

В Питтсбурге – постиндустриальном городе США – по разным истори-
ческим причинам можно услышать многочисленные нестандартные англий-
ские формы. До 1960-х гг. использование этих форм могло быть связано с 
образом «человека из Питтсбурга», и они чаще встречались в мужской речи, 
чем женской. Однако большинство питтсбуржцев не замечали этих корреля-
ций и не связывали их с идентичностями. Лишь начиная с 60-х гг. большин-
ство членов сообщества обратили на них внимание благодаря метапрагмати-
ческой деятельности, сделавшей их значимыми. Это происходило в 
конкретных контекстах: устройство на работу, требующую «правильной» 
речи; возвращение из отпускных путешествий с рассказами про реакцию на 
их речь чужих людей; чтение газетных статей, описывающих странности 
местного диалекта.  

Именно с этого момента жители города начали варьировать употребле-
ние вернакулярных форм в зависимости от коммуникативных целей. Они ис-
пользуют их, когда пытаются звучать более «регионально», непринужденно 
или подражая речи рабочего класса. Другими словами, на этом этапе локаль-
ные особенности стали функционировать как индексы второго порядка, 
пройдя процедуру «enregistered». Языковые формы установили прочную 



96 Е.А. Найман 

 

связь с идентичностями, а потому человек, использующий их, показывает 
свою приверженность ценностям рабочего класса или просто провоцирует 
преподавателей английского языка. В этом смысле индекс первого порядка 
может появиться в самых разнообразных идеологических измерениях, т.е. 
стать частью различных регистров. Соответственно, члены сообщества, сооб-
разно их классовым, образовательным или гендерным характеристикам, мо-
гут употреблять данные языковые ресурсы с различной целью, а также по-
разному их оценивать в момент произношения. К примеру, женщины вос-
принимают вернакуляры как признаки уродливой, неряшливой речи и необ-
разованности говорящего, располагая их на противоположном конце идеоло-
гического полюса языковой правильности. Мужчины же оценивают местные 
формы как знаки солидарности и брутальности.  

Кроме того, одни и те же языковые характеристики могут начать исполь-
зоваться в рамках новой идеологической схемы. Например, по причине того, 
что определенные варианты у жителей Питтсбурга коррелируют с рабочим 
классом и маскулинностью, то со временем они превратились в индексы 
«настоящего» горожанина. Идеологический формат здесь таков: подлинные 
питтсбуржцы – это мужчины из рабочего класса. Именно поэтому люди, 
стремящиеся создать ощущение таковых, с готовностью используют данный 
регистр. Языковые формы, получившие новые значения, могут быть квали-
фицированы как стереотипы, т.е. индексы третьего порядка. Этот процесс 
«орегистривания» может продолжаться бесконечно. К примеру, если люди из 
других населенных пунктов будут связывать города, где используют данные 
диалекты, с постиндустриальным «Ржавым поясом» (Rust Belt), а города, не 
имеющие их, с новой инновационной экономикой, то языковые формы Пит-
тсбурга получат новое индексальное значение еще на одном идеологическом 
уровне.  

Субъективные позиции и косвенные индексы 

Пожалуй, наибольшей проблемой применения теории индексальности к 
анализу социальных значений является необходимость постоянно избегать 
интерпретации языковых форм как прямых индексов социальной идентично-
сти. В данном контексте возникает требование более тщательного изучения 
лингвистических признаков с позиции оценки говорящими самого взаимо-
действия и его участников. Такую линию исповедуют лингвисты (Яффе, 
Окс), исследующие субъективную позицию («stance») актора при выборе 
стиля, оценки формы или содержания своего высказывания, выстраивании 
отношения с другими собеседниками и происходящими событиями. Как от-
мечает Александра Яффе, «все языковые системы, индексируемые позиция-
ми, встроены в политическую, социальную, идеологическую и культурную 
сферы деятельности. Таким образом, все индивидуальные акты, характери-
зующие позиции, по определению являются косвенными индексами этих 
сфер и играют опосредующую роль в процессах идентификации» [8. Р. 13].  
В этом смысле понятие социолингвистической позиции является перформа-
тивным, поскольку рассматривает идентичности как дискурсивный кон-
структ, а не как стабильные и постоянные сущности.  

Таким образом, социальная идентичность может пониматься как сово-
купность позиций, занимаемых в течение времени. «Stance» есть ничто иное, 
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как дискурсивное позиционирование перед аудиторией. К примеру, выбор 
говорящим вернакулярных форм при обращении к вышестоящему может вы-
ражать его напористую и самоуверенную позицию, а может служить намеком 
на то, что «я – свой, местный», если авторитету об этом уже известно. В этой 
перспективе языковые (совместно с нелингвистическими) характеристики 
приводят к целому ряду мгновенных и мимолетных результатов процесса 
взаимодействия. Если же позиции принимаются многократно, становясь ру-
тинными, то превращаются в индексы более постоянной индивидуальной или 
групповой идентичности.  

Роль субъективных позиций в индексальном аспекте языковых практик с 
наибольшей убедительностью показала Элинор Окс в ее исследованиях по 
«индексации гендера». Американская исследовательница расширяет понятие 
индексальности, доказывая, что связь между языковой формой и социальной 
идентичностью не является прямой и непосредственной. По мысли Окс, язы-
ковые структуры связаны с социальными категориями косвенно, через до-
вольно сложную цепочку семиотических ассоциаций. Лишь немногие (если 
таковые вообще имеются) языковые формы индексируют единственную со-
циальную идентичность.  

Работая в области гендерных исследований, Окс вводит понятие «кос-
венного индекса» гендера. По сути, «субъективная позиция» Яффе есть фор-
ма косвенной индексальности Окс. Зачастую определенные языковые формы 
считаются прямыми индексами мужской или женской речи. Однако это не 
значит, что их используют только мужчины или женщины. Они могут быть 
связаны с рядом других социальных значений. Например, вернакулярная 
форма может индексировать маскулинность, но такой индекс будет косвенным, 
поскольку его употребляют представители обоих полов. В связи с этим многие 
языковые формы связаны с социальной категорией (гендером, например) через 
их использование в различных речевых актах (приказах, просьбах и т.д.), 
связь с определенными аффективными состояниями (неуверенности, само-
уверенности и т.д.) или дискурсивными действиями (публичное выступление, 
утешение расстроенного человека и т.д.). Другими словами, знание о том, как 
язык связан с социальной категорией, основано на понимании того, как ис-
пользуются те или иные языковые формы для выполнения определенной 
прагматической работы. Следовательно, лучший способ понять значение 
языковой формы – это понять то, каким образом члены сообщества проявля-
ют себя в тех или иных обстоятельствах, речевых актах или дискурсивных 
действиях. В этом плане языковые формы словно сами «наполняются» соци-
альной категорией или социальным образом.  

Как отмечает Окс, «многие языковые характеристики, которые в литерату-
ре изначально связывались либо с мужчинами или женщинами, имеют свое ос-
новное социальное значение в отдельной аффективной позиции» [9. Р. 341]. 
Лингвист приводит пример, когда языковые формы, считающиеся мужскими 
и женскими, имеют социальные значения, связанные с аффективными состо-
яниями. В японском языке есть частицы, которые ставятся в конце предло-
жения и показывают оценку говорящим всего предложения. Эти частицы  
зачастую являются гендерными. Например, использование «ze» рассматрива-
ется как «мужское», а «wa» – как «женское». Однако же эта связь между ча-
стицей и полом носит вероятностный характер. Не все мужчины и не всегда 
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используют частицу «ze» и далеко не всегда все женщины ее избегают. Окс 
показывает, что в действительности «ze» является прямым индексом уверен-
ной позиции, а «wa» – прямым индексом позиции замешательства. Частица 
«ze» усиливает высказывание, а частица «wa» его существенно смягчает. По-
скольку открытое выражение уверенности в японском обществе связано с 
маскулинностью, а выражение неуверенности связано с женственностью, то 
лингвистические формы «ze» и «wa» являются соответственно косвенными 
индексами мужского и женского. Когда кто-либо в Японии хочет говорить 
мягко и нежно, как женщина, то использует в конце предложения «wa», а ес-
ли хочет звучать, как мужчина, то должен употреблять «ze». Предпочтитель-
ное распространение «ze» в мужской речи определяется культурными нор-
мами, связанными с состоянием уверенности. И частота частицы «ze» в 
мужской речи японцев будет отражать культурные нормы (предписывающие, 
что так положено мужчинам), а не их биологическую мужскую природу. 
Следовательно, эти нормы не отражают пол, а формируются благодаря соци-
альным конвенциям и открыты для обсуждения.  

К примеру, рассмотрим вопросительное предложение. В ряде концепций 
эта языковая форма является индексом женской речи, демонстрируя ее не-
уверенное состояние. Якобы женщины пытаются постоянно проверять свое 
мнение или прояснять какие-то факты. Однако вопрос имеет множество 
функций. Он не только является способом получения информации, но в раз-
ных видах дискурсивной активности может быть прямым индексом вежливо-
го внимательного отношения к собеседнику или поддержания беседы. По-
этому не может быть единого распределения вопросов по социальным 
группам в речевом сообществе. Использование «смягчающих» языковых 
форм в речевых актах приказа или требования – не прямой индекс женствен-
ности, а субъективная позиция, принимаемая целым рядом менее влиятель-
ных людей в обществе, включая как женщин, так и мужчин. Тем не менее в 
рамках политических и идеологических процессов эти индексальные отно-
шения «натурализуются» и рассматриваются как прямой индекс социальной 
идентичности.  

В 90-е гг. усилиями Окс формируется контекстуально-перформативный 
подход, суть которого состоит в том, что индивиды могут сами активно во-
влекаться в конструирование своих социальных позиций. Гендерные роли 
человека могут изменяться в течение жизни. И как женщины, так и мужчины 
сами способны формировать свои гендерные позиции в зависимости от исто-
рии их жизни. Главный вопрос созвучен вопросу Остина: что делают мужчи-
ны и женщины при помощи слов? Гендер – не фиксированный атрибут лич-
ности, а нечто, возникающее через повторяющиеся перформативные 
практики. Подход Окс выходит за рамки традиционных корреляций между 
языковыми переменными и социальными идентичностями как фиксирован-
ными и стабильными категориями. Вначале внимание аналитика обращается 
на позиции субъекта и отношения, которые проявляются через формы разго-
вора, а на втором уровне анализа он выясняет, каким образом они статисти-
чески и / или стереотипически отображаются на языковых системах («ак-
цент», «диалект», «язык», «смешанные коды») или категориях дискурса 
(регистр, жанр, дискурс). 
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Заключение 
В традиционной социолингвистике (вариационизме) социальные катего-

рии напрямую связывались с языковыми формами членов сообщества. Зна-
ние о способе связи языка с социальной категорией состояло в перечне кор-
реляций языковой формы и группы использующих их людей. Человек 
употребляет какую-либо форму, потому что он представитель рабочего или 
среднего класса, мужчина или женщина, молодой или пожилой. Однако язык 
не просто отражает социальную категорию; формы языка выступают сред-
ством определения человеком своей идентичности. Если раньше полагали, 
что языковой вариант – это простое отражение социальной категории, то в 
настоящее время считается, что сами люди, входящие в эту категорию, своим 
лингвистическим и нелингвистическим поведением определяют ее значение. 
Традиционная социолингвистика утверждала, что люди говорят определен-
ным образом, потому что они такие, а современный подход провозглашает: 
люди таковы, потому что так говорят. Человек использует один вариант ча-
ще другого не потому, что он мужчина, а потому что, говоря так, он консти-
туирует себя в виде образца мужественности. Большинство языковых ресур-
сов индивиды могут использовать весьма креативно ради позиционирования 
себя тем или иным способом.  

Люди не автоматически исполняют заученное в процесс социализации, а 
строят свою речь с учетом сложной сетки социальных значений. Уровень ва-
риативности их поведения чрезвычайно высок: в смешанных и однополых 
компаниях, неформальной и формальной обстановке, при исполнении раз-
личных ролей реализация какого-либо социального типа поведения будет 
весьма различной. Таким образом, контекстуально-перформативный подход 
на основе теории индексальности видится наиболее перспективным методо-
логическим средством анализа социального значения.  

Литература 

1. Ochs E. Linguistic resources for socializing humanity // Rethinking linguistic relativity / eds. 
J. Gumperz, S. Levinson. Cambridge : Cambridge University Press, 1996. P. 407–437. 

2. Johnstone B., Andrus J., Danielson A.E. Mobility, indexicality, and the enregisterment of 
“Pittsburghese” // Journal of English Linguistics. 2006. Vol. 34. P. 77–104. 

3. Eckert P. Variation and the indexical field // Journal of Sociolinguistics. 2008. Vol. 12 (4). 
P. 453–476.  

4. Madsen L.M. ‘High’ and ‘low’ in urban Danish speech styles // Language in Society. 2013. 
Vol. 42. P. 115–138.  

5. Agha A. Language and social relations. Cambridge : Cambridge University Press, 2007. 
6. Irvine J.T., Gal S. Language ideology and linguistic differentiation // Regimes of Language: 

Ideologies, Polities, and Identities / ed. P.V. Kroskrity. Santa Fe, New Mexico : School of American 
Research Press, 2000. P. 35–83. 

7. Silverstein M. Indexical order and the dialectics of sociolinguistic life // Language and Com-
munication. 2003. Vol. 23. P. 193–229. 

8. Jaffe A. Introduction: The Sociolinguistics of Stance // Stance. Sociolinguistic Perspectives / 
ed. A. Jaffe. Oxford : Oxford University Press, 2009. P. 3–29. 

9. Ochs E. Indexing gender // Rethinking Context: Language as an Interactive Phenomenon / eds. 
A. Duranti, Ch. Goodwin. Cambridge : Cambridge University Press, 1992. P. 335–358. 

Evgeny A. Naiman, Tomsk State University (Tomsk, Russian Federation); Tomsk Scientific 
Center of the Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences (Tomsk, Russian Federation). 

E-mail: enyman17@rambler.ru  



100 Е.А. Найман 

 

Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filosofiya. Sotsiologiya. Politologiya – Tomsk 
State University Journal of Philosophy, Sociology and Political Science. 2021. 59. pp. 87–100. 

DOI: 10.17223/1998863Х/59/9 
SEMIOTIC MECHANISMS OF SOCIAL MEANING FORMATION IN LANGUAGE 
Keywords: indexical order; indexical field; indexicality; enregisterment; social meaning; indi-

rectly index; iconization; language ideology. 

This article focuses on the semiotic mechanisms of social meaning formation. In contemporary 
sociolinguistics, the concept of indexicality has been a central means of studying the relationships 
between language forms and social meanings. The semiotic mechanisms are based on the process of 
indexicality, through which language forms acquire indexical meanings. The methodological sources 
are the theories of: language ideology (S. Gal, J. Irvine), indexing gender (E. Ochs), “orders of indexi-
cality” (M. Silverstein), and also the concepts “enregisterment” (A. Agha), “indexical field” 
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for understanding the problem of social meaning in language in a systematic way. The article analyses 
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addition, the dynamics of transition of indexical orders are shown: from historical differentiation, sty-
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meaning are revealed. At the same time the significance of contextual-performative approach to the 
study of social meanings, which uses the concept “indirect indexality”, is substantiated. This approach 
is based on constitutive relations between language and social categories, in which language forms are 
capable of indexing social meanings, which, in their turn, constitute meanings of social categories. 
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КОНСТИТУИРОВАНИЕ ГЕРОНТОЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ 
ПАРАДИГМЫ ЗНАНИЯ И ЕЕ СОВРЕМЕННЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ 

В статье рассматривается становление научного интереса к исследованию языково-
го опосредования феномена старения. Анализируются причины востребованности ге-
ронтолингвистического знания, приводятся доводы, обосновывающие его актуаль-
ность. Описываются основные направления исследования связи языка и процесса 
старения, а также существующие интерпретации термина «геронтолингвистика». 
Демонстрируется тот факт, что геронтолингвистика становится междисципли-
нарной областью, аккумулирующей усилия всего корпуса геронтологического знания. 
Ключевые слова: геронтолингвистика, старение, геронтология, языковое старение, 
языковое здоровье пожилых людей, благополучие языковой жизни пожилых людей. 

Массовое постарение населения является актуальной проблемой совре-
менности, требующей полномерного осмысления и нахождения путей ее пре-
одоления. Этот вызов времени может стать как неразрешимой трудностью в 
развитии общества, так и новой возможностью в его эволюционировании. 
Одним из конструктивных ресурсов для преодоления наличных обстоятель-
ств видится формирование единого геронтологического знания, которое, с 
одной стороны, может послужить основой для построения эффективной го- 
сударственной политики в отношении пожилых людей, а с другой – может 
способствовать созданию комплексной системы управления процессом ста-
рения. На современном этапе развития научного знания эта возможность во 
многом еще не была реализована в силу различных факторов, например та-
ких, как разобщенность наук, исследующих старение, также по причине мно-
гомерности феномена старения и разной степени изученности его сторон 
(биологической, хронологической, психологической, социальной, лингвисти-
ческой), вследствие осознания реляционной природы социальной и психоло-
гической сторон процесса старения, а также некоторых других причин [1]. 

Первые попытки научного осмысления проблемы старения относятся к 
концу XIX в., когда пионерами геронтологического знания стали биология и 
медицина, надолго утвердившие естественнонаучный взгляд на рассмотрение 
природы этого феномена. Позднее в рамках биодетерминистского подхода 
началось изучение когнитивных нарушений при физиологическом старении 
организма человека. Именно тогда язык впервые оказался в поле интереса 
геронтологического знания: с его помощью производилось описание языко-
вых нарушений при нейродегенеративных заболеваниях, сопровождающих 
процесс старения.  

Начиная с 1940-х гг. в Америке и с конца 1950-х гг. в Европе активность 
разработки этой области знания во многом явилась реализацией государ-
ственных императивов в областях социальной политики, экономики, здраво-
охранения и образования, работавших на опережение в вопросах разрешения 
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проблемы нарождающегося демографического кризиса в условиях перехода к 
стареющему обществу. С целью системного осмысления феномена старения 
была предпринята попытка конституирования геронтологии в качестве ши-
рокой дисциплинарной парадигмы, которая на начальном этапе включила в 
себя все знание естественных наук о процессе старения. Ранняя геронтология 
транслировала дефицитарные представления о старости, акцентируя внима-
ние лишь на том факте, что неотъемлемым атрибутом последнего жизненно-
го этапа является снижение физиологических и когнитивных возможностей 
человеческого организма, чем поддерживалось однозначно пессимистическое 
отношение к этому этапу жизни. 

Позднее в рамках расширения компетенции геронтологии были созданы 
первые профессиональные геронтологические организации, одной из веду-
щих задач которых явились разработка многоаспектного исследования про-
блемы старения, поиск альтернативных естественнонаучному геронтологиче-
ских подходов. В результате осмысление проблемы старения получило 
широкое научное освещение, оказавшись в фокусе интереса многих дисци-
плин, например таких, как социология, политология, экономика, социальная 
демография, психология, педагогика, культурология, антропология, этногра-
фия, философия и др. Постепенное усложнение понимания природы феноме-
на старения дало возможность создания конкурентной парадигмы взглядов – 
начала формироваться система идей, раскрывающая возможности «активно-
го», «успешного», «здорового», «продуктивного» старения [2–7]. Также важ-
ными открытиями на пути исследования процесса старения стали артикули-
рование его социально-конструктивистской природы, а также осознание 
широких возможностей, возникающих при изучении его лингвистической 
стороны, ведь именно эффективная коммуникация во многом определяет 
благополучие и качество жизни человека, его здоровье.  

Если попытаться соотнести степень изученности различных сторон про-
цесса старения, то окажется, что именно его лингвистическая сторона долго 
не становилась предметом системного исследования. При этом анализ герон-
тологической проблематики часто проводился в том числе и с помощью 
наблюдений за языком, но подобный интерес к языку можно было бы назвать 
инструментальным. В первые десятилетия развития геронтологического зна-
ния еще не возникало осознания того, что язык – это эффективный инстру-
мент, раскрывающий многие стороны природы старения, что результаты ана-
лиза связи языка и процесса старения имеют высокий эвристический 
потенциал в области исследования и решения многих проблем, связанных со 
старением.  

За последние три десятилетия многие науки, исследующие старение, об-
ратились к внимательному изучению его языкового измерения, пытаясь 
глубже понять взаимосвязи между языком и старением, языком и здоровьем, 
языком и различными контекстами его употребления, языком и его пожилыми 
носителями. Сформировалось множество геронтолингвистических направле-
ний, акценты которых очень разнообразны. Основными векторами исследо-
ваний связи языка и процесса старения можно назвать следующие:  

1) анализ взаимосвязи процесса старения и языка посредством фиксации 
и описания нарушений / изменений коммуникативных и когнитивных спо-
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собностей, сопровождающих старение (М.Л. Альберт, К.А. Бейлз, Д. Берк, 
Х.Е. Гамильтон, А.В. Кажиняк, Л.К. Облер, Е. Райан, Х.К. Улатовска); 

2) изучение лексики, описывающей феномены, связанные со старением, 
а также паралингвистических коррелятов старения (И.С. Блинова, К.А. Бур-
наева, Т.С. Валиева, К.А. Власова, Л. Гебхарт, Т. Камата, С. Кемпер, Д. Ки-
нетт, Н.В. Крючкова, Л.Б. Никитина, Л.А. Рэмиг, Х. Хэлфриш); 

3) исследование последствий влияния на язык и языковую коммуника-
цию глобального постарения населения; в рамках этих исследований рас-
сматриваются такие вопросы, как «старение языков» (их трансформация), 
изменение языковых форм и норм, изменение особенностей межпоколенче-
ской коммуникации, снижение скорости языковых изменений, феминизация 
старости; язык анализируется с точки зрения лексических, семантических, 
синтаксических, прагматических изменений в ходе старения его носителей 
(П. Бакхаус, Ф. Инуэ, Н. Н. Лантюхова, Д. Эйчисон); 

4) исследование речевого регистра, традиционно используемого в обще-
нии с пожилыми людьми (в англоязычной литературе это понятие номиниру-
ется как elderspeak, infantilizing talk, patronizing talk, problematic intergenera-
tional communication, secondary babytalk; в российской науке это явление 
обозначается с помощью таких терминов, как геронтное общение, старческая 
речь, речь пожилых людей (людей старшего поколения), язык старости, ин-
фантильная речь, вторичный детский лепет): описание его отличительных 
черт, характерных для него дискурсивных конструкций, анализ причин  
и последствий их использования (А.Р. Бауэр, Д. Билби, Д. Боден, Л. Вудс, 
Х. Джайлз, Б. Грин, Е. Райан, Дж. Каупланд, Н. Каупланд, С. Кемпер, Р. Кро-
гер, Й. Мацумото, А.М. Уилльямс, Дж.М. Уиманн, Т. Харден, К. Хенвуд); 

5) исследование стереотипов, описывающих старение, таксономия их 
видов, причин формирования, последствий актуализации, а также анализ ре-
зультатов воздействия подобных стереотипов на пожилых людей, изучение 
влияния стереотипов на здоровье в течение позднего периода жизни, изучение 
феномена самостереотипизирования, формулирование теорий, объясняющих 
причины актуализации возрастных стереотипов, определяющих особенности 
протекания процесса старения (Д.Л. Боннесен, Х. Джайлз, Т. Гартска, Дж. Кауп-
ланд, Н. Каупланд, Б. Леви, Б. Мейснер, Ж. Мотнер, Э.Б. Райан, М.Л. Хаммерт, 
К. Хенвуд); 

6) исследование особенностей стереотипического изображения пожилых 
людей в СМИ, в художественной литературе, в рутинной речи (И.А. Бель-
цова, Л. Берман, Л. Гебхарт, Й.Б. Жанг, И.В. Карапетьян, В. Иланн-МакИвэн, 
Д.Ф. Нассбаум, Д.Д. Робинсон, А. Рой, И.В. Салимьянова, Т. Скилл, И. Соб-
ковска-Эшкрофт, К. Тимм, Э. Уилльямс, Д. Харвуд, Н. Шираиши, Е.В. Шлях-
тина); анализ влияния просмотра ТВ на языковую деятельность пожилых лю-
дей (Н.А. Линдстром, В. Иленне, Э. Уилльямс, Д. Харвуд); 

7) исследование дискурсивного измерения старения как транслятора со-
циальных норм и практик пожилого возраста, где характеристики дискурса 
рассматриваются как параметры качества институциональной среды и отно-
шений, которые в ней обсуждаются (К. Грейнджер, У. Гудикунст, М.Э. Елю-
тина, С. Макони, Й. Мацумото, Дж. Нассбаум, Дж.М. Уиманн, Т. Хамагучи, 
М.Л. Хаммерт, Э.Е. Чеканова); 
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8) исследование связи культуры, коммуникации и старения, особенно-
стей формирования идентичности в пожилом возрасте, отражаемой в исполь-
зовании языка и создаваемой им (Х. Джайлз, В. Иланн-МакИвэн, 
Дж. Каупленд, Н. Каупланд, С. Кемпер, Н. Кинг, М. Кэлнен, А. Кэмерон, 
Л. Ллойд, М. Макнамара, Х. Ота, Л. Печчиони, Дж. Сеймур, Р. Смит, 
Л. Спаркс, Д. Твигг, М.Р. Триси, Дж.М. Уиманн, Д. Фили, Ч.-Х. Чен); 

9) исследование дискурса противоборства со сложившимися возрастны-
ми стереотипами, анализ темы возрастной дискриминации, эйджизма (П. Бак-
хаус, Х. Гайлз, Й. Йошика, Т. Каласанти, Н. Каупланд, Д. Каупланд, Ф. Ньюс-
сел, Д. Печчеи, Э. Соренсен, Э. Ферхерст, М. Усами); 

10) исследование связи старения, коммуникации и гендерной проблемати-
ки (К. Андерсон, С. Вествуд, Д. Жермин, Л.Х. Кларк, А. Коротченко, М. Крук-
шанк, Й. Мацумото, С. Соден, Д. Твигг, Дж. Холмс, С. Холмс, Л.Р. Хэтч). 

Если попытаться увидеть наиболее общие интенции в исследовании свя-
зи старения и языка, то перед нами предстанут две магистральные области 
интереса: первая анализирует связи языка, процесса старения и здоровья, 
вторая направлена на раскрытие социально-конструктивистской природы 
языка. 

Рассмотрение даже вышеперечисленных направлений исследования про-
цесса старения в его опосредовании языком указывает на то, что изучение 
лингвистического измерения старения обладает феноменально высоким эв-
ристическим и практическим потенциалом. Попробуем сформулировать ос-
новные причины актуальности изучения лингвистической стороны процесса 
старения. 

Во-первых, язык является эффективным инструментом диагностирова-
ния возрастных нейродегенеративных заболеваний, а также адекватным  
инструментом описания языковых и коммуникативных особенностей, прояв-
ляющихся при подобных расстройствах. Так, в мировой медицине для диа-
гностирования некоторых нейродегенеративных заболеваний, для измерения 
языковых изменений в процессе старения, сопровождаемого деменцией, по-
лучили широкое применение шкалы-опросники MoCA и DKAS. 

Во-вторых, признана высокая роль адаптирующей коммуникации в по-
вышении качества жизни, в том числе и пожилых людей. Языковая адаптация 
может иметь различные цели: может быть формой аккомодации к возрасту (в 
частности, к старости), к болезни, к необходимому лечению. Направления 
исследований адаптивной коммуникации также варьируются, например, мо-
гут изучаться рутинные коммуникативные характеристики и практики пожи-
лых людей с целью увеличения эффективности межпоколенческой коммуни-
кации. Но к настоящему времени наиболее широко разработаны правила  
и стратегии адаптирующей коммуникации в области здравоохранения 
(healthcare communication): исследования медицинского дискурса с акцентом 
на изучении особенностей общения «доктор – пожилой пациент» (например, 
сформулированы правила взаимодействия с пожилыми людьми в целом, с 
пожилыми людьми, имеющими определенные когнитивные / функциональ-
ные заболевания); также областью активного интереса является коммуника-
ция пожилых пациентов между собой; кроме того, детально проработаны 
специальные языковые практики, используемые в онкологии и паллиативной 
медицине для выстраивания благожелательных отношений, в том числе с 
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пожилыми пациентами и их родственниками, для улучшения результатов 
лечения). 

В-третьих, язык является плодотворным инструментом исследования 
языковых способностей людей раннего и среднего возрастов с целью ранней 
диагностики степени вероятности развития возрастных нейродегенеративных 
заболеваний и их раннего упреждения. 

В-четвертых, себя зарекомендовали специальные лингвистические мето-
дики, используемые для терапии различных форм подобных расстройств 
(например, методы освоения новых языков). 

В-пятых, еще одной важной стороной исследования языка явилось рас-
крытие его социально-конструктивистской функции. Следствием массового 
постарения населения, увеличения средней продолжительности жизни и 
удлинения периода относительно здоровой старости является переформули-
рование представлений о заключительном этапе жизненного пути, трансфор-
мирование отношения к этому периоду жизни, к пожилым людям. Эти пред-
ставления отражаются в языке, транслируются посредством него, поэтому 
использование потенциала и силы языка в связи с изменяющимися историче-
скими реалиями, требующими существенных изменений в традиционных 
представлениях о старости и старении, играет крайне важную роль.  

В целом для создания системы эффективного управления процессом ста-
рения необходимо применение всего имеющегося геронтологического зна-
ния, в том числе раскрывающего особенности лингвистической стороны про-
цесса старения.  

Акцентируя внимание на предмете нашего исследования, среди послед-
ствий массового постарения мы особо можем указать на то, что численность 
пожилого населения увеличивается, удлиняется средняя продолжительность 
жизни, повышается качество жизни в позднем возрасте, изменяется отноше-
ние к совместному проживанию с родителями, младшие поколения все реже 
заботятся о старшем поколении, в результате институционализированная 
жизнь для пожилых людей становится все более распространенной практи-
кой. Не случайно первые исследования социального контекста связи языка и 
старения были предприняты именно в рамках институциональных учрежде-
ний: в начале 1990-х гг. появилась серия социолингвистических исследова-
ний, проведенных в домах престарелых. В этих работах был произведен ана-
лиз «elderspeak», а также дискурсивных конструкций старости, где дискурс 
явился способом раскрытия социальных проблем в сфере ухода за пожилыми 
людьми [9, 10]. Н. Каупланд, Д. Каупланд, С. Макони в своих работах пока-
зали интерактивность межпоколенческого общения с участием пожилых лю-
дей, ученые акцентировали внимание на том ранее не обсуждавшемся обсто-
ятельстве, что пожилые люди могут не только приспосабливаться, но и 
сопротивляться языковым изменениям, инициировать их [11. P. 58]. Так, ста-
ло развиваться наблюдение за социально-психологическим контекстом ис-
пользования языка: в рамках прикладной лингвистики зародилась со-
циолингвистика старения – одна из первых областей постоянного интереса к 
социально-психологической связи языка и старения, занимающаяся проясне-
нием того, что есть социальное старение и как оно отражается в языке, как 
говорят представители разных возрастов, каковы особенности повседневного 
коммуникативного поведения пожилых людей, как язык используется ими в 
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разнообразных контекстах, каковы типичные дискурсивные практики позд-
него жизненного периода, какие потенциально важные закономерности су-
ществуют в межпоколенческой коммуникации.  

В целом усилия первоначальных исследований в рамках социолингви-
стики старения были направлены на выявление универсальных закономерно-
стей старения, опосредуемых языком. Позже появилось множество работ, 
проблематизирующих однозначность ранее полученных выводов: исследова-
тели культур и языков Африки, Китая и Японии показывали, что полученные 
ими данные входят в диссонанс с уже ставшими традиционными объясни-
тельными моделями социально-языковой стороны межпоколенческой ком-
муникации. Так, например, С. Макони и К. Грейнджер, следуя пионерским 
разработкам Н. Каупланда и его коллег, первыми начали проводить социаль-
ные исследования связи языка и процесса старения в культурных средах Аф-
рики, что привело их, с одной стороны, к осознанию одномерности многих 
более ранних выводов, полученных в рамках социолингвистики старения, 
изначально опиравшейся на европейско-американский культурный контекст 
и традицию, с другой стороны, к осознанию необходимости эволюции обла-
сти анализа социально-языкового измерения старения, необходимости рас-
ширения его дисциплинарных границ и компетенции ради развития знания, 
рожденного в рамках прикладной лингвистики, но остро нуждающегося в 
трансформации для постижения сути своего предмета – природы процесса 
старения. Кроме того, содержание понятий старости и старения начало неиз-
бежно переформулироваться вслед за трансформирующейся реальностью.  

В научной терминологии появилось понятие «геронтолингвистика», ко-
торое в первом приближении, следуя его этимологии, описывает научную 
область, исследующую языковую сторону процесса старения. Одно из пер-
вых его употреблений принадлежит немецкому лингвисту Х.П. Лютьену, ко-
торый в 1978 г. писал о необходимости создания области лингвистики, пред-
назначенной для исследования языкового поведения пожилых людей [12. 
P. 91; 13. P. 84]. Также он предложил ввести понятие «этатолингвистика», 
имея в виду под ним исследование межпоколенческих вербальных интерак-
ций [Ibid.]. Можно заключить, что этими терминами Х.П. Лютьен описывал 
лингвистическую область знания, предназначенную для поиска оптималь-
ных условий языкового межпоколенческого взаимодействия с участием 
пожилых людей. По прошествии времени началось академическое станов-
ление этого поля исследований, которое продолжается и по настоящее 
время: до сих пор сосуществуют несколько интерпретаций этого термина, 
задающих как его различную дисциплинарную принадлежность, так и по-
разному определяющих границы данной области знания, сферу ее компе-
тенции – либо как области прикладной лингвистики, либо как междисци-
плинарной области знания. 

Первая интерпретация допускает три толкования. Во-первых, геронто-
лингвистика может быть рассмотрена как трансформировавшаяся в своих 
пределах социолингвистика старения, с одной стороны, делающая акцент на 
исследовании социально-языковой стороны старения, а с другой – анализи-
рующая преимущественно особенности институционального межпоколенче-
ского дискурса с участием пожилых людей. Подобное понимание геронто-
лингвистики можно найти у П. Бакхауса, К. Грейнджер, С. Макони.  



Конституирование геронтолингвистической парадигмы знания и ее современные перспективы 107 

 

В 1997 г. в статье «Геронтолингвистика в Южной Африке» С. Макони 
заявил о необходимости конституирования геронтолингвистики, которую он 
описал как «работу в области языка и старения» [11. P. 63]. В более поздней, 
совместной с К. Грейнджер статье «Сравнительная геронтолингвистика», 
посвященной анализу особенностей общения с пожилыми людьми, находя-
щимися в условиях институционального ухода, авторы указали, что в центре 
исследования этой науки находятся такие темы, как лингвистический анализ 
выражения отношений власти между персоналом и резидентами домов пре-
старелых; изучение роли лингвистической вежливости и эффективности кон-
цепции П. Браун и С. Левинсона в обеспечении, подтверждении, согласова-
нии неравных властных отношений и особенностей общения с пожилыми 
людьми; выявление коммуникативных стратегий, эндемичных для институ-
ционального дискурса в общении с пожилыми людьми, а также контекстуа-
лизация этих стратегий в условиях различных культур; поиск стратегий, гар-
монизирующих институциональную коммуникацию в учреждениях по уходу 
за пожилыми людьми [14]. Этому же пониманию геронтолингвистики близок 
и П. Бакхаус, на взгляд которого, она включает в себя исследование языково-
го взаимодействия между персоналом и жителями домов престарелых с точ-
ки зрения трех тем: особенностей институциональной беседы, роли лингви-
стической вежливости и особенностей общения с пожилыми людьми [8]. 

В статье 2017 г. «От „языка пожилых людей“ к геронтолингвистике: со-
циолингвистические мифы» С. Макони трактует геронтолингвистику как 
«внимательный социолингвистический анализ языка старения, как более ис-
кушенный взгляд на исследование языка старения, чем это может дать тради-
ционная социолингвистика» [15. P. 380].  

Во-вторых, к геронтолингвистике, в ее более широкой трактовке, может 
быть отнесена часть прикладной лингвистики, посвященной изучению тем, 
относящихся к проблеме старения: во-первых, изучение лексики, описываю-
щей феномены, связанные со старением, а также исследование особенностей 
концептуализации лексико-семантического поля «старость», во-вторых, ис-
следование последствий влияния на язык глобального постарения населения, 
в-третьих, рассмотрение явления старения языков (эволюция языковых форм 
и норм, трансформация характера межпоколенческой коммуникации, сниже-
ние скорости языковых изменений), в-четвертых, анализ нарождающегося 
явления феминизации старости, в-пятых, изучение синтаксических особенно-
стей письменной речи лиц позднего возраста, формирование корпуса пись-
менных текстов лиц пожилого и старческого возрастов (Ш. Асахи, 
П. Бакхаус, И.С. Блинова, О.В. Бахмет, Ф. Иноуэ, Й. Йошиока, Ф. Кулмас, 
Т. Кэрролл, Н.Н. Лантюхова, С.А. Рузметов, М. Усами).  

В-третьих, геронтолингвистика призвана заниматься языковыми пробле-
мами пожилых людей с целью поддержания их здоровья. Эта позиция в по-
следние годы становится крайне популярной. Так, Я. Сугатани пишет о том, 
что «это новая исследовательская область лингвистики, имеющая высокий 
потенциал применения в коммуникации по уходу за пожилыми людьми» [12. 
P. 91]. В сферу ее интересов входят такие темы, как эйджизм, межпоколенче-
ская коммуникация, межкультурная коммуникация, лингвистическое изуче-
ние тем гендера и сексуальности в их связи с феноменом старения, изучение 
особенностей коммуникации в сфере ухода, базовых стратегий речевой / 
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коммуникативной аккомодации, а также коммуникативной компетентности и 
речевых / коммуникативных расстройств в группе пожилых людей [12. P. 92]. 

В целом, все три толкования схожи в том, что генетически и методоло-
гически геронтолингвистика является частью области языковых исследова-
ний, но с каждым годом эта дисциплинарная закрепленность становится все 
более условной, поскольку исследование старения требует всеохватывающей 
междисциплинарности. Как заметила японский исследователь Я. Сугатани, 
«проблема понимания широты границ компетенции геронтолингвистики за-
висит от понимания границ геронтологии» [Ibid.], поскольку, с одной сторо-
ны, эти области являются сообщающимися, а с другой стороны, растущее 
понимание взаимосвязи процесса старения и языка до сих пор позволяет де-
лать все новые открытия. 

Вторая интерпретация термина «геронтолингвистика» подразумевает 
междисциплинарное знание, находящееся на пересечении интересов геронто-
логии и лингвистики, направленное на изучение языкового старения пожи-
лых людей и поддержание их языкового здоровья и благополучия. Подобный 
взгляд на геронтолингвистику может быть найден, например, в статьях таких 
ученых из Китая, как Ж. Йан, Г. Йин «Геронтолингвистика и ее перспективы 
в области здравоохранения в провинции Шаньдун» [13], Л. Хуанг и К. Жу 
«Прагматические исследования в геронтолингвистике: перспективы, методы 
и темы» [16].  

Л. Хуанг и К. Жу пишут о том, что ядром геронтолингвистики является 
изучение закономерностей и факторов деградации прагматических коммуни-
кативных характеристик пожилых людей как с нормальным, так и с патоло-
гическим старением. Но в перспективе предметные границы этой системы 
знаний должны расширяться.  

В статье Ж. Йан и Г. Йин дается подробный обзор наличного состояния 
геронтолингвистического знания и причин его востребованности с точки ак-
туальных демографических проблем Китая. Авторы пишут о том, что, столк-
нувшись с мощными вызовами современности, КНР начала проводить стре-
мительное государственное планирование в сфере развития структуры 
здравоохранения.  

В Китае с 1953 г. практикуется составление и неукоснительная реализа-
ция пятилетних планов социально-экономического развития. Последним был 
принят 13-й план национального развития (2017–2022 гг.), который преиму-
щественно ориентирован не столько на экспансивное развитие экономики, 
сколько на внедрение инноваций и развитие 10 стратегических для достиже-
ния благоденствия Китая отраслей промышленности, включая здравоохране-
ние. Самыми большими социальными проблемами для КНР были названы 
урбанизация и постарение населения. Действительно, Китай является страной 
с самой большой численностью пожилого населения в мире: в 2000 г. число 
пожилых людей в возрасте старше 60 лет составляло 126 млн, в 2019 г. их 
численность составила 253 млн (18,1%), а к 2050 г., возможно, вырастет до 
484 млн (34%) [13. P. 81].  

Дополнительное беспокойство у руководства КНР вызывает тот факт, 
что по сравнению с развитыми странами процесс быстрого постарения в 
Поднебесной заметно опережает процесс экономического развития. И увели-
чение доли пожилого населения непомерно увеличит расходы всего общества 
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на пенсии, медицинское обслуживание, уход, социальное обеспечение. В свя-
зи с чем грядет изменение структуры рабочей силы, которое повлияет на ста-
бильность и безопасность развития страны, ее промышленной и финансовой 
системы. В качестве попытки преодоления приближающегося демографиче-
ского кризиса было принято два решения, определяющих ближайшее разви-
тие Китая: формирование «серебряной экономики», ориентированной на 
внутренний спрос, где одной из важных переменных будет являться расту-
щий уровень потребления товаров и услуг пожилыми людьми, и создание 
системы управления старением, которая продлит ожидаемую продолжитель-
ность здоровой жизни пожилого населения, повысив ее качество.  

Начиная с 2017 г., когда генеральный секретарь Си Цзиньпин подчерк-
нул необходимость активизирования научных исследований старения, в КНР 
была развернута мощная государственная политика по реализации стратегии 
формирования здоровой нации, органично включившая в себя претворение в 
жизнь стратегии здорового и продуктивного старения населения [13. P. 79].  
С этого момента на уровне государства был принят ряд решений, способ-
ствовавших эффективному развитию индустрии здоровья, медицинской про-
мышленности, здравоохранения и связанных с ними отраслей, поддержива-
ющих высокий уровень здоровья и повышающих качество жизни стареющего 
населения.  

В Китае геронтолингвистика находится на стадии зарождения, и актив-
ный интерес на первоначальном этапе проявляется к поиску и формированию 
комплексного знания, дающего понимание связи языка, процесса старения и 
здоровья, к знанию, дающему возможность продлить этап здорового и актив-
ного старения нации, опираясь на понимание языковых экспликаций старе-
ния. Хотя опора на социально-конструктивистский потенциал языка в деле 
управления старением нации также декларируется. 

Геронтолингвистика становится междисциплинарной областью, объеди-
няющей усилия многих наук, исследующих феномен старения. В Китае она 
возникает во многом следуя за политической волей и императивами совре-
менности, включая в себя все то знание, что имеет отношение к языку и ста-
рению, и может стать эффективным инструментом адаптации к стареющему 
обществу.  

Еще в 1997 г. С. Макони писал о необходимости формирования геронто-
лингвистического знания, указывая на сложности, которые возникают на 
этом пути: междисциплинарность очень важна, но ее сложно добиться, по-
скольку для полноценного диалога представителей разных наук необходимо 
общее понимание ими основных феноменов [11. P. 63]. Геронтолингвистика 
будет возможна, когда представители различных наук придут к единому по-
ниманию ее основ, ведь взаимный интерес еще не является гарантией успеш-
ной интердискурсивности [17. P. 480]. В Европе, Америке и Японии идеи  
геронтолингвистики артикулированы и исследуются уже несколько десяти-
летий, находясь в состоянии уточнения своих дисциплинарных границ, мето-
дов, основных тем и предмета, в КНР за последние несколько лет началось 
стремительное конституирование единого корпуса этой области знания, с 
акцентом на той его части, которая дает возможности управления процессом 
старения, продления его здорового периода. Китай одним из первых начинает 
формировать геронтолингвистику с целью осуществления основных импера-
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тивов государственной политики, направленных на достижение процветания 
Поднебесной: преодоления разрушительной силы демографического вызова 
посредством реализации стратегии здоровой и продуктивной старости, одним 
из залогов которой объявляется языковое благополучие пожилых людей. 
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The article considers the formation of scientific interest in the study of language mediation of the 
phenomenon of aging. The reasons for the demand for gerontolinguistic knowledge are analyzed, and 
the arguments justifying its relevance are given. A brief excursion into the history of scientific research 
on aging is made, but the focus is on its linguistic aspects. The natural sciences were the first to study 
the aging process, which formed the biomedical paradigm of its consideration. Later, gerontology was 
constituted as an attempt to form a broader view and a deeper understanding of the ontology of aging. 
As a result, new areas of research on this phenomenon have emerged: social, psychological, economic, 
political, and cultural perspectives. The formation of a systematic interest in the language side of aging 
occurred later than others, but the emergence of gerontolinguistics brought awareness of its high 
heuristic and practical potential both in understanding the ontology of aging and in applying the 
knowledge gained to implement the strategy of active and healthy aging. The article considers the 
main vectors of research on the relationship between language and the aging process, and presents the 
existing interpretations of the term “gerontolinguistics”. It is shown that gerontolinguistics is becoming 
an interdisciplinary field that accumulates the efforts of the entire body of gerontological knowledge 
aimed both at maintaining the language health of the aging population and at implementing the 
strategy of active and healthy aging in the transition to a hyper-age society. 
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ТРАНСФОРМАЦИЯ СУБЪЕКТА ОБРАЗОВАНИЯ: ЭКСПАНСИЯ 
КОНЦЕПТА ЗАБОТЫ О СЕБЕ 

В статье предпринимается анализ понятия «пайдейя» как образования и воспитания 
человека, реализуемого посредством овладения человеком культурой, добродетелью и 
универсальным знанием. Рассматриваются концепции образования как возвышения 
индивида ко всеобщему. Исследуется понимание субъекта образования сквозь призму 
концепта заботы о себе как общей установки отношения к себе и совокупности 
практик. Делается вывод о том, что забота о себе означает заботу о выстраивании 
собственной личности, преобразовании себя, формировании себя в качестве субъекта 
образования.  
Ключевые слова: образование, субъект образования, философия, культура и ценно-
сти, забота о себе, индивид и индивидуальность, гуманизм.  

В современной системе образования, являющейся основой формирова-
ния личности, прослеживаются тенденции трансформации субъекта образо-
вательного процесса. Для культуры информационного общества характерно 
размывание индивидуального, субъектного начала. Система образования, 
существуя в обществе и отвечая вызовам своего времени, предъявляет требо-
вания к образовывающемуся субъекту в качестве нормативов, сводящихся к 
технологиям передачи и усвоения знаний. История педагогики и образова-
ния, неразрывно связанная с философией, демонстрирует нам традиции по-
нимания образования как восхождения человека к его сущности, погружения 
в мир культуры. Осмысление субъекта образования посредством анализа 
концепта заботы о себе позволяет обнаружить траектории выхода из кризис-
ной ситуации, в которой находится образование.  

Проблема осмысления субъекта образования необходимо обращает к 
проблеме категориальной очерченности понятия «субъект современного об-
разования». Разрешение данной проблемы предполагает детальное рассмот-
рение трансформации субъекта образования в истории педагогической и фи-
лософской мысли. Использование герменевтического метода в исследовании 
позволяет наиболее полно изучить проблему трансформации субъекта обра-
зования, установить специфику и значение концепта заботы о себе. Принци-
пы герменевтического анализа находят отражение в интерпретации текстов, 
их истолковании.  

Многочисленными исследователями фиксируется утрата в современном 
образовании гуманистических традиций, образования и воспитания как доб-
родетели, заботы о нравственном самосовершенствовании. Е.В. Бакеева рас-
сматривает принцип заботы о себе как условие обретения целостности бытия 
человека, поставленного перед фактом пересечения множественных измере-
ний его жизнедеятельности [1]. Заботу о себе посредством проблемы 
«осмысляющего мышления» в современной образовательной практике клас-
сического университета изучает Е.З. Бахтиярова [2]. Для В.К. Пичугиной и 
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В.Г. Безрогова переход к «сети», т.е. образовательным платформам, мобиль-
ным приложениям, инфографике, предполагает иные правила в построении 
образовательного диалога «я – другой» и обновленные диапазоны «заботы» с 
целью сохранения собственной идентичности и обретения в культуре соб-
ственного «я» [3]. В.М. Розин через заботу о себе выстраивает необходимость 
формирования каждым человеком индивидуального сценария развития соб-
ственной жизни [4]. В пространстве социального, где господствует культ 
гламура и процветает отчуждение индивида от собственного «я», практика 
заботы о себе осознается А.В. Тимирясовой и Е.Л. Яковлевой как возмож-
ность выхода из ситуации кризиса [5].  

Именно посредством воспитания возможно осуществление связи педаго-
гики и философии. Педагогическая цель позволяет образованию не утратить 
системность [6]. Воспитательный процесс на сегодняшний день существует 
обособленно, классическое древнегреческое представление пайдейи нивели-
руется, а в образовании сегодня нам предлагают усматривать лишь механизм 
по передаче и совершенствованию знаний, которые были накоплены предше-
ствующими поколениями. Результатом такой образовательной деятельности 
является формирование нравственно неукорененных субъектов, не заботя-
щихся о себе, не способных к принятию социально ответственных решений. 

Начиная с эпохи античности, в культуре прослеживается систематиче-
ское осмысление проблем воспитания и образования. Для древнегреческих 
философов понятие «пайдейя» означает образование и воспитание человека, 
понятое как преобразование посредством овладения человеком культурой, 
добродетелью и универсальным знанием. Предполагается взращивание осо-
бой духовно-нравственной жизни, здесь культура есть главное богатство че-
ловека и человек здесь служитель культуры. Диалоги Платона «Государство» 
и «Протагор» представляют пайдейя в качестве смысла жизни человеческой 
души, а также государства, в котором будет правильное воспитание [7]. 
Пайдейя служит Платону для выстраивания оценки высокой государственной 
морали как фундамента силы государства.  

Воспитанию отводится особая роль, поскольку оно должно быть уравно-
вешивающим власть с высокой культурой жителей полиса. Идеальное госу-
дарство нельзя построить без воспитания нравственности. Философский дис-
курс подвергает анализу понятие «пайдейя», видя в нем необходимую 
составляющую политической практики. Аристотель привносит в понимание 
пайдейя представление о том, что существуют два пути в науке – путь обра-
зования и путь научного познания. Выявляя в понимании пайдейя познава-
тельный компонент, Аристотель развивает содержание этого понятия в от-
ношении способности строить правильные высказывания. В древнеримской 
традиции формируется понятие человечности humanitas, М. Хайдеггер вы-
страивает линию к humanitas от пайдейя в трактате «Письмо о гуманизме» 
[8]. Негуманным будет человек, по М. Хайдеггеру, «отпавший от своей сущ-
ности», гуманизм есть культивирование человечности, обращение нас из ми-
ра сегодняшнего к миру античному с выдвижением пайдейя на передний 
план. Так понятое образование обращает нас к человеку в его целостности и 
прямо противоположно пониманию образования как технологий передачи 
знаний и компетенций.  
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Образование как два процесса, как встречное движение в концепции 
Г.В.Ф. Гегеля осуществляется через подъем индивида к надындивидуальному 
знанию. Индивиду предстоит собственными усилиями совершенствовать се-
бя, никто за него этого не сделает, и природой это в него не заложено, инди-
вид должен сам творить себя. Л.А. Микешина считает, что гегелевская трак-
товка природы образования позволяет ответить на вопрос о том, каковы 
должны быть особенности образования, чтобы сделать возможным «социали-
зацию человека и гуманизацию общества» [9. С. 229]. Образование понима-
ется немецким философом как движение встречного характера, что означает 
приобщение человека к образованию объективно посредством погружения в 
историю образования, субъективное приобщение возможно, поскольку чело-
век пропускает опыт прошлого через самого себя. В своем произведении 
«Феноменология духа» Г.В.Ф. Гегель по этому поводу написал о том, что 
образование для конкретно взятого человека заключается в добывании того, 
«что находится перед ним, поглощает в себя свою неорганическую природу» 
[10. С. 25].  

Образование, категориально заданное через отчуждение природного бы-
тия, направленное к возвышению человека ко всеобщему, позволяет говорить 
об индивиде в качестве «Я», в качестве субъекта образования. Представлен-
ное понимание субъективности раскрывает себя в культуре и истории, науке 
и нравственности, конечно, в творчестве и профессии. Для субъективности, 
обладающей способностью образовывать себя, характерно соотношение с 
бытием всеобщности. Гегелевское понимание субъективности трудно вооб-
разить вне мира образованности, являющегося необходимым условием ее 
подлинного настоящего бытия и необходимого ей для цели отчуждения от 
природного бытия. Только образование может сделать человека духовным 
существом, и в этом его главное предназначение. Понятие культуры нетож-
дественно понятию образования и понимается значительно шире. Образова-
ние невозможно вне культуры, образование можно рассматривать как путь к 
овладению культурой. Обращаясь к содержанию образования, мы привычно 
оперируем категориями «знания», «умения» и «навыки», но прежде всего 
образование есть культура человека, получившая свое выражение в том числе 
через данный категориальный ряд. Человек погружается в культуру задолго 
до того, как он узнает правила таблицы умножения и правила грамматики. 
Культура формирует личность со всеми вытекающими отсюда нюансами.  

Образование как возвышение ко всеобщему характерно для концепции 
С.И. Гессена, автора книги «Основы педагогики. Введение в прикладную фи-
лософию». Целью образования являются культурные ценности, приобщиться 
к которым в процессе образования необходимо каждому человеку. Образова-
ние выступает как выразитель культуры индивида. Овладевая образцами 
культуры, человек образовывает себя, самообразование происходит в опоре 
на образцы, выработанные в культуре многими поколениями людей. Образо-
вывая себя, человек не просто копирует сложившиеся культурные образцы, 
но развивает их в собственном направлении, образование есть не просто 
трансляция культурного опыта, но развитие и культивирование нового. Так 
понятая культура выступает как образование, «овладение всеобщим знанием, 
исторически отобранными образцами деятельности и социального общения» 
[11. С. 25].  
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Культура неисчерпаема, она характеризуется в качестве индивидуально-
го, сознательно заданного самосовершенствования, а значит, и образование 
по своей сути неисчерпаемо в отношении к индивиду. Человек образовывает-
ся затем, чтобы раскрыть в себе свое подлинное «Я». Образование здесь есть 
постоянный процесс, именно образование способствует вычленению уни-
кальности, особенности человека. Для того чтобы обрести свою уникаль-
ность, стать настоящим самим собой, отличным от всех других, человеку 
необходимо подняться в «сверхиндивидуальную целостность человечества» 
[12]. Конечно, процесс образования будет неисчерпаемым при такой уста-
новке, возможно, это благо для человека, поскольку в течение всей жизни 
можно открывать что-то новое и источником и вдохновителем этого нового 
является сам человек. Человеческое бытие невозможно без образования, нет 
гарантии разрешения вопроса его личной образованности полностью, человек 
является субъектом образования постоянно.  

Не обходит стороной вопрос значения подъема ко всеобщности 
М. Шелер, написавший по этому поводу трактат «Формы знания и образова-
ние», где под образованием понимается «образ совокупного человеческого 
бытия» [13. С. 21]. Образованное бытие субъекта задается через понятие 
«микрокосм». Для человека, стремящегося к образованию, это означает же-
лание быть микрокосмосом, находиться в поиске сопричастности ко всему в 
окружающем мире. От идеи образования также тянется нить к идее гумани-
зации, и позиция М. Шелера состоит в том, что именно образование создает 
настоящего человека, только так может быть раскрыто его подлинное бытие. 
Более того, человеку предназначено пройти путь образования, это и есть его 
главная задача, уникальная в своем роде. Конечно, М. Шелер не понимает 
под образованием конкретную специализацию, подготовку для будущей ка-
рьеры, это было бы очень узкое понимание. Не ради профессии человеку 
предстоит пройти путь образования, наоборот, образование есть самоцель и 
любая учебная деятельность «существует для образования, лишенного всех 
внешних «целей» [Там же. С. 32].  

Для информационного общества образование и все с ним связанное 
находится в приоритете. Духовно-информационное пространство можно счи-
тать основным и системообразующим в человеческой жизни [14]. «Каждый 
человек является создателем своего пространства образования, которое явля-
ется составной частью единого пространства современного образовательного 
кластера» [15. С. 62]. Будучи стратегическим ресурсом государства, система 
образования в то же время крайне зависима от происходящих в обществе 
экономических и политических преобразований. «Академический капита-
лизм» привел к тому, что образование и научные исследования больше не 
самоцель, цель теперь в наращивании «монетарного капитала академического 
или университетского предприятия» [16. С. 4]. Виртуальная реальность при-
вносит новые представления о ценностях образования. Мы наблюдаем мас-
совизацию образования и культуры в целом, произошедшие перемены со-
звучны изменениям, случившимся «в „жизненном мире“ „массового“ 
человека при переходе от индустриального общества к информационному» 
[17. С. 687]. В современной культуре первые позиции занимают информация, 
скорость и количество ее подачи. Отношение к субъекту образования также 
меняется, и феноменология Э. Гуссерля прокладывает путь к последующему 
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ее пониманию, провозгласив тезис о «смерти субъекта» и констатируя кри-
зисность субъект-объектных отношений [18].  

В современном образовании оформляется дискурс, продуцируемый от-
ношением к концепту, появившемуся в эпоху античности и именуемому «за-
бота о себе». Следует отметить, что принцип «заботы о себе» имеет тенден-
ции стать системообразующим в вопросах самоопределения личности, на что 
обращается пристальное внимание в монографии Г.В. Иванченко [19]. В ис-
тории философской мысли концепт «заботы» обстоятельно исследуется 
М. Хайдеггером. Человеческое бытие, его целостность философ задает как 
заботу. Вопрошая о том, на чем основана человечность (humanitas), М. Хай-
деггер обращает нас к существу человека: «На что же еще направлена „забо-
та“, как не на возвращение человека к существу?» [8. С. 195]. Гуманизм про-
истекает из раздумий и заботы о том, как сделать человека человечным и 
дистанцироваться от бесчеловечности и негуманности, когда человек отпада-
ет от своей подлинной сущности. Забота неотъемлема от бытия человека, за-
бота не может занимать человека какое-то определенное время и отступать на 
задний план, поскольку забота постоянна, она присутствует всегда, можно 
сказать, что забота задает человеческую онтологию. Забота в данном пони-
мании имеет всеобщий характер.  

Новый поворот в отношении понимания субъекта образования делает 
М. Фуко в исследовании «Герменевтика субъекта» [20], обращаясь к заботе о 
себе как к общей установке отношения к себе и как к совокупности практик. 
Выясняя причины выдвижения на первый план концепта заботы, М. Фуко в 
качестве отправной точки анализирует диалог Платона «Апология Сократа», 
где Сократ призывает афинян заботиться о себе, беречь себя, не забывать се-
бя, не пренебрегать собой, заботясь о деньгах и славе: «а о разумности, об 
истине и о душе своей не заботиться и не помышлять» [21. С. 20]. Забота о 
себе в философии Сократа связана с педагогикой, надо заботиться о себе не 
только в молодости, но постоянно, поскольку никакая педагогика, какой бы 
замечательной она ни была, не сможет заменить человеку заботу о себе. Че-
ловеку предстоит заботиться о себе в течение всей его жизни, в зрелом воз-
расте тоже. «Образование понимается здесь онтологически как перманент-
ный поиск и обретение образа себя» [22. С. 155].  

Принцип заботы о себе становится событием мысли и признаком запад-
ной культуры. М. Фуко фиксирует появление этого культурного феномена 
как особо значимого для «современного способа быть субъектом» [20. С. 22]. 
Забота не является абстрактным принципом или призывом к самопознанию, 
она есть насущная потребность, выражаемая в деятельности, в практике ра-
боты над собой, изменении себя. Заботясь о самом себе, человек и обретает 
себя самого, в этом состоит отличие человека от любого другого живого су-
щества. У животного нет никакой необходимости образовываться, становить-
ся кем-то другим, отличным от себя прежнего. Человеку невозможно обой-
тись без заботы о себе, поскольку он наделен сознанием и рефлексией, 
позволяющими ему вести трансцендирующее существование [23]. Человек 
образовывается в течение всей своей жизни, можно сказать, что заботиться о 
себе и значит заботиться о своем образовании, самообразовании, преобразо-
вании себя. Заботясь о себе, человек встает на путь формирования субъекта 
образования, выстраивает себя как личность.  
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Современный мир, где мы наблюдаем растворение человеческой лично-
сти, не может и не должен быть понимаем как природа или социум. Совре-
менный мир уже не является культурой в своей начальной форме, культурой 
как «второй природой». Существенным признаком современной культуры 
будет техническая мощь, а в том, что касается ее движущей силы, – это ин-
формация вместе со средствами ее производства и потребления. Происходит 
формирование языковой информационной культуры. Философская рефлек-
сия, отвечающая вызовам этой культуры, обращается к категориям «текст», 
«дискурс», с целью демонстрации границы между разными мирами, где, с 
одной стороны, находится уже ушедший неспешный мир с культурой слова, а 
с другой стороны, мы видим очень динамичный, разноликий мир, где культу-
ра текста не просто доминирует, но являет себя повсюду, демонстрируя свою 
универсальность.  

На сегодняшний день не актуально рассмотрение образования как подго-
товительного, предварительного этапа в человеческой жизни, поскольку об-
разовательный процесс длится в течение всей профессиональной карьеры 
человека, и, характеризуя субъекта современного образования, мы можем 
сказать, что он является постоянно образовывающимся субъектом. Образова-
ние как возвышение ко всеобщему выражается посредством отвлеченности 
субъекта от собственных интересов и желаний с тем, чтобы осуществить ре-
флексию и подъем ко всеобщему. Образование, позволяющее индивиду воз-
выситься до всеобщего, есть не что иное, как возвышение индивида над со-
бой и погружение в мир культуры, языка, текста.  

Современная культура, потерявшая сущность человека, актуализирует 
принцип заботы о себе. Человек постоянно трудится, изменяя и улучшая се-
бя, создавая нового себя. Философия как «забота о себе», как труд преобразо-
вания себя призвана быть проводником в преодолении кризиса субъекта об-
разования. Человеку приходится постоянно учиться жить в современном 
мире, и здесь принцип заботы о себе должен быть востребован со всей оче-
видностью.  
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Education is a rather conservative public institution; however, the challenges of the time require 
a revision of the concept of the subject of education. The article reflects on the problem of 
transformation of the subject of education. The technogenic civilization leads to the erosion of the 
individual, subjective principle, and this clearly shows in the history of philosophical thought. The 
culture of the information society, the essential sign of which will be technical power and the driving 
force will be information, manifests itself through the formation of a linguistic information culture. 
The leisurely world with the culture of the word confronts the dynamic and diverse world of 
information. The history of pedagogy and education represents the tradition of understanding human 
education as a person’s ascent to their essential principle, as their immersion in the world of culture. 
The ancient Greek concept of paideia is considered as a person’s education and upbringing realized 
through a person’s mastering culture, virtue and universal knowledge. There is a line to humanitas 
from paideia, humanism is understood as the cultivation of humanity, our appeal from the today’s 
world to the ancient world with the advancement of paideia. Attention is focused on the understanding 
of education through an appeal to a person in their integrity, as opposed to the understanding of 
education as a technology for transferring knowledge and competencies. The concepts of education as 
an individual’s elevation to the universal are analyzed. Attention is also focused on the impossibility of 
education outside of culture, education is seen as a way to master culture. Forming oneself, a person 
not only copies the given cultural patterns, carries out the translation of cultural experience, but also 
builds new structures. Through education, a person moves towards the disclosure of their true “Self”. 
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Education, understood as an ongoing process, helps isolate a person’s uniqueness. The inexhaustibility 
of the educational process implies the constant presence of a person in the status of the subject of 
education. The author studies the understanding of the subject of education through the prism of the 
concept of self-care as a general attitude towards oneself and as a set of practices. Caring for oneself is 
not understood as an abstract principle, but as an urgent need of a person, which finds its expression in 
the practice of working on oneself, changing oneself. It is concluded that a person cannot do without 
taking care of oneself, as they are endowed with consciousness and reflection. To take care of oneself 
means to take care of one’s education and self-education, self-transformation, a person forms oneself 
as a subject of education, builds oneself up as a person. 
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РУССКАЯ РЕЛИГИОЗНО-ФИЛОСОФСКАЯ МЫСЛЬ  
О ПРОБЛЕМЕ ЗЛА, ГРЕХА И СВОБОДЫ 

В статье рассматриваются проблема зла, греха и свободы в контексте русской рели-
гиозно-философской мысли, ее фундаментальные основы. Автор попытался выявить 
сходства и различия между восточным ортодоксально-христианским и русским рели-
гиозно-философским подходами к разрешению данной проблемы. Актуальность пред-
ставленного исследования определяется тем, что проблема зла, греха и свободы рас-
крывает причины общественных и социальных конфликтов. Цель работы: показать 
важность и актуальность духовно-нравственной и эсхатологической проблематики.  
Ключевые слова: грех, зло, свобода, добро, нравственность, смерть, спасение, Cофия, 
Ungrand, эсхатология. 

В последнее время мы все чаще замечаем эволюцию явлений социально-
го и общественного насилия, экстремизма и терроризма. Они обращают наше 
внимание на проблему зла, греха и свободы. Различные религиозно-
философские традиции предлагают разнообразные варианты анализа данной 
проблемы. Попробуем рассмотреть особенности осмысления этих феноменов 
в русской религиозно-философской традиции.  

Русская религиозно-философская мысль в некоторых своих аспектах 
коррелируется с ортодоксальным, восточно-христианским пониманием дан-
ной проблемы. При исследовании данной проблемы допустимо остановиться 
на следующих темах русской религиозно-философской мысли, когнитивно 
сопоставимых с восточно-христианской религиозно-философской традицией:  

1. Русская религиозно-философская мысль подобно восточно-христиан-
ской антропологии (Василий Великий, Григорий Богослов, Григорий Нис-
ский, Исаак Сирин) в основном исходит из первоначальной поврежденности 
(«падшести», греховности) мира и человека из того, что «вкушение плодов 
познaния добрa и злa свидетельствует кaк о греховности человекa, тaк и об 
обретении им опытa свободы» (С.А. Левицкий) [1]. 

2. В отдельных положениях, следуя за ап. Павлом и св. Григорием Нис-
ским, русская религиозно-философская мысль отмечает ключевой апоста-
сийный момент духовно-нравственной жизни человека – свободный отказ от 
добра и отступничество от Божественной любви [3, 4]. 

3. В работах некоторых русских религиозных философов (Вл. Соловьев, 
Н. Бердяев, В. Несмелов, П. Флоренский, Л. Шестов) существенным аспек-
том зла является то, что насколько оно негативно, настолько оно стремится 
маскироваться под добро. Будучи негативным и иррациональным, зло и грех 
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обладают силой и могуществом, рационально непостижимым потенциалом 
развития. 

4. Если, соглашаясь с Вл. Лосским, назвать «эту нерешительность в вос-
хождении к добру «свободой воли»», которая «породила некое новое состоя-
ние, новый экзистенциальный модус во зле», то с точки зрения восточно-
христианской антропологии и русской религиозно-философской мысли ему 
необходимо должен быть положен некий эсхатологический предел [2]. По-
этому для русской религиозно-философской мысли (Вл. Соловьев, Н. Бер-
дяев. С.Н. Булгаков, П. Флоренский и др.) важен момент не только становле-
ния зла и греха, момент начала его развития, его сущность, но и конечная 
(эсхатологическая) его судьба. По словам Г. Флоровского, «в нарастающем 
нравственном беспокойстве все определеннее обозначаются метафизические 
мотивы, все резче выступает вопрос о последнем смысле» [7]. 

Исходя из того, что «мир свободным актом мировой души отпал от Бо-
жества», Вл. Соловьев с необычайным напряжением поставил проблемы сво-
боды, добра и зла. В своем «Оправдании добра» Вл. Соловьев утверждал: 
«Всякое нравственное учение, какова бы ни была его внутренняя убедитель-
ность или внешняя авторитетность, оставалось бы бессильным и бесплод-
ным, если бы не находили для себя твердых точек опоры в самой нравствен-
ной природе человека» [9. С. 122]. Истинным началом Добра он полагал Бога, 
а силу и непобедимость его выводил из действительного воскресения Христа.  

Там же он пишет, что необходимо «сознательно и разумно делать доб-
ро». Это становится возможным только тогда, когда человек верит в добро, 
«в его объективное, самостоятельное значение в мире», «в нравственный по-
рядок, в Провидение, в Бога». Для того «чтобы слушаться этих внушений 
разума, нужно верить в него, верить, что добро… не есть субъективная иллю-
зия, что оно имеет действительные основания, или выражает истину, и что 
эта истина велика и превозмогает» [Там же. С. 195]. 

Следовательно, отступничество от добра сознательно идет против вну-
шений разума, а сам отступник не верит в «объективное, самостоятельное 
значение в мире» добра, «в нравственный порядок, в Провидение, в Бога», 
«что оно имеет действительные основания, или выражает истину». Он верит 
в то, что добро есть иллюзия. Для того чтобы этому противиться, нужны 
сильная воля и сильный дух. 

Однако «сильная воля может быть злою» [Там же. С. 161]. Например, 
успешными религиозными деятелями бывают «не только люди, преданные 
духовной гордости, лицемерию и тщеславию, но и прямо злобные, коварные 
и жестокие эгоисты» (об этом же у Ф. Ницше в «Генеалогии морали», «По ту 
сторону добра и зла»). 

Для практического осуществления добра, любви, человечности в реаль-
ной жизни и приобретения ими подлинно нравственного значения необходи-
мо, чтобы человек имел сильный дух, но не злой, а добрый, соединенный с 
положительным, благожелательным отношением к другим существам. Такой 
человек никого не обидит, никому не причинит страдания, не навредит, по-
тому что носит на себе «печать правды и милости» [Там же. C. 173–175]. 

Со всей остротой Вл. Соловьев обозначил следующий вопрос. Может ли 
«при полном и отчетливом знании добра» «разумное существо оказаться 
настолько к нему не восприимчивым, чтобы безусловно и решительно его 
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отвергнуть и принять зло»? Вл. Соловьев предполагал такое состояние чем-то 
«безусловно иррациональным», а такой иррациональный акт, удовлетворяю-
щим точному понятию безусловной свободы воли, или произволу. Он усмат-
ривал возможность его решения в «самых темных глубинах метафизики». 
Решение его он считал одной из главных задач нравственной философии, ко-
торая «предполагается метафизическим вопросом о свободе воли». Разре-
шить окончательно его Вл. Соловьеву оказалось не под силу [9. С. 120]. 

«…злая воля, злое желание, злая, злобная страсть. Дело не в ошибках: 
поправить всякие ошибки ничего не значит; в истории и даже в мире, в сло-
жении его, в корнях его лежит и всему присуща злая, безобразная воля: Каин, 
Дьявол, Люцифер. Вот с чем не могли справиться народы и разбивались це-
лые цивилизации. Это – метафизическое зло мира…», – писал В.В. Розанов 
[11. С. 334]. 

Прот. В. Зеньковский пишет, что Соловьев не отвергает свободы воли, 
но добро у него «не является прямым предметом произвольного выбора» 
(«этот выбор бесконечно определен», а «понятию безусловной свободы воли 
отвечает, по Соловьеву, понятие чисто иррационального акта»). Если мы не 
восприимчивы к добру, то по причине иррационального фактора. То есть 
«свобода проявляется лишь при выборе зла» и в нравственных действиях ее 
нет, а наиболее полно она проявляется именно «в отвержении нравственных 
начал», любви, человечности в отступничестве от них [12. С. 70]. 

Несмотря на противоречивость, парадоксальность и некоторую незавер-
шенность философских воззрений (например, это касается утверждений  
независимости этики от религии и метафизики, совместимости этики с ра-
зумно-идейным детерминизмом, методологической и метафизической двой-
ственности «метафизики всеединства», философии пола и любви, учения о 
«душе мира» и «софии»), Вл. Соловьев отметил механизмы отступничества 
от добра. Оно происходит из «дурной воли», намеренно злоупотребляющей 
чем либо для своих целей. Дурное свойство воли он определяет как противо-
речащее должному. Должное же есть то, что ниже нас, что подобно нам, что 
выше нас. Проявление дурной воли выражается в чем-либо постыдном, 
обидном или нечестивом. Свобода этой дурной воли, «свобода от нравствен-
ности сама является злом или порождением зла» [9. С. 222–223]. 

Безнравственность, греховность Вл. Соловьев практически связывает с 
отступничеством от добра как от должного. Среди главных аспектов отступ-
ничества от добра как должного Вл. Соловьев отмечал: 1. Не все желают то-
го, что должно. 2. Не все желающие добра оказываются способными одолеть 
ради него дурные стремления своей природы. 3. Немногие люди, достигшие 
победы добра в самих себе бессильны победить своим добром то зло, в кото-
ром лежит весь мир. Он заметил несовпадение, внутреннее противоречие 
между нравственным добром (оно оказывается благом только мысленным, 
идеальным, но неосуществимым и недействительным) и реальным благом 
(осуществимым, действительным) и фактически поставил проблему неосу-
ществимости добра и его бессилия [Там же. С. 226–227]. Это неизбежно 
наводит нас на мысль об относительности категории добра как действитель-
ной константы падшего мира, возникшей в нем, неизбежно натыкающейся в 
своей экзистенции на реалии этого мира и теряющей в его витальности свою 
абсолютность. 
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Вл. Соловьев называл отступника «достоверно законченный злодей». Его 
путь он определял как «путь увековеченной смерти», «вечного зла и смерти», 
«мнимо сверхчеловеческий» (т.е. не подлинно человеческий), «осуждаемый 
стыдом». На этом пути неизбежны: 1) отказ-отречение от добра, любви, че-
ловечности и всего того высокого и прекрасного, что присуще от природы 
человеку; 2) нравственная пассивность и безнравственная активность; 
3) необходимость казаться чем-то, а не становиться чем-то (например, ка-
заться добрым, справедливым, честным, а не являться таковым по сути) [9. 
С. 71–73]. Само отступничество он характеризует как раздробленность пси-
хофизического, утрату человеком целостности, уходящую в эсхатологию, 
находящую в ней окончательное разрешение. Отказ от веры в действитель-
ность сверхчеловеческого Добра и отступничество от него он определяет как 
потерю человеком своего нравственного достоинства и отречение им от са-
мого смысла своего бытия («зверочеловечество»). При этом психологически 
отступник, имеющий неестественную и естественную склонность ко злу, не 
признающий добро как должное, отталкивая призывы добродетели как чуж-
дые и враждебные, отвергает нравственные требования любви, человечности 
как лишенные практической пользы, витального смысла и не осуществимые 
Его: «Я почти всегда рассасывается на видимость Я… становится единствен-
ной формой Я, … симптомом порока» [11]. 

Само «Добро» Вл. Соловьев несколько платонически абсолютизирует, 
определяя его как действительное, совершенное единое, заключающее в себе 
все. По Вл. Соловьеву, разум развивает изначала присущую ему идею добра. 
Можно предположить, что именно разум развивает приобретенную и усвоен-
ную им идею зла, греха активно может способствовать их эволюции, веду-
щей их к некоей эсхатологической точке мнимого торжества, за которой 
неизбежно должен следовать их конец, гибель, распад и упразднение на фоне 
«торжества добра», «воплощения божественной идеи» в мире. 

Н. Бердяев, следующий во многом за Вл. Соловьевым, исходит в своих 
философских построениях из того, что «земной дух человечества, пошед-
шего по пути змия, загипнотизировал человека», «обольщен был человек», 
«не заметил безумия своего», «в природном порядке, в жизни человеческо-
го рода все подчинено закону тления». Он указывает на трагедию, проис-
ходящую в глубинах бытия. Мир, заболевший от греха, подпавший закону 
тления и необходимости, он сравнивает с помещением больницы. Абсо-
лютный центр и смысл бытия потерян, подлинное бытие подменено «при-
зрачной феноменальностью». Ложный критицизм, объективизм морали и 
науки, натуралистическое материалистическое созерцание, солипсизм и 
субъективный идеализм не спасает человека от иррационального и рацио-
нального зла, «от трагедии пустой свободы, от ужаса субъективного про-
извола в самом дорогом и святом». Бердяев, критикуя позитивистский под-
ход, отмечает невозможность с его помощью понять происхождение и 
значение времени и пространства, законов логики и всех категорий, так как 
он «исходит не из первичного бытия», а из «вторичного больного уже со-
знания». В связи с этим Бердяев остро ставит эсхатологический вопрос «о 
смысле мировой истории, религиозном соединении судьбы личности и 
судьбы вселенной». Он указывает на острую необходимость «понять 
смысл истории мира», «провиденциальный план творения», «оправдать 
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Бога в существовании того зла, с которого началась история». Это невоз-
можно сделать без рассуждения над темой «происхождения зла в мире, о 
предмирном грехопадении и об искуплении». Он оригинально подчеркива-
ет то, что «страшное преступление», в котором «все и все участвовали» и 
«за него ответственны», произошло «вне времени, в вечности» («грехопа-
дение совершилось предвечно и предмирно»). «Познание добра и зла отра-
вило человека», породив в нем непонимание и неприятие страдания, с этим 
связанного, боязливость и страх человека перед Богом и самим собой и 
раскрывающейся перед ним бездной небытия, рабство злу и рабство добру. 
Бердяев вновь возвращает нас к проблеме добра. Он считает, что оно не 
имманентно Богу, так как Бог есть Сверхдобро. Желая «оправдать Бога», 
он, следуя Беме, связывает учение о свободе с понятием Ungrund (некое 
внебожественное, вневременное состояние, в котором возникла свобода), 
тем самым удаляясь от православного святоотеческого понимания ее при-
роды. 

В центр своей гносеологии Бердяев ставит «идею греха как источника 
всех категорий», которая дана нам «до всех категорий, до всякого рационали-
зирования», «переживается вне времени и пространства, вне законов логики, 
вне этого мира». Конкретно-религиозным первоисточником для философии 
грехопадения он считает Библию, отмечая при этом, что в ее рассказе о гре-
хопадении (мифологическом и символическом) «нет ясной грани, отделяю-
щей то, что во времени, от того, что вне времени». Он связывает учение гре-
хопадения первых людей с учением о «мировой душе», указывая на «не 
полную истину» библейского рассказа, не повествующего о том, как «отпала 
от бога мировая душа, носительница соборного единства творения». Это ста-
ло возможным по причине ее женственности и «пассивной восприимчивости 
как к добру, так и ко злу». Тайну этой «женственности» он определяет как 
«тайну греха», которая связана со свободой. Вследствие этого все и все сво-
бодно стали участниками и виновниками преступления богоотступничества, 
не исключая «даже былинки». Тайну свободы греха Н. Бердяев называет ир-
рациональной. Основу совершенства добра он полагает «в свободе, в свобод-
ной любви к Богу, свободном соединении с Богом», связывая «этот характер 
совершенства и всякого добра» с эсхатологической неизбежностью мировой 
трагедии [14. С. 171]. 

Во многом следуя Вл. Соловьеву и остро полемизируя с И. Ильиным, 
Н. Бердяев актуализирует проблему относительного и несовершенного «зло-
го добра», действующего через полицейско-административное принуждение, 
угрозу и насилие и не достигающего «злыми» средствами своих «благих» 
целей [15]. Он считал, что «есть фатум зла, т.е. фатальные его последствия, 
но не существует фатума добра. Зло подчинено необходимости, добро обра-
щено к свободе и есть свобода». Отсюда его мысль, созвучная каппадокий-
цам, приходит к осознанию необходимости преображения мира не только 
Божественной волей («путем насильственного акта»), но при непосредственном 
свободном и творчески-активном человеческом участии («человек должен пре-
образить мир, преобразить с Богом, т.е. делать богочеловеческое дело»). Бер-
дяев соглашается с тем, что существует свобода добра. Но существует и сво-
бода зла, попущенная Богом [Там же]. Он разделяет «свободу, полученную от 
добра» и «свободу в принятии и осуществлении добра». Так же, как и в пра-
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вославной религиозной традиции, у Бердяева добро не есть отвлеченное по-
нятие, оно «есть сам Христос, Его Личность». Во имя этого добра и этой 
Личности, полноценно воплотившей его, «очень легко признаются» справед-
ливыми, считаются «проявлением любви какие угодно истязания живого 
конкретного человека». Именно «во имя осуществления добра» признаются 
допустимыми средства, совершающие насилие над человеком и истребляю-
щие его. Такое «злое добро» помогает нам приблизиться к более глубокому 
пониманию греха как некоей апостасии, раскрывающейся во всей своей силе 
и могуществе, которое способно выразить себя в явлениях духовно-нравст-
венного, политического, социального, правового насилия и произвола. Отсю-
да «всякий моральный акт есть акт победы свободы над необходимостью, 
божественной человечности над природной бесчеловечностью». В связи с 
этим находится эсхатологическая проблема несовершенного юридически-
законнического понимания идеи воздаяния и конца мира, насильственно-
принудительный элемент в историко-культурном христианстве. 

С. Франк предполагал, что поврежденная грехопадением «…личность 
человека как самостоятельного субъекта сознания и воли утрачивает свою 
связь с той глубочайшей своей основой, в которой она есть лоно божествен-
ного начала, – или эта связь ослабевает, … и в известной мере является как 
чистая потенциальность, т.е. как бесформенность, хаос, чистая незавершен-
ность, готовность ко всему» [16. С. 274]. Он исходил из того, что «из всех 
религиозных понятий грех есть наиболее очевидная, как бы бросающаяся в 
глаза реальность» [14. С. 291–292]. Для него не суть важно, как называть не-
искоренимую «кривизну» человека, укорененную в его метафизической при-
роде – «грехом» или «моральным злом». Важно то, что грех вопреки нежела-
нию его замечать имеет некую метафизическую силу или реальность, и 
исконному существу христианского сознания присуще острое восприятие 
этой реальности. 

Согласно Франку, грех имеет две области своего обнаружения: 1) он 
«ближайшим образом сознается как недолжное, неправильное в наших по-
ступках, в нашем поведении, в нашем отношении к людям»; 2) более тонкое 
нравственное сознание указывает на то, что «грех коренится в нас… глубо- 
ко, – что даже при внешне правильном поведении, при воздержании от нрав-
ственно-недопустимых, дурных действий, мы можем быть повинны… – в 
неправильном состоянии или строе самой нашей души, нашей внутренней 
духовной жизни» [16. С. 304–305]. Он полагает первородный грех условием 
всех проявлений конкретной греховности и определяет его как некую недо-
статочность, дефективность, отсутствие надлежащей напряженности духов-
ной силы. Говоря о грехе, С. Франк отмечает что, несмотря на его первопри-
чинную слабость, он обнаруживает в действии огромную, могущественную 
силу. Это важно для понимания феномена отступничества как не только 
внешнего, но главным образом внутреннего явления душевно-духовной жиз-
ни человека. С. Франк указывает ряд тонких антиномичных моментов в по-
нимании проблематики греха и свободы. Исходя из Сократовского утвержде-
ния «никто не грешит добровольно», он поясняет, что причина совершения 
греха не только интеллектуалистична, но заключена «в слабости волевого 
существа». «Он есть не выражение нашей свободы, а выражение нашей не-
свободы – нашей плененности». Он соглашается с Кантом в том, что человек 
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творит зло умышленно, т.е. сознательно его желая («радикальное зло»), но не 
свободно, а вынужденно («под влиянием слепой страсти, порабощающей его, 
т.е. лишающей его свободы»). 

Далее С. Франк раскрывает внутренний механизм этого явления – при 
умышленном совершении злого действия «сама мысль, само сознание его 
насквозь пронизаны порабощающей его страстью» [16. С. 276, 284–285]. По-
степенно С. Франк приходит к пониманию ложности идеи первоначальной 
свободы выбора греха («смешения источника греха со свободой воли как са-
моопределения»), антиномичности и рациональной неразрешимости пробле-
матики греха и свободы в рамках только ортодоксии («само это учение как та-
ковое содержит глубокую и правильную мысль… Но господствующее, 
популярное объяснение этого искажения… совершенно мнимо») [Там же. 
С. 285–286]. По замечанию прот. В. Зенковского, «к библейско-христианской 
позиции в этом вопросе Франк относится отрицательно. Глубочайшая идея 
христианской антрополоии о „первородном грехе“ совершенно ему чужда, он 
ее не понимает и не вмещает ее». Отсюда и его отчасти Бемевские выражения 
относительно зарождения зла из «несказанной бездны, которая лежит как бы 
на пороге между Богом и «не-Богом»» [12. С. 468]. 

Утверждая некий аморализм природы (признавая при этом «надтресну-
тость» единства), ее принципиальное равнодушие к добру и злу, он логически 
приходит к дуалистической философской рефлексии (проблеме несогласо-
ванности идеи Бога как Святыни и потому как Спасителя с имманентным 
морально-духовным несовершенством космической жизни), возвращая нас к 
гностическим умозрениям и построениям [14. С. 331–332]. Но В.В. Зень-
ковский подметил, что «когда Франк подошел к теме зла, он, по существу, 
отступил перед ней: „Мы стоим здесь перед абсолютно неразрешимой тай-
ной, …теодицея в рациональной форме невозможна, и сама попытка ее по-
строения не только логически, но и морально и духовно недопустима». По 
С. Франку, «объяснить зло – значило бы обосновать и тем самым оправдать 
зло… обосновать зло – что означило бы показать его внутреннюю необходи-
мость или неизбежность – уже значило бы оправдать его». «Зло зарождается 
из несказанной бездны (!), которая лежит как бы на пороге меду Богом и „не-
Богом“», – пишет В.В. Зеньковский [12. С. 467–468]. Таким образом, пробле-
ма греха и зла, замыкаясь в линиях метафизики всеединства, остается у 
С. Франка неразрешимой. 

«…пока этот мир стоит твердо и в мире с самим собою, не выступая из 
пределов своей природы, пока в нем ни одно существо не восстает против 
другого и не разрывает тех уз любви, которыми все связал Художник – Твор-
ческое Слово, до тех пор он соответствует своему названию и подлинно есть 
мир (космос) и красота несравненная, до тех пор ничего нельзя представить 
себе славнее и величественнее его. Но с прекращением мира… и мир (космос) 
перестает быть миром (космос)...», положительно утверждает В.И. Попов. Он 
указывает, что, по слову св. Григория Богослова, этот высший порядок может 
нарушиться, «когда в мире вещество возмутится само против себя и, готовя 
разрушение своим смятением, станет неукротимым…» [17]. Если предполо-
жить, что любовь является одним из важнейших онтологических основ миро-
здания, то проясняется вся трагичность отступничества от нее. Корень этих 
явлений лежит в нелюбви к добру и в любви ко злу. 
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Свящ. Павел Флоренский считал, что – «при наличности злой воли, воли 
извращенной и осатанелой, стремящейся ко злу ради зла, ищущей его как 
такового, – воли, отрицающей Бога ради отрицания и ненавидящей Его толь-
ко за то, что Он – Любовь… при наличности «любви ко злу»… душа клянет 
самое прощение Божие, отрицает и не приемлет его», т.е. отрицает и не при-
емлет Высшее Добро. «Никогда люди, – говорит Паскаль, – не делают зла так 
много и так охотно, как тогда, когда делают его сознательно». П. Флоренский 
приводит слова Платона о том, что самое опаснейшее «глубочайшее невеже-
ство… если нет любви к тому, что мы почитаем добрым и прекрасным, но 
господствует к ним ненависть, если любим и боготворим то, что сами при-
знаем порочным и несправедливым». Это состояние нередко становится 
«всегдашним противоречием познанию, мнениям, рассудку, сим властям, 
назначенным человеку самой природою» [18. С. 215–216, 715–716]. 

Люди, заразившиеся подобным состоянием, по словам В.В. Розанова, 
«исключительно отвратительны». Их проступки есть «действительно злодей-
ства в душе». Они имеют особый «вкус к злодейству», с которым может со-
перничать лишь «вкус к добродетели юноши и мужа, рыцаря и оруженосца» 
[11. С. 202]. Они отступают от добра, любви, человечности, отрицая их онто-
логическую сущность, перестают верить в них, следовать им. «Если зло со-
стоит в отрицании добра, то само собою понятно, что для его происхождения 
необходимо, чтобы кто-либо отверг состояние добра, т.е. отверг тот самый 
порядок, который изначала был установлен Богом как вечный, разумный за-
кон для жизни тварей. Но чтобы отвергнуть этот закон, нужно иметь разум и 
свободу, потому что кто производит замену одного состояния другим, тот 
обязательно должен руководиться в этом случае какими бы то ни было ра-
зумными соображениями, которые, с одной стороны – оправдывают для него 
эту замену, с другой – служат побудительными причинами к ее выполнению; 
иначе поступать невозможно и немыслимо», считает Несмелов [6]. Это 
должно быть разумное существо, наделенное даром или правом выбора. От-
сюда вопрос о выборе зла, ненависти, отступничестве от добра и любви в 
русской религиозной философии становится вопросом о свободе, воле, твор-
честве, спасении и победе над иррациональным и рациональным злом. Он 
приобретает значение первоценностного и первопричинного, абсолютного, 
вселенского и эсхатологического. По словам Г. Флоровского, «философия 
спасения мира от зла, его нравственного совершенствования не будет ли 
именно нашей особой философией? От самой красоты мы ждем „спасения“, 
от истины тоже» [7]. 

С.Н. Булгаков, приписывая первоначальному творению «потенциальную 
и актуализирующуюся софийность, первозданную в своей доброте», называ-
ет это состояние мира «безгрешной потенциальной софийностью» а саму 
землю именует «метафизической», на которой мог произрасти Эдем. Он от-
мечает некую незавершенность сотворенного, его эсхатологическую потен-
цию, имеющую совершиться в будущем. Грехопадение он называет «духов-
ной и космической катастрофой», «сдвинувшей мир с его прямого пути». 
Причиной возникновения зла и греха Булгаков считал наличие некоей тем-
ной, немой основы мира ничто. Он наделяет ее возможностью актуализации 
и вмешательства в судьбы мира. Она вышла из своей потенциальности, акту-
ализировалась, стала ощутимой, породив зло и грех. Отрицая актуальность 
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ничто как принципиальную основу мироздания. С.Н. Булгаков отмечает ее 
возможность «ворваться в осуществленное уже мироздание, прослоиться в 
нем как хаотизирующая сила». Мир в результате становится «хаокосмосом». 
Эта возможность зла и греха «была заранее дана в мироздании». Благость и 
Любовь «смирились» перед этим. Он использует материальное сравнение 
неразделенности материальных объектов от тени, которая появляется всегда 
при наличии света и не отделима от них. Божественная «любовь попускает 
вместе с тварной свободой» и «своеволие ничто». Актуализация ничто пола-
гает начало развития этого ничто, которое остается в сути своей небытием. 
Отсюда в мире «изначальная тоска и злоба», отравленная небытием, «миро-
вая скорбь», «вражда всех со всеми», «неискренность и фальшь (в самом глу-
боком, последнем смысле)» метафизического пессимизма, метафизическая и 
физическая смертность, тяга к греховному, тварному жизнеутверждению, 
доходящая до самоубийственности [20. С. 405–406, 407]. 

Односторонне следуя за отцами и учителями восточного христианства, 
С.Н. Булгаков отмечает то, что наши «прародители жили в детском неведе-
нии добра и зла» и «могли бы вовсе миновать опыт зла». Грехопадение сле-
дует считать актом свободы, чуждой всякого насилия и принудительности. 
Суть соблазна он определяет как предпочтение знания «послушанию, источ-
нику истинного положительного ведения». Говоря философским языком, 
змей завлек их «на путь притязательной, себялюбивой множественности», он 
«звал их стать не на самом деле богами» (так как они осознавали, что Бог 
един), а стать «как боги», соблазнил возможностью «иметь все для себя, как 
бы от себя» (сущность искушения и грехопадения он понимал в Августинов-
ском духе) [Там же. С. 408]. Все это оказалось реально осуществимым благо-
даря освобожденному ничто, «прорвавшемуся в мир, окружившего всякую 
тварь ледяным холодом одиночества, разъединило всеединое и центростре-
мительную силу превратила в центробежную». Бытие стало отравленным, 
потеряло положительную силу бессмертия, утратило «софийность», но при-
обрело эсхатологическую потенцию и целеустремленность. Отсюда эсхато-
логическая задача, по С.Н. Булгакову, – «вновь возвратить этой земле ее со-
фийную силу в «жизни будущего века»» через «уже благую и радостную», но 
по своим масштабам «космическую катастрофу». Здесь С.Н. Булгаков, все 
более замыкаясь на софиологии, не соглашается с Вл. Соловьевым (приписы-
вающим грехопадение то мировой душе, то Адаму) в том, что грехопадение 
могло совершиться в душе мира и в божественной Софии, в «Начале». Он 
поясняет, что грехопадение могло совершиться только «в низшем центре со-
фийной жизни, в творении с его онтологическим центром – человеком». Да-
лее у него следует разбор проблемы зла. Он пытается преодолеть соблазн ее 
манихейского, дуалистического решения. Следуя св. Василию Великому и 
каппадокийцам, он утверждает, что «зло, как таковое, не могло быть создано  
благим и любящим Творцом», «не может иметь в себе бытия или самостоя-
тельного источника жизни». Оно – «не есть», которое не означает полное 
отсутствие. Отсюда у С.Н. Булгакова следует возращение к проблематике 
«ничто», которое наделяется различными онтологическими и космическими 
атрибутами и потенцией – первовещества, из которого сотворен мир, «тем-
ной основы, пассивного, послушного начала, изнанки, а не лицевой стороны 
бытия», вызванной к бытию «тварной свободой», «косвенно получившей 
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жизнь», «силу вредить», ставшей злом, которое есть «паразит бытия». Оно 
приобретает свойства «многочастности», «многоликости», «многообразно-
сти». Оно получает экзистенциальный статус «космического начала», глубо-
ко укореняется в антропологической природе, как «злая воля в человеке». 
С.Н. Булгаков описывает его и философскими терминами – «отторженность 
от всеединства, внесофийность, или антисофийность», «заключение себя в 
невидимую, но непроницаемую оболочку ничто», прибавляя уже известные 
нам по православным источникам «самость и себялюбие», «происшедшее 
затемнение сознания» [20. С. 409, 487–489]. 

Для обоснования вышеперечисленных положений С.Н. Булгаков привле-
кает мощнейший аппарат суждений по данной проблематике, разработанный 
видными учителями и отцами Православной церкви (Климент Александрий-
ский, Ориген, св. Афанасий Великий, св. Василий Великий, св. Григорий 
Нисский, св. Дионисий Ареопагит, св. Максим Исповедник). После ознаком-
ления с ним становится очевидным логическая несостыкованность стройных 
систем великих мыслителей с философскими построениями С.Н. Булгакова, 
замкнутых на неправославной софиологии, неправославном мистическом 
учении о «ничто» и пр. Эти взгляды привели отца Сергия к конфликту с 
Московской Патриархией и резкой критике со стороны видных религиозных 
мыслителей. Прот. Г. Флоровский отмечает влияние на о. Сергия Вл. Со-
ловьева в учении о Софии («в нем он встречается и с Флоренским»), «Кан-
товского трансцендентализма в самой постановке религиозно-философской 
проблемы в „Свете Невечернем“», Шеллинга, неоплатоников. Несколько за-
поздалыми, вторичными и как бы оправдывающимися выглядят у С.Н. Бул-
гакова критические замечания по поводу дуалистических и неоплатониче-
ских решений проблемы зла, так как не вполне четко обозначаются те тонкие, 
едва уловимые грани соприкосновения этих философских систем с христиан-
ской религиозно-философской трактовкой. Несмотря на это, обозначаются 
такие вопросы, как сопоставление всего существующего с происходящим или 
не происходящим из него злом (или благо производит зло и материю, в кото-
рой оно укоренилось, или существуют два начала, подчиненные одному 
высшему, одно из которых – злое производит материю со злой природой, и 
отсюда все неприятности). Отец Сергий отмечает, что конечной целью зла и 
сатаны является «полное воплощение в человека, антихриста», так как «по-
беда над человеком является и победой над всем миром». 

Конечной целью Творца мироздания, по отцу Сергию, Булгакову неиз-
менно остается спасение всего творения, преображение и обожение, имею-
щее ярко выраженный оригенов апокатастасийный оттенок и софиологиче-
скую трактовку. На пути преодоления зла (в том, что оно «было вызвано к 
жизни, сказалась самоотверженная любовь Божия и безмерное божественное 
смирение») и возрастания, «осуществления в себе подобия Божия» 
С.Н. Булгаков отмечает необходимость найти человеку в себе свое существо 
только силою любви, «жертвуя своей ипостасью». Законом жизни для чело-
века должны стать «мудрость цельности и цельность мудрости – целомудрие, 
которое есть одновременно и условие, и следствие любви», «путь чистой и 
достойной половой жизни (преодоление разнообразных форм „блуда, гете-
ризма и сексуальных эксцессов“ через брак или аскезу)» [Там же. С. 483–484, 
491]. 
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Для Л. Шестова «„миф“ о грехопадении… есть подлинное откровение, 
„величайшая тайна“». Он считал, что «библейская философия много глубже 
и проникновеннее современной философии» и что «сказание о грехопадении 
не придумано евреями, а досталось им одним из тех способов, о которых вы 
ничего не узнаете из новейших теорий познания». Не принимая Кантовскую 
«автономию разума» и называя ее «тиранией разума», он утверждает, что 
«все наводит на мысль, что либо в самом мироздании не все благополучно, 
либо наши подходы к истине поражены в самом корне каким-то пороком». 
«Человек, свободный от тех ограничений, которые выпали на нашу долю (в 
силу грехопадения), не подозревал бы того, что есть истина и ложь, есть доб-
ро и зло, он пребывал бы в истине и в добре». В противном случае человек 
обречен на вечный поиск Бога, моральную борьбу, которая может привести 
его к «свободе не только от моральных оценок, но и от вечных истин», к пол-
ной апостасии. Он приходит к выводу о том, что «именно в этической сфе-
ре… как раз и начинается уклонение от свободы (именно в этом, по Шестову, 
и состояло грехопадение), и надо искать корень тех извращений в разуме, 
которые затмили перед нами путь к подлинной реальности» и увели нас от 
нее [12. С. 371–374]. 

В этической сфере «человек выдвигает в разуме не его творческие озаре-
ния, а его остановку не неизменном и необходимом». В результате «подлин-
ное бытие ускользает от нашего сознания». Пламенно проповедуя рели-
гиозную философию, построенную на вере и Откровении, Л. Шестов 
эсхатологически предчувствовал, что «Страшный суд… есть величайшая ре-
альность», и жизнеутверждал антисекуляризм [Там же. С. 375–377]. 

Вопрос свободы выбора человека по отношению к добру и злу с глубо-
кой древности получил статус проклятого и запутанного. Например, «вопрос 
о взaимоотношении человеческой воли и божественной воли упирaется в во-
прос о взaимоотношении между Абсолютным бытием и бытием относитель-
ным, чaстным». Поэтому Левицкий считал, что прaв Вл. Соловьев, когдa он 
говорит: «Свободa воли – вопрос, который, при объективной логической 
постaновке, сводится к общему вопросу об истинном отношении между ин-
дивидуaльным существом и универсaльным или о степени и способе зaвиси-
мости чaстного бытия от всеобщего». С его точки зрения, «вопрос этот срaзу 
же обнaруживaет свой aнтиномический хaрaктер», поскольку «христиaнскaя 
религия утверждaет кaк всемогущество и всеведение Божие, тaк и свободу 
человеческой воли». Отсюда становится очевидным, что «без последнего 
условия невозможно, по-видимому, признaвaть нрaвственную ответствен-
ность человекa зa его грехи». Следовательно, «сaм смысл нрaвственности 
покоится нa идее нрaвственной вменяемости человекa». Но возникает вопрос: 
«кaк примирить всемогущество Божие и свободу человекa?» [1]. 

В начале XX в. вопрос свободы воли широко обсуждался в контексте 
философской полемики, пытавшейся абстрагироваться от церковного догма-
тизма и с учетом новейших достижений философской мысли определить 
природу, происхождение и сущность свободы. Эта загадка человеческой 
природы, упирающаяся в ряд антиномий, еще ждет своих внимательных ис-
следователей. Ее разрешение не входит в задачу нашего исследования. Како-
ва бы ни была природа свободы, ее истоки, метафизика, позитивные и нега-
тивные проявления, одно можно сказать уверенно – она мучает человека, 
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задает ему вопросы и требует их разрешения, т.е. действительно существует, 
побуждая его мыслить и действовать, делать выбор. «Интеллектуaльнaя со-
весть христиaнских мыслителей, болевших этой проблемой, рaздирaлaсь му-
чительными противоречиями между тезисом и aнтитезисом, утверждением 
Божьего всемогуществa при отрицaнии человеческой свободы… – утвержде-
нием человеческой свободы при огрaничении Божьего всемогуществa» [1]. 
Именно в этом выборе, согласно христиански ориентированным концептам и 
сигнификатам, и проявляется весь трагизм свободы, как свободы выбора зла, 
греха, становления на пути отступничества. 

По словам С. Левицкого, «человек имеет свободу противиться истине – но 
тогдa-то он и теряет свою положительную свободу, ибо нaчинaет поклонять-
ся лжи. Когдa же нaш рaзум возвышaется до познaния истины (хотя бы „низ-
ких истин“, то он обретaет реaльную положительную свободу, хотя бы это 
познaние „приумножaло скорбь“». Он же полагал, что «в силу рaдикaльной 
испорченности нaшей нaтуры мы выбирaем нередко не лучшие, a худшие 
возможности», отвергая Сократический путь добра [Там же]. 

По Л. Шестову, неизбежно для нас возникает необходимость и возмож-
ность существования противоположного пути, «пути добра», – «…катего-
рический императив, обязанность служить добру, как добру, то самое, что 
когда-то Левин после мучительных сомнений отверг как антижизненный, 
ложный принцип. Теперь же для гр. Толстого этот принцип дороже всего. 
„Служить добру“ – для него это не только бремя, а облегчение от бремени». 
Он же в своей работе «Добро в учении Толстого и Ницше» отмечал, что «До-
стоевский точно во всех своих сочинениях (исключая отчасти особенно ре-
комендуемых гр. Толстым „Записок из мертвого дома“) никогда не забывает 
учить добру» [22]. И действительно, некоторые из персонажей Ф.М. Досто-
евского являются истинными носителями добра и не отступают от его ценно-
стей. Это Алексей Карамазов и старец Зосима («Братья Карамазовы»), сту-
дент Шатов («Бесы»), князь Мышкин («Идиот») и др.  

Ф.М. Достоевский пророчески описал многочисленных отступников от 
духовного и бытийного добра. В «Сне смешного человека» вначале он дает 
развернутую и фантасмагорическую картину отступничества прошлого и бу-
дущего: «Они… полюбили ложь и познали красоту лжи», «атом лжи проник 
в их сердца и понравился им». Затем «сладострастие», «ревность», «жесто-
кость», «кровь». Это разъединило их. Они «полюбили скорбь, они жаждали 
мучения и говорили, что Истина достигается лишь мучением». «Когда они 
стали злы, то начали говорить о братстве и гуманности». Став «преступны», 
они «изобрели справедливость». Впоследствии это привело к поклонению 
ложным идеям и желаниям в храмах и сделало людей такими, что «каждый 
возлюбил себя больше всех», «стал столь ревнив к своей личности, что изо 
всех сил старался лишь унизить и умалить ее в других; и в том жизнь свою 
полагал». В результате «…святая кровь лилась на порогах храмов» [23. 
С. 393–395]. Здесь мы неизбежно сталкиваемся с двумя основными типами 
духовно-нравственной апостасии – господским и рабским. «Явилось рабство, 
явилось даже добровольное рабство: слабые подчинялись охотно сильней-
шим, с тем только, чтоб те помогали им давить еще слабейших, чем они са-
ми», писал о таком рабстве Ф.М. Достоевский [Там же. С. 394]. «Господская» 
апостасийная бесчеловечность и жестокость нередко предъявляет свои права 
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под благовидными предлогами, подкрепляет свои действия цитатами из Биб-
лии (Лк. 19, 27), провозглашает будущие высокие (в том числе метафизиче-
ские и эсхатологические) цели и задачи, для выполнения которых без крови и 
слез не обойтись, утилитаристски оправдывая их. Внутри же себя она утвер-
ждает, что добро и человеколюбие не существенно, недействительно, непо-
лезно и бесперспективно, ограничено и не имеет будущего бессмертия. Не 
случайно Иван Карамазов торжественно заявлял, «что на всей земле нет ре-
шительно ничего такого, чтобы заставляло людей любить себе подобных, что 
такого закона природы: чтобы человек любил человечество – не существует 
вовсе, и что если есть и была до сих пор любовь на земле, то не от закона 
естественного, а единственно потому, что люди веровали в свое бессмер-
тие… для каждого частного лица…, не верующего ни в бога, ни в бессмертие 
свое, нравственный закон природы должен немедленно измениться в полную 
противоположность прежнему, религиозному, и что эгоизм даже до злодей-
ства не только должен быть дозволен человеку, но даже признан необходи-
мым, самым разумным и чуть ли не благороднейшим исходом в его положе-
нии». «Нет добродетели, если нет бессмертия» [24. С. 79–80]. На этой грани 
проявляется ненавистный для Достоевского тип «инквизитора» как врага 
Христова («Легенда о великом инквизиторе», «Дневник писателя»). 

У Достоевского множество исторически достоверных литературных при-
меров злодеев-отступников. Среди них такие персонажи, как Ставрогин  
(лидер – идейный вдохновитель), Верховенский (организатор), Федька (рели-
гиозно-философствующий преступник-исполнитель), Иван Карамазов (фило-
софствующий идеолог), Смердяков (философствующий убийца и самоубий-
ца), Свидригайлов (философствующий негодяй). 

Смердяков говорит об отступничестве как о этической норме: «…ника-
кого опять-таки, по-моему, не было бы греха и в том, если бы отказаться… от 
Христова примерно имени и от собственного крещения своего, чтобы спасти 
тем самым свою жизнь для добрых дел, коими в течение лет и искупить ма-
лодушие… я вполне уполномочен в том собственным рассудком, ибо никако-
го тут греха и не будет» [Там же. С. 145]. 

Среди героев Достоевского выделяется религиозный тип с изменчивой 
ориентацией (Шатов, Кириллов, Лебедев). Этот тип в творчестве Ф.М. До-
стоевского отчасти становится применим к характеристике русского народа – 
«…развратен простолюдин и не может уже отказать себе во смрадном грехе, 
но все же знает, что проклят богом его смрадный грех и поступает он худо, 
греша. Так что неустанно еще верует народ наш в правду, бога признает, 
умилительно плачет» [Там же. С. 334, 354]. 

Русские религиозные философы в основном согласны в том, что подлин-
ный путь добра – это путь творческий, благодатный, этико-эсхатологический, 
чуждый мертвому законничеству и моральному доктринерству. 

Выводы: 
– в попытке осмысления проблематики возникновения и развития зла, 

греха и свободы русская религиозно-философская мысль исходит из иудео-
христианского концептуального дискурса;  

– русская религиозно-философская традиция испытала на этом пути не-
сколько сильных влияний: 1) восточно-христианской религиозно-философ-
ской традиции (александрийской (Климент, Ориген, Афанасий Великий, Ди-
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дим Слепец); ариопагитической (Дионисий или Псевдодионисй Ареопагит, 
Максим Исповедник); каппадокийской (Василий Великий, Григорий Бого-
слов, Григорий Нисский); сирийско-египетской аскезы (Макарий Египетский, 
Исаак Сирин и др.); 2) иудейской пантеистическо-неоплатонической мистики 
(Каббала); 3) западно-европейской (в частности, немецкой) мистической тра-
диции (М. Экхарт, Э. Сведенборг; Я. Беме); 3) теософии (синтез: герметизм, 
гностицизм, пантеизм, неоплатонизм, восточный религиозно-мистический 
синкретизм); 4) западно-европейской философской мысли (Спиноза, Паскаль, 
Кант, Гегель, Шеллинг, Фихте, Руссо, Шопенгауэр, Ницше и др.);  

– в процессе этих сложных взаимодействий русская религиозно-фило-
софская мысль подтвердила изначальную поврежденность мира и человека и 
эсхатологическую эволюцию этой поврежденности, но отошла от иудео-
христианского концептуализма в понимании проблемы происхождения зла, 
греха и свободы (проблематика «ничто», «ангранда»; софиология; метафизи-
ка свободной воли и греха; аскетика; полемика с детерминизмом и др.); 

– в результате русская религиозно-философская мысль пришла к пони-
манию рациональной неразрешимости проблемы зла, греха и свободы, но 
основательно подтвердила необходимость и важность изучения данной про-
блематики для этики и духовно-нравственной жизни человека; 

– особенно глубоким и интересным является этико-эсхатологическое 
направление русской религиозно-философской мысли, которое в основном 
коррелируется с восточно-христианской религиозно-философской традицией 
(Климент, Ориген, Григорий Богослов, Григорий Нисский, Дидим Слепец, 
Исаак Сирин) и ориентировано на осмысление универсальных проблем судеб 
мира и человека, спасения и погибели, добра и зла. 
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The relevance of the presented research is determined by the fact that eschatological 
premonitions in Russian religious and philosophical thought reveal the future of the problem of good 
and evil. The problematic of the phenomena of evil, sin and freedom, studied in the context of 
religious and philosophical discourse, contributes to a more in-depth analysis of the ontological causes 
of social conflicts and violence phenomena, since it draws our attention to the spiritual and moral 
phenomenon of free apostasy from spiritual and existential good. The church legal concepts and 
definitions of evil, sin and freedom, too concentrated on the external ascetic forms of morality, do not 
give a complete picture and do not reveal the full depth and multidimensionality of this phenomenon. 
The phenomena of evil, sin and freedom, if they are not reduced only to the manifestations of church 
normative ethics and the signs that qualify the rejection of its attitudes, are a deep and multifaceted 
phenomenon of an individual’s spiritual and moral life, which has a direct impact on culture and 
society. Existing in the context of Judeo-Christian discourse, this phenomenon can be characterized not 
only by external and internal apostasy from traditional spirituality. It often becomes a dangerous and 
hypocritical form of apostasy from all existential good, love, humanity in general, that is, it acquires a 
certain global significance. The general directions in the approaches of Russian religious philosophers 
to the topic of eschatology are revealed. The aim of the work is to show the importance and relevance 
of spiritual and moral issues, issues of choosing good and evil for deepening modern philosophical 
discourse in the direction of preventing interreligious and social conflicts, and phenomena of violence, 
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extremism and terrorism. The article examines the problem of evil, sin and freedom in the context of 
Russian religious and philosophical thought. Various views of Russian religious philosophers on the 
main issues related to this problem are presented. The spiritual, moral and eschatological aspects of 
Russian religious and philosophical thought, general directions in the approaches of Russian religious 
philosophers to the themes of evil, sin and freedom are revealed. The comparability and 
incomparability of the ideas of Russian religious thinkers with Eastern Christian traditionalism are 
revealed. Russian religious and philosophical thought came to an understanding of the insolubility of 
the problem of evil not only in the context of the church ascetic world outlook; it thoroughly confirmed 
the necessity and importance of a person’s spiritual and moral life. The eschatological direction of 
Russian religious and philosophical thought is mainly correlated with the Eastern Christian cultural 
tradition and is focused on understanding the universal problems of the fate of the world and man, 
salvation and death, life and death, good and evil. Having found itself outside the church-legal, 
religious-philosophical understanding, this phenomenon acquired large-scale development prospects, 
rebelling against the spiritual and moral foundations of human life. It has become not only an external, 
but also an internal characteristic of a person. This is confirmed by the extraordinary development of 
the phenomena of violence, extremism and terrorism. These processes again turn our attention not to 
the external forms of evil, but to its deepest essence. Hence, it becomes necessary to transfer the 
analysis of the problems of evil, sin and freedom from the church-legal, cultural-historical and 
prophetic sphere to the spiritual, moral and ethical sphere. 
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при этом критически рассматриваем приводимое им решение. Вместо этого предла-
гается использовать аналитический подход А. Данто, который применяется им для 
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Введение 
Постановка физического эксперимента необходимым образом связана с 

описанием его контекста, а именно, теории, которую исследователь проверя-
ет, и набором теорий, на которые он опирается. Но верно ли это для социоло-
гической науки? Достаточно беглого взгляда на крупные социологические 
исследования (скажем, на те, что приведены на сайте ВЦИОМ или Левада-
Центра), чтобы понять, что они опираются на статистику и не привлекают, по 
крайней мере явно, к формированию «аналитических отчетов» никакую со-
циологическую теорию1. В то же время теоретические работы по социологии 
редко обращаются к статистике. Эта проблема не нова. Г. Блумер отмечал 
разрыв между теорией и практикой в социологии еще в 1954 г., а в качестве 
главной его причины выделял невозможность формирования дефинитивных2 
социологических понятий: «Я пытался определить главный источник непол-
ноценности (социологии). Он состоит в трудности приведения социальной 
теории в тесную и самокорректирующуюся связь с ее эмпирическим миром, 
чтобы ее предположения относительно этого мира могли проверяться, улуч-
шаться и обогащаться данными этого мира. Эта трудность, в свою очередь, 
сосредоточена в понятиях теории, поскольку понятие – это основа связи c 
этим миром, или ворота в него. Неопределенность в понятиях блокирует или 
препятствует контакту с эмпирическим миром и оставляет теорию в пределах 
мира воображаемого» [2. P. 9]. Иными словами, практика социологии имеет 

                            
1 В разделе «Методология» аналитических отчетов отражена, как правило, статистическая мето-

дология (см., например, [1]). 
2 То есть таких, которые для каждого класса задают определенный набор свойств, по которым 

объект может быть отнесен к данному классу. 
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дело с обыденными, а не специально сконструированными для познания по-
нятиями, что ограничивает ее описательными теориями, в то время как тре-
буется теория объяснительная1. 

Сегодняшняя ситуация не слишком отличается от описанной Г. Блуме-
ром. Разрыв между полевым исследованием и теорией на современном этапе 
развития социологии преобразуется в дихотомию между количественными и 
качественными методами: «...для познания „системных“ проблем (социаль-
ных институтов как систем) необходимо знание, основанное на количествен-
ных данных, их объяснении и формулировке в виде категорий, абстракций. 
Для познания опыта, переживаний, чувств конкретных людей, их практики – 
второго ряда проблем – необходимо знание, основанное преимущественно на 
понимании и интерпретации» [3. С. 13]. Из сказанного можно заключить, что 
существует представление качественной методологии как «другой» или «па-
раллельной» по отношению к количественной. Но возможно ли познавать 
социальные системы, не обращаясь к индивидуальному опыту и vice versa? 
Дело представляется таким образом, что объяснительные модели, имплицит-
но присутствующие в количественной социологии, верифицируются при по-
мощи обращения к конкретным социологическим ситуациям, а концептуали-
зация определенной ситуации зависит от априорной по отношению к ней 
объяснительной модели, причем последние, как правило, являются контин-
гентными. Таким образом, мы придерживаемся мнения, что должна суще-
ствовать единая методология, охватывающая как количественные, так и каче-
ственные аспекты социальной реальности. 

Количественные методы в целом не вызывают особых трудностей, по-
скольку представляют собой искусство составления опросов и статистиче-
ской обработки их результатов, неясность возникает на уровне качественных 
объяснений, последователи которых углубляются в методологические споры. 
Должна ли методология быть холистской или индивидуалистской? Нужно и 
возможно ли понимать социологическое действие? Понимание или объясне-
ние является целью социологии? Список можно продолжать. Объединяет эти 
вопросы то, что все они являются внутренними концептуальными проблема-
ми социологии. В то же время концептуальный анализ может быть применен 
непосредственно к предметам социологической реальности. Другой аспект 
обозначенной проблемы заключается в том, что «задача исследования требу-
ет как наблюдения, так и передачи результатов анализа этого наблюдения 
другим» [4. P. 24], но методология качественного исследования не может 
быть выражена явным образом до его начала, поскольку «процесс сбора дан-
ных никогда не может быть объяснен во всей полноте, потому что эти „поле-
вые истории“ сами являются частью социального процесса, который в своем 
ежеминутном и ежедневном опыте не поддается повторению» [Ibid.], иными 
словами, правила изменяются прямо во время игры. 

Таким образом, с одной стороны, наблюдается дихотомия между каче-
ственной и количественной социологией, а с другой – они взаимозависимы. 
Как уже отмечалось, Г. Блумер был одним из первых, кто обратил внимание 

                            
1 Под описательными теориями мы, вслед за А. Данто, понимаем такие теории, которые стре-

мятся описать некоторые структуры событий (в случае аналитической философии истории – истори-
ческих), а под объяснительными – теории, целью которых является причинное объяснение этих собы-
тий. 
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на концептуальную проблематику социологии. Он также предложил решение 
указанной проблемы, которое состоит в том, что мостом между практикой и 
теорией социологии должен стать анализ традиционных понятий социологии, 
таких как культура, личность, социальный институт, нормы, ценности и т.д. 
В данной работе мы в целом разделяем подход Г. Блумера, но критически 
рассматриваем способ, посредством которого он предлагает формировать 
социологические понятия. Этот способ состоит в сенсибилизации (sensitizing), 
т.е. в некотором ослаблении формальных требований к понятиям. Вместо 
сенсибилизации можно использовать аналитический подход к философии 
истории А. Данто, который, по нашему мнению, с незначительными коррек-
тировками применим и к социальной науке. 

Герберт Блумер. Что не так с социологией? 
Г. Блумер разделяет общепринятую точку зрения на роль понятий в 

научном исследовании. Научная теория соотносится с эмпирической реаль-
ностью посредством понятий. Последние задают класс свойств, обнаружив 
которые в опыте, исследователь может подвести данный опыт под понятие, 
тем самым создав представление объекта внутри теории. Проблема же со-
циологии заключается в том, что ее понятия «удивительно расплывчаты» [2. 
P. 5]. Это приводит к тому, что для социологической теории почти невоз-
можно проверить истинность ее импликаций, поскольку довольно трудно 
однозначно соотнести понятия теории с фактами. Столь же проблематично 
устанавливать связь между самими понятиями, что приводит к всевозмож-
ным логическим ошибкам. Таким образом, туманность понятийного аппарата 
затрудняет кумулятивное развитие теории, в результате возникает множество 
полностью противоречащих друг другу подходов. С одной стороны, социоло-
ги, использующие сугубо количественные методы, а с другой – отрицание 
возможности социологической науки вообще [5]. 

В качестве инструмента, позволяющего избежать расплывчатости поня-
тий в социологии, могут использоваться дефинитивные определения, кото-
рые однозначно указывают на те признаки, которыми должен обладать объ-
ект для его включения в данный класс. Г. Блумер приводит в качестве 
примера такого определения коэффициент интеллекта, но выражает скепсис 
относительно полезности подобных концептов для социологического иссле-
дования. Его критика дефинитивных определений вкратце сводится к тому, 
что, поскольку изолированное эмпирическое содержание рассматривается 
как конституирующее понятие, то его невозможно использовать для позна-
ния чего-то, что лежит за пределами этого понятия, что лишает дефинитив-
ные определения эвристической силы [2. P. 6]. Более того, сказать, что  
«интеллект есть коэффициент интеллекта», означает либо размывание дефи-
нитивного определения, либо отбрасывание наших интуиций по поводу ин-
теллекта, которые не укладываются в схемы IQ-тестов. Вместо дефинитив-
ных Г. Блумер предлагает понятия «сенсибилизирующие», которые «дают 
общее чувство референции и руководство для работы с эмпирическими слу-
чаями» [Ibid.]. Они не позволяют однозначно осуществить процедуру подве-
дения факта под понятие, но задают интуиции, в рамках которых можно оце-
нивать релевантность данного факта. Иными словами, понятие должно 
рассматриваться не с точки зрения теоретических критериев, а как объясня-
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ющее некоторую практику. Необходимость такого ослабления требований к 
понятиям оправдывается природой социальной реальности, в рамках которой 
не существует повторяющихся событий, т.е. каждый социальный факт в не-
котором смысле уникален, и именно эта уникальность представляет особен-
ный интерес для социолога. 

Можно выделить два недостатка в данном подходе. Первый, который 
отмечает и сам Г. Блумер, заключается в том, что поскольку сенсибилизиру-
ющие понятия основаны на чувствах, а не на объективных свойствах, то воз-
никают затруднения для передачи понятий другим исследователям. Меха-
низм передачи таких понятий по существу повторяет передачу того, что 
М. Полани называет неявным знанием [6]. Это приводит к тому, что дости-
жения той или иной социологической школы не выходят за ее пределы. Пре-
одоление этого плачевного состояния требует нахождения баланса между 
теоретическим знанием, полученным «из книг», и практическим, получен-
ным «в поле». В естественной науке такой баланс есть, поскольку практиче-
ское (или неявное) и теоретическое знание сосуществуют и в целом можно 
утверждать, что первое является подчиненным относительно второго. По-
пытка рассматривать все понятия как часть неявного знания только усугубит 
ситуацию, поскольку задает антиинтеллектуальный, в смысле Г. Райла, 
тренд, т.е. такой, в рамках которого практическое знание рассматривается 
независимо от теоретического. 

Второй недостаток связан с уникальностью социальных явлений и соот-
ветствующей гибкостью понятийного аппарата социологии. Идея уникально-
сти, вероятно, берет начало в работах Г. Зиммеля и, в частности, в его утвер-
ждении о том, что индивиды, которые придают смысл социальному 
действию, всегда обобществлены лишь частично: «...некоторыми своими 
сторонами человек не входит в общество как его элемент, и это образует по-
зитивное условие того, что другими сторонами своего существа он таким 
элементом является: характер его обобществленности обусловлен или сообу-
словлен характером его необобществленности» [7. С. 517]. Можно было бы 
ответить, что предметом социологии являются только уже целиком обоб-
ществленные элементы взаимодействия, но ясно, что этого недостаточно: «из 
этих традиционных предметов общественной науки реальной жизни обще-
ства, как она дана нам в опыте, не составить. Здесь требуются бесчисленные 
промежуточные взаимодействия, еще не ставшие прочными надындивидуаль-
ными образованиями, но показывающие общество in status nascens» [8. С. 71]. 
Следовательно, хорошо было бы иметь возможность постоянной корректи-
ровки понятийного аппарата. Именно такую цель преследует Г. Блумер, вво-
дя сенсибилизацию, но, представляется, что подобным ходом он не достигает 
заявленной цели. Чем менее формализовано понятие, тем сложнее изменить 
его, чтобы включить конкретный, уникальный случай. Более того, главной 
добродетелью количественных методов признается их успешность в проти-
востоянии субъективности исследователя, но сенсибилизация только увеличит 
напряжение в противоречии между качественным и количественным иссле-
дованием, поскольку сделает социологические понятия более субъективными 
и менее поддающимися критике внутри сообщества ученых. 

По нашему мнению, нужно, наоборот, сделать социологические понятия 
более точными. Формализованные понятия лучше поддаются критике и кор-
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рекции и поэтому являются более подходящими для целей социологии, 
нежели сенсибилизирующие, и в то же время ими легко делиться с другими 
исследователями. Проблема, таким образом, состоит в том, какой путь из-
брать для уточнения понятий. Обратимся к методологии, которую Р. Карнап 
называет экспликацией. Она заключается в замене изначально более туман-
ного понятия (экспликанда) более точным (экспликатом). Требуется, чтобы 
экспликат обладал сходством с экспликандом и большей, по сравнению с 
экспликандом, точностью, простотой и продуктивностью: «при экспликации 
цель состоит не просто в перефразировке определяемого в прямой синони-
мии, но вообще-то в усовершенствовании определяемого посредством очи-
щения или дополнения его значения. Но даже экспликация, хотя она и не  
является простым отчетом о предсуществующей синонимии между опреде-
ляемым и определяющим, тем не менее основывается на других предсуще-
ствующих синонимиях. Проблему можно рассмотреть следующим образом. 
Любое требующее экспликации слово включено в какие-то контексты, кото-
рые, как совокупное целое, достаточно ясны и точны для того, чтобы их 
можно было использовать; и цель экспликации – сохранить использование 
этих привилегированных контекстов, пока уточняется использование других 
контекстов» [9. С. 28–29]. Например, «красный цвет» может быть эксплициро-
ван при помощи замены на «свет длиной волны ~700». Ясно, что данный экс-
пликат может быть использован практически во всех контекстах, где мы обыч-
но используем слово «цвет»1, но при этом факт наличия света с определенной 
длиной волны может быть установлен с большей точностью и вообще не тре-
бует наличия наблюдателя, в то время как разговор о цветах ограничивается 
чувственными ощущениями. Подобная замена в естественных науках требует 
специального эмпирического исследования вида: «когда мы наблюдаем крас-
ный цвет, то оказывается, что это свет с определенным диапазоном длин волн». 

Приводимая Г. Блумером критика дефинитивного понятия интеллекта 
как коэффициента, вычисленного путем тестирования, на самом деле являет-
ся аргументом не против дефинитивных определений как таковых, а скорее 
против некорректного построения отдельно взятого определения. Например, 
критический тезис, связанный с тем, что IQ не покрывает множество случаев 
употребления понятия «интеллект», можно было сформулировать следую-
щим образом: «Коэффициент интеллекта не может быть экспликатом интел-
лекта, поскольку не выполнено требование сходства с экспликандом». Про-
блема социологических понятий, таких как интеллект, состоит в том, что их 
контекст значительно шире чувственных ощущений, таких как цвет и прочих, 
на которые опирается естественная наука. Но тем не менее можно декомпо-
зировать сложное понятие интеллекта на различные способности решать 
определенные типы задач. Например, способность анализировать геометри-
ческие преобразования или находить сходства в сложных фигурах, которая 
традиционно используется в IQ-тестах, может быть дефинитивным определе-
нием некоторого «пространственного интеллекта», а способность управлять 
своим внутренним состоянием – определением «эмоционального интеллек-
та». Получив набор различных экспликатов, в дальнейшем можно составить 
экспликат (или несколько) для интеллекта вообще. 

                            
1 Кроме разве что особого разговора об индивидуальном восприятии цвета или квалиа. 
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Аналитический подход Артура Данто 
Теперь рассмотрим роль, которую понятия могут играть в социологиче-

ском исследовании с точки зрения аналитической философии. Как отмеча-
лось ранее, подразумевается, что количественный подход имплицитно со-
держит в себе некоторые концептуальные установки. Последние, как 
правило, получены в результате качественного исследования. Но поскольку 
эти установки довольно неоднозначны, то те описательные теории, которые 
являются конечной целью количественного исследования, не конгруэнтны 
объяснительным теориям, лежащим в основе соответствующего качественно-
го подхода. Например, мы знаем, что если люди достаточно недовольны, то 
они могут выйти на баррикады. Соответствующий опрос общественного 
мнения может провести индикацию среднего уровня недовольства и заклю-
чить, ожидаются ли волнения. Но совершенно очевидно, что средний уровень 
недовольства может превышать теоретический порог, при этом улицы оста-
нутся пустыми, например, за счет того, что недовольство должно быть не 
только высоко, но и распределено определенным образом среди населения. 
Соображения последнего вида не могут быть получены непосредственно в 
процессе опроса, таким образом, ошибочный вывод не связан с недостатком 
изначальных данных для количественного описания. Можно представить, что 
в результате полевых исследований социология получила в свое распоряже-
ние описание всех возможных социальных фактов. Ясно, что на этом задача 
социологии не будет завершена. Потребуется распределение этих фактов по 
классам для последующего отнесения новых фактов к этим классам и для 
объяснения взаимодействия между классами, т.е. потребуется объяснитель-
ная теория. Таким образом, следует согласиться с А. Данто в том, что 
«...сначала нужно дать истинное описание некоторого события, а уж потом 
объяснять его» [10. С. 16]. В этом заключается центральная идея аналитиче-
ской философии истории, которую мы хотим адаптировать к социологиче-
ской науке. 

Задача объяснения в целом ясна. В соответствии с номологической схе-
мой К. Гемпеля, объяснить – значит подвести под закон или, более точно, 
связать при помощи закона данное социальное явление с некоторым про-
шлым социальным явлением. Как и в истории, значение социального факта 
определяется в ряду других фактов, т.е. во времени. Но значение историче-
ского события связано с будущими относительно него событиями, а значение 
социального – с прошлыми. Скажем, значение танца шамана для вызова до-
ждя определяется предшествующими практиками этих танцев и отношением 
к нему членов общества, а значение Октябрьской революции определяется 
теми историческими событиями, к которым она привела. Следующей важной 
методологической установкой является то, что объясняются описания, а не 
сами явления: «Пока нет явного или подразумеваемого из контекста описа-
ния, нет смысла требовать объяснения названного явления... Совершенно не-
ясно, что означает требование: „Объясни этот лист бумаги!“, до тех пор, пока 
не подразумевается, так сказать, какое-то его описание, например, то, что он 
белый, или находится здесь, или запачкан вареньем» [Там же. С. 104]. Здесь 
нам потребуется исследование описаний. Их особенность заключается в том, 
что некоторые из них могут быть объяснены в рамках схемы К. Гемпеля, а 
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некоторые нет, и, более того, А. Данто заключает, что любое явление мо-
жет быть описано так, чтобы допускать номологическое объяснение. Мы 
воспроизведем приводимый им пример, который демонстрирует различные 
описания одно и того же действия: «Во время последнего fete national 
monagasque, улицы, как и следовало ожидать, были украшены флагами 
Монако. Но рядом с ними можно было видеть американские флаги. Можно 
удивиться и спросить, почему это именно американские флаги вывешены 
вместе с флагами монегасков, а не флаги каких-нибудь других стран, 
например, Англии, Франции или Германии? Здесь чувствуется потребность 
в объяснении, по крайней мере, двух вещей: наличие американского флага 
рядом с национальным флагом и отсутствие флагов других стран. Нам мо-
гут дать вполне правдоподобное объяснение: князь Монако женат на аме-
риканке... Действительно, при таком описании нет закона, связывающего 
эти два события, однако при подходящем новом описании каждого из этих 
событий достаточно легко представить закон, который и допускает это но-
вое описание, и сам допустим с его точки зрения. Более того, благодаря 
новому описанию мы можем сформулировать наше объяснение в виде де-
дукции. Вот три разных описания события: 

А. Монегаски вывесили американские флаги рядом со своими нацио-
нальными флагами. 

В. Монегаски чествовали княгиню американского происхождения. 
С. Представители одной нации чествовали княгиню иной национальной 

принадлежности» [10. С. 210]. 
Последнее описание приводит нас к законоподобному1 объяснению, а 

именно, что княгинь иной национальности обычно дополнительно чествуют. 
Итак, аналитический метод в социологи состоял бы в том, что необходимо 
сформулировать описания для двух состояний фрагмента социальной реаль-
ности и некоторый законоподобный переход от одного к другому. Для 
наглядности это можно выразить так: x есть F в момент времени t1 и x есть G 
в момент времени t2, где t2 > t1. Чтобы воспользоваться данной тривиальной 
схемой, потребуется два описания (F и G) и понятие (x), отсылающее к соци-
альному явлению. В вышеуказанном примере F – это вывешивание флагов 
Монако во время праздника, G – это вывешивание флагов Монако и США, а 
х – это национальный праздник. 

Наиболее проблематичным в данном подходе является эпистемический 
статус социологических понятий. Насколько оправдано изучение таких явле-
ний, как национальные праздники per se, если в действительности они пред-
ставляют собой сумму индивидуальных установок конкретных людей и 
именно с познания этих установок должно начинаться социологическое ис-
следование? Так же, как Б. Рассел считает объекты реальности логическими 
конструкциями из чувственных данных, аналитический подход к социологии 
предлагает представлять социальные понятия логическими конструкциями из 
индивидуальных установок и, более того, «вполне может быть, что только 
посредством верификации с помощью наблюдения определенных предложе-
ний, говорящих о конкретных людях, мы способны подтвердить предложе-
                            

1 Мы используем термин «законоподобный», потому что, в отличие от естественных законов, 
которые должны приводить к объясняемым явлениям с необходимостью, социальные или историче-
ские законы являются скорее вероятностными. 
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ния, говорящие о социальных системах» [Там же. С. 125]. Но все индивиду-
альные установки не могут быть известны исследователю. В таком случае 
познание национальных праздников заключается, во-первых, в знании  
по знакомству с по крайней мере некоторыми установками относительно 
праздников и наций, а во-вторых, в знании по описанию логической  
структуры понятия «национальный праздник». Эта логическая структура 
формируется в рамках количественного исследования. Таким образом, в 
аналитическом подходе количественное и качественное исследования до-
полняют друг друга, а не являются параллельными методологиями. Необ-
ходимы как статистическое исследование индивидуальных установок, так 
и формирование логической абстракции и ее формализация, чтобы в ре-
зультате получить социологическое понятие. Далее последнее подвергает-
ся корректировкам путем построения дедуктивных следствий и их соотне-
сения с качественными наблюдениями. 

Заключение 
В целом следует согласиться с Г. Блумером, что проблема дихотомии 

между качественными и количественными методами в социологии обуслов-
лена неясностью ее понятийного аппарата. Но решение, которое он предлага-
ет, заключающееся в сенсибилизации понятий, т.е. в отнесении их к практи-
ческому или неявному знанию, вместо традиционного теоретического 
рассмотрения, только усугубляет ситуацию. Мы же, напротив, считаем более 
продуктивным аналитический подход к социологической науке, который 
позволяет формализовать понятийный аппарат. Данный подход берет начало 
в классической аналитической философии Б. Рассела и Р. Карнапа, а его при-
менение к философии истории демонстрирует А. Данто. Поскольку истори-
ческая наука во многом разделяет проблематику социологии (по нашему 
мнению, она фактически является социологией, обращенной назад во време-
ни), то подход А. Данто применим и к последней. Идея использования кон-
цептуального анализа в социологии, конечно, не нова, но, по нашему мне-
нию, его следует применять не к внутреннеметодологическим вопросам 
социологии, а к предметам социальной реальности. В этом отношении анализ 
играет двоякую роль. Во-первых, он выступает в качестве инструмента для 
сбора первичных данных и, во-вторых, в качестве метода построения и кри-
тики социологических понятий. 
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The article explores the problem of the relationship between quantitative and qualitative methods 
in sociology. Since the quantitative approach claims to identify the structure of sociological reality and 
the qualitative one to identify causal relationships, it is proposed to consider this problem in the 
context of the relationship between description and explanation. Following Herbert Blumer, I believe 
that the gap between these methods arises due to the uncertainty of sociological concepts, but, at the 
same time, I critically consider the solution he proposes. The latter consists in the sensitization of 
concepts, which implies that the concept should not be considered from the point of view of theoretical 
criteria, but as explaining some practice. In my opinion, this leads to difficulties in disseminating 
concepts within the scientific community, and also does not allow them to be corrected in order to 
bring them into accordance with practice. Instead, it is proposed to use the analytical approach of 
Arthur Danto, which he uses to describe the philosophy of history, but with minor changes it could be 
applied in sociology. At the first stage it is necessary to formulate a description of a sociological 
phenomenon that allows a nomological explanation in the framework of Carl Hempel’s scheme. 
Danto’s central idea here is that any phenomenon can be given such a description (although it may be 
hard to find). Further, using formalized concepts, which are logical constructions from individual 
attitudes, an explanation of this phenomenon is compiled by including it in a line of other phenomena 
already described. As a result, conceptual analysis plays a dual role in the social sciences. On the one 
hand, it helps to formulate correct descriptions of phenomena, and, on the other hand, it acts as a tool 
for explaining them. 
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В статье анализируется феномен межпоколенческого цифрового разрыва в области 
социально-медийных коммуникаций. На основании данных полевых исследований опи-
сываются различия профилей цифровых компетенций поколений, выявляются источ-
ники трансляции социально-сетевых компетенций, тематизируются социально-
сетевые практики межпоколенческого сотрудничества, в том числе в формате мен-
торства и опекунства, и практики пассивного противостояния через добровольную 
платформенную сегрегацию и миграцию. 
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Введение 
Цифровой разрыв как новое преломление старой проблемы социального 

неравенства в последнее десятилетие стал предметом пристального внимания 
и рефлексии как западных [1], так и российских исследователей [2]. За корот-
кий срок исследовательские подходы и фокус видения проблемы значительно 
эволюционировали. Если на ранних этапах осмысления цифровое неравен-
ство интерпретировалось прежде всего как физическая невозможность в силу 
ограниченности средств воспользоваться инфраструктурой цифровых ком-
муникаций – устройствами (PC, планшетами, девайсами) и сетями (wi-fi), то 
со временем цифровой разрыв все более стал осмысляться в терминах нерав-
ного доступа к цифровым компетенциям и различий в уровне цифровой гра-
мотности, а также вытекающего отсюда ограничения жизненных шансов эф-
фективного функционирования в цифровой экономике.  

Исследователи выделяют несколько уровней-этапов усугубления цифрово-
го неравенства: на первом уровне разрыв существует в области доступности 
материально-технических средств обеспечения цифровой коммуникации; на 
втором уровне проявляется неравенство в компетенциях эффективной орга-
низации цифрового общения; на третьем уровне цифровой разрыв интерпре-
тируется как неравенство шансов социального продвижения и качества жиз-
ни, обусловленное различиями в использовании цифровых технологий [3].  

Можно предположить, что на сегодня цифровой разрыв накладывается 
на поколенческий конфликт, существующий между молодежью, прошедшей 
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процесс социализации в цифровом мире, и старшими, менее адаптированны-
ми к новой цифровой реальности.  

Особенности поколенческих различий в социальных практиках и комму-
никации, начиная с концепции «цифровых аборигенов и иммигрантов» 
М. Пренски [4] и теории поколений У. Штрауса и Н. Хоува [5], описываются 
с помощью использования концептов поколений X, Y и Z [6] и на основе раз-
личий в коммуникационных привычках и паттернах поведения. Не вдаваясь в 
дискуссии относительно научной верифицируемости данных понятий, разбо-
ра критических контраргументов [7], отметим, что различие между поколе-
ниями «отцов и детей» в плане пользовательских привычек в интернете и 
цифровых коммуникационных навыков является самоочевидным. Мы в 
нашей статье используем дихотомию доцифровое / цифровое поколения, по-
нимая под первыми людей старшего и пожилого возраста, родившихся и 
прошедших первичную социализацию в доцифровую эпоху (поколение X и 
ранее), а под вторыми – молодежь, с детства и юности живущую в мире циф-
ровых коммуникаций (поколения Y и Z).  

На пересечении концептуальных подходов цифрового неравенства и по-
коленческой коммуникативной дифференциации возможна тематизация про-
блемы цифрового поколенческого разрыва, давно являющегося предметом 
публицистических словесных интервенций, но редко становящегося объек-
том научного дискурса и эмпирических исследований. При сужении фокуса 
рассмотрения до отслеживания особенностей социально-сетевого поведения 
цифрового и доцифрового поколений в области использования социальных 
медиа концептуальные и эмпирические лакуны становятся еще очевиднее.  

Цифровой межпоколенческий разрыв: различия в профилях 
социально-сетевых цифровых компетенций,  

поколенческие социально-коммуникативные практики 
сотрудничества и сегрегации 

Коммуникативный разрыв поколений, связанный с различными практи-
ками организации и использования социальных медиа, стал одним из фоку-
сов комплексного исследования социально-сетевой коммуникативной куль-
туры цифрового поколения [8]. Целью статьи является выявление различий в 
профилях цифровых компетенций, анализ механизмов трансляции цифровой 
грамотности и платформенной отстройки как проявлений цифрового поко-
ленческого разрыва. В качестве определяющего методологического подхода 
мы использовали принцип зеркальной взаимной оценки представителями 
цифрового / доцифрового поколений цифровых компетенций и пользователь-
ского поведения друг друга. В исследовании преобладало использование ка-
чественных методов: в частности, были проведены две параллельные фокус-
группы: одна – с «цифровыми „иммигрантами“» – старшим поколением, 
представленным преподавателями вузов и школьными учителями «Сетевые и 
цифровые коммуникации с представителями цифрового поколения: я – «ино-
странец» или чувствую себя «как дома?» (15 респондентов от 39 до 63 лет), 
другая – с представителями цифрового поколения – учащимися вузов и 
старшеклассниками – на тему «Что меня раздражает и кажется неприемле-
мым в сетевых коммуникациях старшего поколения?» (11 респондентов от 18 
до 20 лет). Дополнительно были проведены полуструктурированные интер-
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вью с бакалавриантами и магистрантами различных университетов России, а 
также преподавателями вузов, таких как НИ ТГУ, НИ ТПУ, РГПУ, СПГУ, 
ВШЭ, КемГУ, МФТИ, НГУ, СПбГИКиТ (возраст респондентов – от 18 до 
28 лет). Качественная аналитика была дополнена проведением стандартизи-
рованного социологического опроса студентов томских вузов (ТГУ, ТГПУ, 
ТПУ, ТУСУР, ТГАСУ и СибГМУ), обучающихся на различных направлениях 
подготовки бакалавриата и магистратуры; размер выборки составил 312 рес-
пондентов, опрос проходил в on-line формате, выборка носила целевой харак-
тер на основе добровольного рекрутирования и степени доступности респон-
дентов. Все полевые исследования, несмотря на пандемию, осуществлялись 
on-line во второй половине 2020 г.; стандартизированный опрос в формате 
on-line был проведен в сентябре–октябре 2020 г. 

Полевые исследования позволили выявить ряд межпоколенческих разли-
чий как в профилях цифровых компетенций, так и в траекториях развития 
социально-сетевой коммуникативной грамотности, а также способах ее инте-
риоризации применительно к пространству социальных медиа. Анализируя 
межпоколенческие различия в профилях социально-сетевых компетенций и 
способах цифровой социализации и цифрового образования, можно отметить 
следующее: 

1. Представители цифрового поколения обладают высокой (возможно, 
завышенной) самооценкой в отношении уровня владения цифровыми комму-
никационными техниками и инструментами; они не испытывают затрудне-
ний в организации сетевого виртуального взаимодействия. Доцифровое по-
коление более критично в своей самооценке и расценивает степень развития 
цифровых навыков и умений как среднюю, понимая недостаточность и необ-
ходимость их развития в области социальных медиакоммуникаций.  

2. Оба поколения заявляют о наличии определенного дисбаланса в уров-
нях цифровой грамотности и наличии цифрового разрыва, возможно, преодо-
лимого. Как отмечает одна из респонденток, «разница в уровне цифровой 
грамотности между поколениями, конечно, ощущается, но не критично» 
(Н.Н., учитель школы) (сохранена стилистика респондента). 

Респонденты – представители «доцифрового» поколения отмечают вы-
сокое развитие у цифрового поколения цифровой грамотности, выраженные 
установки на использование инноваций при отсутствии критичного отноше-
ния к сетевому контенту. Респонденты-старшие указывают на излишнюю 
сетевую доверчивость, нарушение языковых норм и беспечность в вопросах 
безопасности, свойственные молодежи: «представители младшего поколения 
в меньшей степени могут критично относиться к доступной в Сети ин-
формации, использовать нормативно диктуемые теми или иными платфор-
мами лингвистические жанры, а также обеспечивать безопасность своего 
онлайн присутствия» (Н.Н., учитель школы) (сохранена стилистика респон-
дента). Еще один упрек, звучащий в высказываниях респондентов постоян-
ным рефреном, касается чрезмерной онлайн-открытости и откровенности в 
самопрезентации цифрового поколения, граничащей с «цифровым эксгиби-
ционизмом»: «слишком активно молодежь афиширует свою личную жизнь в 
Сети» (И.Ф., учитель), «вся личная жизнь напоказ» (Л.Т., учитель) (сохране-
на стилистика респондентов). 
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3. Представители цифрового поколения довольно высоко оценивают 
навыки старших в области обеспечения цифровой безопасности и критиче-
ского отношения к информации. Так, отвечая на вопрос о приоритетности тех 
или иных компетенций социально-сетевой цифровой грамотности, заданный 
в ходе стандартизированного социологического опроса, респонденты-сту-
денты на первое место поставили лингвистическую компетентность (42,7%), 
далее следовали информационная компетентность (31,3%) и компетенция 
безопасности (28%) (табл. 1).  
Таблица 1. Вопрос 17. Как Вам кажется, какие из социально-сетевых компетенций НАИБОЛЕЕ 
развиты у старшего поколения (Ваши родители, старшие родственники, бабушки и дедушки, 

старшие учителя и преподаватели)? 

Вариант ответа Доля, % 
Информационная (фильтрация контента) 31,3 
Самопрезентационная (умение «подать» себя в сети) 25 
Участия в комьюнити (умение создавать и участвовать в сообществах, управлять своими 
контактами) 

 
24,7 

Лингвистическая (создавать и транслировать сообщения различного типа – текстовые, 
графические, аудио-, видео) 

 
42,7 

Безопасности (понимать угрозы, сохранять приватность и персональную информацию) 28 
Никакие 2 
Другое 4,8 

 

Собственно, навыки самопрезентации и коллаборирования, создания и 
управления виртуальными комьюнити и контактами оценивались респонден-
тами не столь высоко. Старшим не хватает «полноты использования интер-
фейса соцсети, открытости к новым контактам, психологической устойчи-
вости к критике в соцсетях, навыков публичного общения и создания 
контента» (цитата из ответа на открытый вопрос). Многие представители 
доцифрового поколения не понимают ценности сетевой самопрезентации 
(что подтверждается данными из интервью самих учителей и преподавате-
лей), системно не формируют свой имидж в сетях. Респонденты также от-
мечают низкий уровень развития навыков редактирования любых форма-
тов контента (прежде всего, мультимедиа), консервативное сопротивление 
и медленное освоение новых цифровых инструментов и площадок. 

4. Агентами цифровой социально-сетевой социализации крайне редко 
оказываются учителя и родители, гораздо чаще в качестве источников повы-
шения цифровой грамотности в детско-юношеские годы респонденты-
студенты ретроспективно называют сверстников, специальные форумы и ча-
ты, известных блогеров, родственников-сверстников (старшие сестры и бра-
тья), онлайн-курсы (табл. 2). 
Таблица 2. Вопрос 11. Источниками повышения моих сетевых компетенций в детстве и юности 

были?  

Вариант ответа Доля, % 
Сверстники 83,2 
Известные блогеры 24,9 
Старшие братья и сестры 26,5 
Родители и старшие родственники 18,1 
Учителя, школьные уроки 12,3 
Специальные форумы и чаты 31,3 
Блоги и вебинары 14,2 
Онлайн-курсы 9,7 
Другое 3 
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Описывая трансляцию цифровых навыков и цифровой грамотности, мы 
выделяем такой феномен, как «реверсивное наставничество», когда младшие 
и старшие родственники обмениваются компетенциями и тонкостями эффек-
тивного общения в социальных медиа. В отношении пожилых людей неред-
кими внутри семей являются практики «цифрового опекунства / иждивенче-
ства», когда внуки и дети ведут за них персональные аккаунты и 
осуществляют коммуникации через Госуслуги, Сбербанк-онлайн, связывают 
их через сети с родственниками и знакомыми, живущими в других городах. 
Так, почти половина респондентов (47,1%) при ответах на вопрос о настав-
ничестве в отношении старших родственников в области организации соци-
ально-сетевых коммуникаций отмечают, что помогали им в создании полно-
ценного профиля в сети и наполнения персонального аккаунта, 60,8% 
респондентов обучали старших работе с интерфейсом конкретной социаль-
ной платформы или мессенджера (табл. 3). 

Таблица 3. Вопрос 16. Вам когда-либо приходилось прививать старшим (родителям, старшим 
родственникам, бабушкам и дедушкам) следующие навыки коммуникации  

в социальных сетях? 

Вариант ответа Доля, % 
Работы с информацией, фильтрации контента или распознавания фейков 40,5 
Работы с интерфейсом конкретной социальной платформы или мессенджера 60,8 
Создания полноценного профиля в сети и наполнения персонального аккаунта 47,1 
Зачисления во френды друзей, управления контактами и создания бесед, пабликов и 
мероприятий, вебинаров 

 
35,3 

Создания и распространения текстовых, графических, аудио-, видеосообщений 38,6 
Социально-сетевой безопасности (знания об угрозах приватности, сохранения персо-
нальной информации) 

 
34 

Управления доступом к информации о себе за счет настроек приватности 21,6 
Другое 4,9 

 
5. Как показывают данные полевых исследований, наряду с межпоколен-

ческим сотрудничеством в области цифровой социализации, можно уверенно 
говорить о частичной платформенной межпоколенческой добровольной се-
грегации как проявлении поколенческого цифрового разрыва и осознанного 
желания общаться в «своем» кругу. Часть респондентов-представителей 
цифрового поколения обвиняют самих старших в неспособности освоить но-
вые платформенные коммуникационные решения и пользовательском кон-
серватизме: «они все в Вотсапе сидят как в консервной банке, им они нор-
мально овладели, но ВК и телега (Telegram. – Примеч. автора) для них – 
бесполезные сервисы. Это все оттого, что информацию они черпают не 
из интернета в целом, а где-то 50/50 из телевизора и Вотсапа» (цитата из 
ответа на открытый вопрос) (сохранена стилистика респондента). Но, как 
показывают данные интервью, молодежь и подростки сами, с целью создания 
психологически комфортной, откровенно-конфиденциальной среды общения 
и недопущения взрослых как «чужаков», освоили практики перманентной 
поколенческой кроссплатформенной миграции как способа коммуникативной 
отстройки от старших. В ответах на вопрос о причинах ухода на разные со-
циально-сетевые коммуникативные площадки больше половины респонден-
тов соглашаются с аргументами о желании следовать молодежи «коммуника-
тивной моде» (52,9%) и ее добровольной сегрегации с целью ограничить круг 
общения «своими» – сверстниками (51,3%) (табл. 4). Возможно, отчасти в 
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этом кроется причина взрывной популярности и коммуникативного «хайпа» 
среди молодежи, последовательно сменявших друг друга в плане «модности» 
таких сетевых коммуникационных площадок, как «ВКонтакте», Instagram, 
Telegram, а в последнее время Tik-Tok. 
Таблица 4. Вопрос 15. Почему, по Вашему мнению, представители разных поколений, молодежь 

и старшие (поколение родителей, бабушки и дедушки) предпочитают общаться в сети  
на разных площадках (например, молодежь, чаще, – в «ВКонтакте», Instagram, Telegram, 

старшие – в «Одноклассниках», Facebook, WhatsApp)? 

Вариант ответа Доля, % 
Более компетентная молодежь использует платформы с более сложным и продвинутым 
интерфейсом 

 
26,1 

Молодежь постоянно переходит на передовые модные платформы, а старшие не по-
спевают за ними в силу своего консерватизма 

 
52,9 

Младшие и старшие сами интуитивно сегрегируются по платформам, чтобы общаться 
со своим поколением в комфортной психологической среде 

 
51,3 

Те или иные платформы сами изначально нацелены на определенный поколенческий 
срез, как, например, «Одноклассники» – на старших, а «ВКонтакте» – на молодежь 

 
44,2 

Другое 2,1 

Заключение 
На основании результатов проведенного исследования можно говорить о 

наличии субъективно ощущаемого сторонами межпоколенческого цифрового 
разрыва. Он проявляется как в приоритетности и сравнительно лучшем раз-
витии разных типов социально-сетевых цифровых компетенций (разном 
профиле цифровой грамотности) у поколения молодежи и у старших, так и в 
стремлении сегрегироваться друг от друга (формат пассивной конфликтно-
сти) путем миграции на различные социально-сетевые платформы. Исследо-
ватель Ито Мизуко вместе со своими коллегами по этнографическому иссле-
довательскому проекту изучения сетевых практик молодежи подчеркивает 
ситуацию платформенной сетевой коммуникативной изолированности моло-
дежи: «…сетевые паблики предоставляют молодежи пространство относи-
тельной автономии, пространство, где они могут участвовать в обучении и 
формировании репутации в контексте общения на равных, в основном вне 
досягаемости контроля со стороны учителей, родителей и других взрослых, 
имеющих над ними властный авторитет» [9. P. 339–340]. Как утверждает Ито 
Мизуко, навыки сетевой коммуникации и цифровая грамотность хотя и тре-
буют от подростков и молодежи целенаправленных усилий по своему овла-
дению, но по большей части транслируются вне сферы формального образо-
вания и институциональной социализации.  

Одновременно с поколенческой конфликтностью развиваются практики 
межпоколенческого сотрудничества в области цифровых коммуникаций и 
социально-сетевой социализации; при этом наставничество часто носит «пе-
ревернутый» характер, когда младшие выступают в отношении старших, и 
особенно пожилых, в качестве менторов и опекунов, адаптирующих их к 
коммуникации в цифровом мире. 

На основании эмпирических исследований намечаются новые контуры 
концептуализации цифрового поколенческого разрыва как динамического 
единства сетевого коммуникативного сотрудничества (с элементами ментор-
ства и опекунства со стороны младших в рамках семейных сообществ) и се-
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тевого коммуникативного обособления (на основе добровольной платфор-
менной сегрегации). 

В более широком теоретическом и временном контексте теории диффу-
зии инноваций межпоколенческий цифровой разрыв обречен на постепенное 
сглаживание, однако сегодня он выступает в качестве одного из культурно-
поколенческих маркеров, отделяющего «своих» от «чужаков». Само фраг-
ментарное квазииспользование или полное «не-пользование» (digital 
disengagement) [10] социально-сетевых платформ является не столько след-
ствием социально-экономического неравенства и депривации, сколько произ-
водным от комплекса консервативных культурно-психологических установок 
и пользовательского протеста старшего поколения. Проблематика различий в 
поколенческих профилях социально-сетевых цифровых компетенций, меж-
поколенческой платформенной отстройки и «коммуникативной моды», меж-
поколенческого сотрудничества и наставничества в области социально-
сетевой социализации до сих пор остается terra incognita и нуждается в даль-
нейших исследованиях. 
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The preamble analyzes discourse on understanding the digital intergenerational divide. The key 
approaches to the conceptualization of this concept through the prism of socioeconomic and 
generational approaches in foreign and Russian research discourse are considered. There is a lack of 
approaches to the analysis of the features of social network behavior of digital and pre-digital 
generations, their cooperation and conflict in the use of social media. A new conceptualization of the 
digital generational divide is proposed as a dynamic unity of network communication cooperation 
(with elements of mentoring and patronizing from the younger ones within family communities) and 
network conflict isolation (based on voluntary social platform segregation). Based on the assessments 
and opinions of representatives of the digital generation, identified as a result of a series of field 
studies within the framework of a research project dedicated to the study of the network culture of the 
digital generation, generational differences in the profiles of digital competencies are identified, the 
mechanisms of digital literacy transmission and platform adjustment are analyzed as manifestations of 
the digital generational divide. In particular, there is a high self-assessment of the level of development 
of digital competencies on the part of young people and criticality in relation to their digital skills of 
elders, the presence of a subjective awareness of the digital intergenerational gap on the part of the 
respondents. Based on the method of mirror mutual assessment by representatives of digital/pre-digital 
generations of digital competencies and user behavior of each other, the corresponding competence 
deficits of each generation are identified. The extra-institutional nature of the social network cyber 
socialization is determined, when its key agents are peers and bloggers, rather than parents and 
teachers. With regard to the broadcast of digital skills, the phenomenon of “reverse mentoring” and the 
practice of “digital patronizing/dependence” are described, when grandchildren and children lead their 
personal accounts for the elderly and carry out online communications with government institutions. 
Partial platform intergenerational voluntary segregation is analyzed as a trend of “communicative 
fashion”, a way of communicative detachment from elders and a manifestation of the generational 
digital divide. 
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В статье представлен анализ современных исследований и методов, направленных на 
автоматизированное обнаружение экстремистских сообществ, в частности –  
автоматизированное обнаружение перекрестных связей сообществ социальной сети. 
В качестве перспективного метода автоматизированного обнаружения перекрест-
ных связей пользователей ультрарадикальных сообществ, в частности ультрапра-
вых, предлагается использование существующих парсинговых сервисов.  
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В последнее десятилетие охват социальных сетей в интернете радикальны-
ми группами расширился и предоставляет воинствующим экстремистам широ-
кие возможности для рекрутинга новых адептов, выстраивания цепочек взаимо-
действий, распространения противоправного контента [1]. В частности, 
экстремистские организации все чаще используют технологии таргетинга – со-
вокупность подходов, направленных на выделение целевой аудитории внутри 
сообщества, для привлечения новых членов [2]. Недавние исследования пока-
зывают, что инструменты вовлечения наиболее эффективны в начале экстре-
мистской деятельности, в фазах радикализации и рекрутинга [3]. Радикальные 
группы используют свободную и открытую природу интернета для формирова-
ния онлайн-сообществ и распространения литературы, учебных материалов в 
социальных сетях, для которых, в отличие от традиционных средств массо-
вой коммуникации, не существует эффективного инструментария регулиро-
вания содержимого. Экстремистские организации занимаются направленным 
таргетингом, рекрутируя новых участников на социальных сайтах, таких как 
Facebook, «ВКонтакте», и радикализированных веб-форумах, в том числе в 
рамках отдельных сообществ YouTube, 4chain, 8chan, Gab [4].  

Анализ открытых источников по тематике исследования выявил устой-
чивый, растущий с течением времени интерес исследователей к автоматиза-
ции процесса сбора, предварительной обработки, анализа и интерпретации 
содержания интернет-ресурсов для изучения процесса радикализации. 
Следует выделить следующие проекты в рассматриваемой области: 

а) общетематические исследования процесса радикализации и создания 
моделей радикализации [5–12]; 

б) узкотематические исследования различных идеологических платформ 
радикалов, индивидуальной и групповой динамики мобилизации на соверше-
ние насильственных инцидентов [13–20]; 
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в) создание баз данных по инцидентам, связанным с активностью ради-
калов и экстремизмом PIRUS [21–23]; 

г) изучение инструментов анализа данных социальных сетей [24–27]. 
Таким образом, имеет место факт растущего с течением времени интереса 

исследователей к автоматизации процесса сбора, предварительной обработки, 
анализа и интерпретации содержания интернет-ресурсов с целью прогнозиро-
вания процесса распространения деструктивного, противоправного контента и 
радикализации молодежи; прогнозирования инцидентов экстремистской и тер-
рористической направленности. Противодействие распространению идеологии 
терроризма, насильственного экстремизма, а также выявление противоправного 
контента является ключевой задачей нового Комплексного плана противодей-
ствия идеологии терроризма в Российской Федерации на 2019–2023 гг. Несмот-
ря на значительный прогресс в области контент-анализа интернет-ресурсов,  
отсутствуют единый комплексный подход к реализации превентивных мер по 
пресечению распространения деструктивного контента в социальных медиа, и 
инструменты, позволяющие оперативно выявлять такого рода контент. В част-
ности, инструменты для выявления информации распространяемой ультрапра-
выми радикальными организациями. 

Методы автоматизированного обнаружения ультрарадикальных сооб-
ществ и перекрестных связей между ними будут полезны для предваритель-
ной проверки текстовых документов, уменьшая нагрузку на аналитиков в 
сфере информационной безопасности [28]. Перекрестные связи – пользовате-
ли, являющиеся участниками одновременно хотя бы одного радикального и 
студенческого сообщества. Использование автоматизированных или полуав-
томатических инструментов сбора данных, основанных на анализе содержа-
ния текстовых сообщений форумов или веб-сайтов, где обмениваются край-
ними мнениями, потенциально позволяет оперативно выявить планирование 
инцидента. Такого рода инструменты полезны аналитикам правоохранитель-
ных органов при поиске «цифровых следов» радикалов.  

Ультраправые, ультралевые, исламистские онлайн-сообщества представ-
ляют собой распространенные типы насильственных экстремистских групп, 
которые действуют с конкретной целью – воздействие на общественное мне-
ние или разжигание политической нестабильности [29]. Радикальная группа, 
организующая подстрекательские, но мирные протесты, или политически 
мотивированный человек, участвующий в гражданском неповиновении, не 
считаются насильственными экстремистами. Чтобы классифицировать их как 
насильственных экстремистов, надо идентифицировать их намерения, такие 
как пропаганда, продвижение, мобилизация на совершение конкретных 
насильственных инцидентов. Насильственный экстремизм рассматривается 
как «поощрение, оправдание или поддержка совершения насильственного 
действия для достижения политической цели, идеологических, религиозных, 
социальных или экономических целей» [30]. Основная опасность онлайн-
радикализации заключается в ее способности быстро «заражать» большие 
онлайн-сообщества деструктивным контентом. 

Анализ современного состояния исследований в данной области позво-
ляет сделать следующие выводы: 

1. Большая часть исследований посвящена тому, как воинствующие экс-
тремистские группы используют сайты социальных сетей, а также онлайн-
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дискуссионные форумы для рекрутинга и мобилизации на совершение 
насильственных действий. 

2. Компьютерный анализ социальных сетей является одной из наиболее 
актуальных областей исследований. Основной исследовательской задачей 
является выявление организационной структуры сетей.  

3. Попытки профилировать отдельных пользователей с использованием 
методов интеллектуального анализа текста являются довольно успешными, 
примеры тому репозитории, созданные на базе консорциума START, универ-
ситета Мэриленда: PIRUS, BAAD, IVEO, TEVUS и др. [31]. 

Потребность в инструментах автоматизированного обнаружения де-
структивного контента и радикальных сообществ привела к росту интереса к 
методам анализа так называемого контента «темной паутины» (Dark Web). 
Под «темной путиной» понимается информация, полученная, как правило, с 
интернет-источников, в рамках которых взаимодействуют экстремисты [32]. 
Проблема в том, что «темные сети» имеют динамическую природу, и соот-
ветствующим образом усложняются задачи по сбору, предварительной обра-
ботке, хранению и анализу данных. 

Задача сбора информации из социальных сетей, даже при наличии огра-
ничений, устанавливаемых владельцами ресурсов, является к настоящему 
моменту частично решенной, благодаря разработкам и совершенствованию 
методов web mining. Нерешенными остаются задачи повышения качества 
формализации поисковых параметров, например словаря триггерных слов и 
выражений, под решаемые задачи и точности установления корреляционной 
зависимости между значениями различных параметров [33]. 

Наличие некачественных метаданных увеличивает сложности и техниче-
ские проблемы для сбора данных и лингвистического анализа, увеличивает 
количество «ложных» срабатываний. Это связано с тем, что пользовательские 
данные содержат «шум» – флуктуацию значений признаков, описывающих 
процесс, неправильную грамматику, слова с ошибками, интернет-сленг, аб-
бревиатуры, многоязычный текст, неформальные языковые выражения и т.п. 

Применение методологии оценки сходства профилей для выявления экс-
тремистских групп основано на линейном и обобщенном регрессионном мо-
делировании и представляет собой набор инструментов для применения к 
данным, которые получены в форме наблюдений (именованных групп) по 
переменным (признакам и поведению групп), чтобы выявить сеть отношений 
между группами на основе их атрибутов и поведенческого сходства. 

Был поставлен исследовательский вопрос – каким образом можно в опе-
ративном режиме проводить мониторинг радикализации студентов, не обла-
дая собственной инфраструктурой мониторинга социальных сетей. Изучая 
вопрос автоматизации обнаружения ультраправых сообществ в социальных 
сетях, была сформулирована гипотеза о том, что существуют автоматизиро-
ванные парсинговые сервисы, позволяющие сотрудникам службы безопасно-
сти университета проводить мониторинг социальной сети для определения 
количества студентов из официальных студенческих сообществ, подписанных 
на радикальные сообщества, а также использование данных сервисов позволит 
корректировать программу профилактических мероприятий управления по 
режиму безопасности университета в рамках выполнения Комплексного пла-
на противодействия экстремизму и терроризму на 2019–2023 гг. В данной 
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работе рассматривается только информация, находящаяся в свободном до-
ступе в сети интернет. В качестве экспериментальной площадки была выбра-
на социальная сеть «ВКонтакте». Фокус нашего внимания направлен на уль-
траправые сообщества. Ультраправые (alt-right) движения, сообщества в 
зарубежной исследовательской практике чаще всего рассматривают как по-
литический блок, который стремится объединить деятельность нескольких 
различных экстремистских движений или идеологий. Несмотря на то, что alt-
right распространился в международном масштабе, его центр влияния нахо-
дится в Соединенных Штатах и берет свое начало от Ричарда Спенсера, из-
вестного белого националиста, который ввел в оборот термин «alt-right». Ряд 
различных типов ультраправых отождествляют себя, идентифицируют или 
мимикрируют под белых националистов. Региональные движения могут 
иметь совершенно разные приоритеты и острые проблемы, но в то же время 
разделяют основные идеи белых националистов. Всплеск инцидентов, со-
вершенных ультраправыми группами, наблюдается в последние несколько 
лет, и исследователи фиксируют экспоненциальный рост количества сооб-
ществ такого рода [34, 35]. 

Парсер – это сервис, который позволяет выявлять и анализировать целе-
вую аудиторию, как правило, для интернет-коммерции. Например, можно 
найти промопосты, которые конкуренты используют в рекламе, посмотреть, 
какие из них наиболее популярны. С помощью парсера можно найти тех, кто 
разместил целевые аудио- и видеофайлы, или получить информацию о коли-
честве лайков, комментариев, репостов и т.п. При этом имеются различные 
фильтры для сортировки сообществ или пользователей: по интересам, веро-
исповеданию, количеству контента. 

В рамках исследования были рассмотрены 13 общедоступных парсеров для 
социальной сети «ВКонтакте»: «Гамаюн», CleverTarget, ТаргетоLOG, MarkFin-
der, BorstchРетаргет, «Лимботаргет», «Барков», PepperNinja, RetargetSexy, 
SegmentoTarget, TargetHunter 3.0, «ЦереброТаргет», Starcomment. 

Специфика работы указанных парсеров в следующем: 
– наличие возможности поиска сообществ с аналогичной целевому со-

обществу аудиторией; 
– количество подписчиков и количество пересечений с исходным сооб-

ществом социальной сети отображается в абсолютных величинах и процент-
ном соотношении; 

– наличие возможности формирования целевой аудитории (список поль-
зователей, состоящих в трех и более целевых сообществах);  

– определение лидеров мнений в рамках целевых сообществ – пользова-
телей, обладающих наибольших количеством подписчиков; 

– наличие возможности параметризованного поиска целевой аудитории: 
по ключевым словам; являющихся участниками нескольких аналогичных 
сообществ; активных по отдельным постам и т.д.; 

– привязка геолокационных данных основана на многоступенчатой 
оценке данных из разных источников, а не только информации из профиля 
пользователя; 

– категория интересов в профиле пользователя формируется механиз- 
мами социальной сети на основе того, куда пользователь заходит, что клика- 
ет и т.д. 
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Для решения поставленной задачи были проанализированы вовлечен-
ность сообщества в радикальные ультраправые группы, а также перекрестные 
связи между ними и студенческими сообществами, выбранными в качестве 
экспериментальных. На первом этапе работы был проведен экспертный отбор 
сообществ с выраженной ультраправой идеологической платформой. В вы-
борку попало тридцать сообществ. На втором этапе с помощью парсинговых 
сервисов «Барков», Peper.ninja и Target Hunter выявлены пересечения между 
сообществами по подкатегориям:  

– поиск пересечений всех ультраправых групп (выбранных для экспери-
мента) с отдельно взятым студенческим сообществом; 

– поиск пересечения выявленных участников ультраправых сообществ со 
студенческими. 

Обобщенная схема автоматизированного обнаружения перекрестных 
связей сообществ социальной сети приведена на рис. 1. По этическим сооб-
ражениям радикальные и студенческие сообщества обозначены как РС и СС 
соответственно. На третьем этапе работы были сегментированы выявленные 
перекрестные связи и проведено аналогичное тестирование через другие пар-
серы для сравнения результатов. 

 
Рис. 1. Обобщенная схема автоматизированного обнаружения перекрестных связей пользователей 

ультраправых сообществ социальной сети 

Чтобы дать некоторое представление о том, как проводилось исследова-
ние, и сравнить производительность каждого парсера, опишем этапы сегмен-
тирования и перекрестной проверки. Статистика, представленная в этом раз-
деле, основана на агрегированных результатах. 

Последовательность поиска и обнаружения перекрестных связей: 
1. Через сервис «Барков» в разделе «Состоящие в нескольких группах» 

вводятся группа СС № 1 и все выбранные ультраправые группы. Задается 
значение параметра «состоящих в не менее чем N сообществах одновремен-
но», равное 2. 

2. Предыдущую операцию продолжаем для разных количеств сообществ, 
увеличивая каждый раз на одно, и записываем каждый результат в отдельный 
файл. 
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3. Далее через сервис TargetHunter в разделе «Инструменты – Пересече-
ние баз», вводим Аудитория-1: СС № 1, Аудитория-2 – список ссылок поль-
зователей из каждого файла по пересечению. Получаем результат – участни-
ки, состоящие в группе СС № 1 и в группах ультраправых с количеством 
пересечений не менее заданного числа. Выполняем данную операцию для 
каждого файла.  

4. Так как сервис «Барков» позволяет искать пересечения пользователей, 
состоящих в количестве сообществ «не менее чем», необходимо обработать 
полученный результат, убрав пользователей, находящихся одновременно в 
разных пересечениях. Правильный результат у большего количества пересе-
чений. 

5. Предыдущие операции повторяем для сообщества СС № 2. 
6. Повторяем те же операции в другом парсинговом сервисе. Сравниваем 

результат. По итогам тестирования – результат сравнения обнаруживает 
набор со значительной точностью. 

В качестве эксперимента были выбраны два крупных студенческих со-
общества СС № 1 и СС № 2 с количеством подписчиков 22 000 и 1 600 соот-
ветственно, наиболее полно представляющих студенческую аудиторию уни-
верситета. Экспертом были выбраны наиболее активные радикальные 
ультраправые сообщества, их количество составило 30. Фильтрация от ботов 
предусматривается средствами парсингового сервиса.  

Далее по предложенному алгоритму были найдены пользователи, состо-
ящие в радикальных ультраправых сообществах. Также были найдены поль-
зователи, состоящие одновременно в нескольких радикальных ультраправых 
сообществах. Визуализация полученных результатов приведена на рис. 2. 

 
Рис. 2. Гистограмма пересечения сообществ СС и РС 

Для радикальных ультраправых сообществ, которые не указаны на 
рис. 2, пересечения не обнаружены. 

Также были найдены пользователи, состоящее одновременно в несколь-
ких радикальных ультраправых сообществах. Результаты показаны на рис. 3. 
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Рис. 3. Гистограмма одновременного нахождения пользователей в разных РС 

На рис. 3 отображена информация для пользователей, находящихся од-
новременно в двух и более радикальных ультраправых сообществах. В сооб-
ществе СС № 2 пользователей, состоящих в более чем в 1 РС, на момент про-
ведения исследования не выявлено. 

Заключение 
Результаты, представленные в этой статье, подтверждают вывод о том, 

что автоматизированное обнаружение перекрестных связей пользователей 
радикальных ультраправых сообществ в социальной сети является достижи-
мой целью. 

Научная новизна данного исследования заключается в том, что данный 
подход расширяет возможности исследователей, не имеющих собственной 
инфраструктуры мониторинга и анализа социальных сетей с целью изучения 
процесса радикализации. 

Проверив эффективность нашей гипотезы через парсинговые сервисы 
для реальных условий, мы продемонстрировали, что такие инструменты ав-
томатизированого обнаружения будут четко вписываться в рабочий процесс 
групп по анализу информации.  

Однако исследование показало, что различные парсинговые сервисы на 
аналогичные запросы предоставляют отличные друг от друга результаты. 
Поскольку внутренняя логика работы этих сервисов является скрытой, одно-
значно указать причину несовпадения результатов не представляется воз-
можным. Также следует отметить, что, хотя существующие решения могут 
быть использованы в качестве инструментов выявления целевых сообществ в 
социальных сетях, предоставляемые ими функции не являются достаточными 
при решении задач выявления деструктивных идеологических платформ и 
могут применяться лишь на начальных этапах соответствующих социологи-
ческих исследований. 

Таким образом, актуальной и все еще нерешенной является задача разра-
ботки программного инструментария автоматизации социологических иссле-
дований на основе данных, извлекаемых из социальных сетей. В настоящее 
время научная группа ТПУ проводит тестирование разработанного специали-
зированного парсера под вышеобозначенные задачи. 
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In the last decade, the coverage of social networks on the Internet by radical groups has 

expanded and provided militant extremists with many opportunities to recruit new adherents, build 
chains of interactions, and distribute illegal content. Extremist organizations engage in targeting, 
recruiting new members on social sites such as Facebook, VKontakte, and on radicalized web forums, 
including within individual communities. The main danger of online radicalization lies in its ability to 
quickly “infect” large online communities with destructive content. On the other hand, the Internet 
facilitates the study of extremist views. The use of automated or semi-automatic data collection tools 
based on the analysis of the website text content where extreme opinions are potentially distributed 
allows identifying incident planning quickly. As part of the study, we formulate an assumption on the 
effectiveness of using existing parsing services to automate the detection of cross-links between ultra-
right community users. In this article, we consider only information that is freely available on the 
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Internet. As an experimental site, we chose the social network VKontakte. To solve the problem, we 
analyzed the involvement of the community in radical far-right groups, as well as cross-links between 
them and student communities selected as experimental. Two student communities SC 1 and SC 2 
were selected with the number of subscribers 22,000 and 1,600, respectively. The expert selected 30 
radical ultra-right communities. According to the proposed algorithm, we found users who are 
members of a radical far-right community, as well as users who are simultaneously members of several 
radical far-right communities. The study showed that automated detection of cross-links between users 
of radical far-right communities in a social network is an achievable goal. However, various parsing 
services for similar requests provide results different from each other. Thus, the challenge remains to 
develop software tools for automating sociological research based on data retrieved from social 
networks. 
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«ЛУЧ СВЕТА В ТЕМНОМ ЦАРСТВЕ»: СОЦИАЛЬНЫЙ 
ОПТИМИЗМ НАСЕЛЕНИЯ АЛТАЙСКОГО КРАЯ  

В КРАТКОСРОЧНОЙ ПЕРСПЕКТИВЕ 

Статья посвящена рассмотрению социального оптимизма жителей Алтайского 
края. Социологическое исследование показало, что большинство жителей выражают 
социальный оптимизм в краткосрочной перспективе. Неоднозначность таких ре-
зультатов связана с тем, что Алтайский край имеет не самые высокие по сравнению 
с другими регионами России показатели качества жизни, однако большинство людей 
относят себя к оптимистичным.  
Ключевые слова: социальный оптимизм, счастье, Алтайский край. 

Постановка исследовательской проблемы 

Каждый российский регион живет по-своему, решает свои актуальные 
социальные проблемы в силу сложившейся социально-экономической и со-
циально-политической региональной специфики. Алтайский край среди про-
чих субъектов Российской Федерации занимает одно из последних мест, и 
такая ситуация практически не изменялась на протяжении довольно длитель-
ного времени. По многим показателям развития регион уступает другим ре-
гионам не только в масштабе всей страны, но и на уровне Сибирского феде-
рального округа. Например, по итогам 2010 г. инвестиции в основной 
капитал для края достигли предпоследнего показателя по регионам округа, в 
то же время объем долга по отношению ко всем доходам консолидированно-
го бюджета вывел Алтайский край на «лидирующие» позиции [1. С. 26, 30], а 
в 2019 г. в рейтинге средних зарплат в малых и средних населенных пунктах 
субъектов Российской Федерации край показал только 70-й результат [2]. 
Кроме того, по данным фонда «Петербургская политика» за декабрь 2019 г., 
Алтайский край как в 2009 г., так и в 2019 г. входит в число 20 регионов Рос-
сии с самым низким уровнем доходов [3]. В основном разнообразные рейтин-
ги оперируют понятием «качество жизни», которое «являет собой сложный 
функциональный феномен. Оно не только выступает важным показателем и 
стратегической целью развития территории, но и во многом определяет жиз-
недеятельность горожан» [4. С. 140]. Разумеется, этот показатель рассчиты-
вается и для сельского населения, но он обязательно должен включать соци-
альный оптимизм и, возможно, уровень счастья людей.  

Между тем индекс счастья российских городов, рассчитанный монито-
ринговым агентством NewsEffector совместно с фондом региональных иссле-
дований «Регионы России», отвел столице Алтайского края г. Барнаулу толь-
ко 61-е место и 81-е место г. Бийску. При этом на вопрос «Вы чувствуете 
себя счастливым в Вашем городе?» 67% барнаульцев ответили положительно 
(https://www.gosrf.ru/news/5927). Ситуация, конечно, может меняться в целом 
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по региону: проведенное в 2018 г. на факультете социологии Алтайского госу-
дарственного университета (АлтГУ) социологическое исследование обнару-
жило 52% счастливых жителей края с учетом сельского населения. Индекс 
показательный, хотя вызывает все же множество вопросов. Один из таких 
вопросов – о социальном оптимизме в крае – и поставлен в центр настоящей 
статьи. Счастье, оптимизм, субъективное благополучие – вещи нераздельные 
в условиях современной социальной реальности. Так, например, в работе 
О.В. Васильевой приведены коэффициенты корреляции между состоянием 
оптимизма и оценкой респондентами уровня своего счастья [5. С. 36], в дру-
гом исследовании приводится интегральный показатель общего восприятия 
социального благополучия, при расчете которого также учитывается опти-
мизм («я всегда смотрю на свое будущее с оптимизмом»: согласен / не согла-
сен») [6. С. 27]. В этом контексте важное значение также приобретает фактор 
удовлетворенности жизнью: «среднее значение удовлетворенности жизнью в 
России составило 5,79 балла по шкале от 0 до 10, среднее значение уровня 
счастья – 6,22» [7. С. 66]. Как видим, «общероссийское счастье» невелико, но 
все же превосходит медиану. В этой связи закономерен вопрос: если жители 
края в большинстве своем чувствуют себя счастливыми, несмотря на слож-
ности регионального развития (и главную из них – невысокий уровень жизни), 
то, может быть, это связано с социальным оптимизмом (люди счастливы, пото-
му что с оптимизмом смотрят в будущее)? Ответ на этот вопрос важен с точ-
ки зрения определения перспектив развития региона, пока же мы в кратко-
срочной перспективе дадим оценку социальному оптимизму населения края. 

Социальный оптимизм: экзистенция или полилог  
с реальностью 

Научный дискурс относительно социального оптимизма активно начал 
формироваться в социальном знании в течение последнего десятилетия. По 
сути дела стимулом для включения понятия «социальный оптимизм» в акту-
альные исследовательские практики социологов, скорее всего, можно считать 
философские представления о счастье, прогрессе, социальном самочувствии, 
социальных надеждах и разочарованиях. Так, например, по выражению 
К.Х. Момджяна, «общепризнано, что идея прогресса – восходящего развития, 
усовершенствования общества – играла колоссальную роль в самосознании 
европейской цивилизации» [8. С. 36]. Между тем «анализ феномена социаль-
ного оптимизма позволяет осмыслить его сущность и роль в преобразовании 
социальной реальности, особенностей влияния протекающих процессов со-
циокультурной динамики на изменение когнитивной, эмоциональной и воле-
вой составляющих мотивационной сферы индивида. Социальный оптимизм 
включает в себя такие структурные элементы, как уверенность, вера, надеж-
да, позитивные ожидания будущего» [9].  

Рассмотрение социального оптимизма в плоскости «самосознания циви-
лизации» вполне оправдано, поскольку он может повлиять на перспективы 
прогресса и в то же время задать тон для дискуссий по поводу будущего со-
стояния социального мира. В любом случае социальный оптимизм в руках 
социолога – это возможность показать, как в умах и душах людей уже утра-
чены или еще наличествуют светлые представления о будущем в различных 
вариантах взаимодействия человека, общества и культуры. Вероятно, соци-
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альный оптимизм можно соотнести и с социальным ресурсом, под которым 
подразумевается «включенность в различных отношениях (дружеских, род-
ственных, земляческих и т. д.), обеспечивающих доступ к ресурсам других 
участников сетей или более эффективное их использование с их помощью 
собственных»  [10. С. 50]. Помимо этого, социальный оптимизм может рас-
сматриваться и как личный ресурс, а значит, «формирование социального оп-
тимизма как личного ресурса определяется сдержанным отношением или 
неприятием коллективных форм или опеки, вмешательства государства и ве-
рой в собственные силы, возможности не просто как-то устроиться в жизни, 
но и, действуя на свой страх и риск, достичь определенной степени самореа-
лизации»  [11. С. 141]. Условно говоря, социальный оптимизм как социаль-
ный ресурс – это надежда на лучшее, а как личный ресурс – это вера в свет-
лое будущее.  

Разница здесь в том, что надежда – это скорее сдержанный, подвержен-
ный объективным в виде социальных тенденций и субъективным в форме 
общественных ожиданий взгляд социума вперед, а вера – это человеческая 
экзистенция, сопряженная с переживаниями, радостью, гордостью, осознани-
ем вечности или кратковременности бытия, и т.д. Логично в связи с этим 
предположить, что «социальный оптимизм, таким образом, являясь, с одной 
стороны, проекцией влияния внешней среды, с другой – во многом определя-
ется осознанием личной ресурсоспособности. Вера в собственные силы по-
могает сконцентрироваться на уходе от общественных проблем как проблем, 
не имеющих принципиального значения для того, чтобы достичь состояния 
„жизнь удалась“»  [Там же]. 

Социологу предстоит дифференцировать «надежду» и «веру» для того, 
чтобы понять, что стоит за социальным оптимизмом населения – полилог с 
реальностью, когда люди, например, чувствуют заботу со стороны государ-
ства, могут реализовать свои гражданские инициативы, или же это состояние 
экзистенции, когда человек черпает оптимизм из своих внутренних резервов 
и ресурсов, и в этом случае его субъективные представления в достаточной 
степени изменчивы и спонтанны. Заслуживает внимания и то обстоятельство, 
при котором несчастливый человек может оказаться оптимистом, а счастли-
вый, наоборот, пессимистом.  

Поэтому не стоит забывать, что существует и обратная сторона опти-
мизма – пессимизм. Ученые все чаще в своих исследованиях обращаются к 
данному понятию для того, например, чтобы показать закономерность: 
«сужение временной перспективы и рост пессимизма происходили постепен-
но, и надежды на возможную позитивную динамику со временем сменились 
чувством безысходности»  [12. С. 108]. Этот вывод последовал по результа-
там изучения настроений жителей села, однако нам стало интересно измерить 
«чувство безысходности» населения Алтайского края не только в селе, но и в 
черте города, а также показать, насколько безысходность «мешает» повысить 
или снизить градус социального оптимизма.  

Обзор социально-экономического положения и региональных 
особенностей Алтайского края: кризис или есть надежда? 

Безусловно, Алтайский край – достаточно перспективный регион в соци-
ально-экономическом плане: прежде всего, в сельском хозяйстве край остает-
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ся на лидирующих позициях в стране. В несколько более сложном положе-
нии находится промышленное производство, однако к концу 2018 г., по дан-
ным Федеральной службы государственной статистики, наметились сдвиги в 
положительную сторону в увеличении объема товаров и продукции соб-
ственного производства  [13], что свидетельствует о тенденции выхода из ин-
дустриального кризиса. Эта тенденция пока не позволяет сделать вывод о 
существенном скачке в промышленности края, однако уже сейчас может опо-
средованно сказаться на уровне социального оптимизма населения. Пока по-
прежнему острой остается проблема безработицы, особенно в сельской мест-
ности.  

Несмотря на трудности развития и в связи с этим не самые высокие эко-
номические показатели в сравнении с другими регионами и России, и Сибир-
ского федерального округа, край занимает активную позицию не для «выжи-
вания», а для существенных изменений, способных повлиять на уровень 
жизни населения. Отчасти откликом на это положение дел является выраже-
ние социального оптимизма жителей края, хотя бы и в краткосрочной пер-
спективе. 

В последнее время социально-экономические и социокультурные осо-
бенности Алтайского края исследователи в основном связывают с пригра-
ничным положением края, поскольку он граничит на юге и западе с Восточ-
но-Казахстанской и Павлодарской областями Казахстана. В научном 
дискурсе выделяются следующие характерные черты края, которые возника-
ют в силу, прежде всего, его географического приграничного положения: во-
первых, «по результатам самооценки населением приграничных регионов 
своего материального положения в настоящее время к бедным и очень бед-
ным себя отнесли 16,0% (в том числе к последним – 2,0%). Средне оценили 
свое материальное положение 69,3% населения региона; 14,7% отметили, что 
живут достаточно обеспеченно…»  [14. С. 179–180].  

Во-вторых, Алтайский край можно отнести к регионам с высокими показа-
телями рисков социальной эксклюзии и социальной безопасности лиц пожилого 
возраста  [15]. Кроме того, в-третьих, эксперты обнаружили, что «массовый от-
ток молодежи из села привел к качественным сдвигам в демографической 
структуре сельского населения Алтайского края… в отдельных периферийных 
районах, преимущественно в небольших селах, критически затруднено демо-
графическое воспроизводство. Такие изменения не остались без внимания сель-
ских жителей: в рейтинге социальных проблем села в 2017 г. миграция молоде-
жи переместилась на второе место после безработицы…»  [16. С. 172]. Помимо 
этого, в-четвертых, край демонстрирует активность национально-культурных 
объединений в содействии социальной адаптации и интеграции этнических 
сообществ  [17], что сглаживает многие проблемы межнационального взаи-
модействия и значительно снижает опасность разрастания соответствующих 
конфликтов в этнической среде. Это обстоятельство имеет важное значение 
для развития приграничного региона  [18]. 

Как видим, на фоне определенных социально-экономических сложно-
стей развития края, таких как, например, недостаточно высокий уровень ма-
териального обеспечения населения и рост безработицы, миграционные по-
тери и сложности демографического воспроизводства и т.д., у региона тем не 
менее имеется ряд преимуществ, которые, безусловно, могут сказываться на 
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социальном оптимизме жителей. К таким преимуществам можно отнести 
внедрение социальных программ, повышающих социальное благополучие 
населения, что становится приоритетом стратегического развития системы со-
циальной защиты населения в крае  [19]; прирост индекса производства продук-
ции сельского хозяйства и ее реализации, а также валовые сборы сельскохозяй-
ственных культур  [20]; высокий уровень преемственности основных 
традиционных ценностей в алтайских семьях и их транслирования последую-
щим поколениям  [21], что наиболее важно для социального самочувствия лю-
дей и в целом социальной динамики поколений  [22] и т.д. Но, разумеется, не 
только социально-экономические показатели влияют на отношение населения 
края к жизни, оказывая, таким образом, воздействие на формирование и соци-
ального оптимизма, и счастья. Как полагают исследователи, «на уровне обы-
денного сознания счастье часто отождествляется с благосостоянием, высшим 
благом, рассматривается как наивысшее достижение, включающее в себя все 
иные желаемые приобретения, в том числе богатство, здоровье, работу, славу, 
любовь, уважение, спокойствие, семью, детей, радости и т.д.»  [23. С. 121].  

Социальный оптимизм, вслед за счастьем, возникает и в силу того, что 
население проживает в благоприятных климатических или иных территори-
альных условиях. При проведении эмпирического исследования мы учитыва-
ли это обстоятельство и задавали респондентам вопрос, в частности, о том, 
каким образом влияет на их социальный оптимизм географическое положе-
ние Алтайского края, удаленность от европейской части страны, особенности 
климата, самоидентификация себя с сибиряками («сибирское здоровье», «си-
бирская удаль») и т.д.  

Таким образом, исходя из объективных данных, полученных в ходе раз-
личных прикладных исследований, Алтайский край постоянно и на протяже-
нии длительного времени испытывает сложности социально-экономического 
развития, особенности в секторе промышленного производства, но вместе с 
тем в силу своего приграничного положения, особенных климатических и 
иных территориальных и социокультурных специфических черт способству-
ет формированию социального оптимизма у населения, по крайней мере в 
краткосрочной перспективе.  

Характеристика эмпирического исследования 

Социологи АлтГУ дважды затрагивали проблему социального оптимиз-
ма населения Алтайского края: в 2018 г. было осуществлено исследование, 
посвященное непосредственно изучению социального оптимизма, и в 2018–
2019 гг. исследование лишь частично затрагивало указанную проблематику. 
Между тем на основе обобщения полученных данных определяемая кратко-
срочная перспектива составляет не более одного года. Этот показатель может 
быть объективирован несколькими моментами, например необходимостью 
ежегодной реализации запланированных в регионе целевых социальных про-
грамм, что может повлиять на настроения жителей при решении значимых 
социальных проблем или, напротив, невыполнении социальных обязательств. 
Также имеет значение состояние демографических процессов: оно должно 
быть более-менее стабильным в течение года, а органы власти готовят еже-
годные отчеты о состоянии процессов в регионе (движение населения: рож-
даемость / смертность, миграция и т.д.). Свою роль, хотя и опосредованно, 
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играет повышение или понижение рейтинга региона в общероссийских под-
счетах (колебания, как правило, происходят ежеквартально, однако в среднем 
за год такой рейтинг показывает почти константный результат). Таким обра-
зом, краткосрочная перспектива социального оптимизма может быть очерче-
на рамками одного года или менее.  

Значение определения социального оптимизма в течение одного года 
можно признать оправданным, поскольку, как полагают исследователи, «чув-
ство, что затрачиваемые усилия не приносят результата, приводит к сужению 
временной перспективы до точки сегодняшнего выживания, индивид отказы-
вается от усилий, направленных на постановку отдаленных целей, перспек-
тивное планирование и выработку рациональных стратегий реализации наме-
ченного. Активность приобретает хаотичный характер, ее эффективность еще 
больше снижается, и чувство беспомощности и утраты контроля над событи-
ями собственной жизни растет. Круг замыкается»  [12. С. 108]. «Круг» соци-
ального оптимизма – это тот момент, когда люди, несмотря на имеющиеся 
сложности, меняют свой взгляд на мир и на жизнь, и, возможно, это способно 
повлиять на снижение уровня социальной напряженности, преступности, 
конфликтов на национальной почве и т.д. Пусть это изменение окажется не 
очень продолжительным по времени, однако оно укрепляет волю народа, от-
крывает возможности для новых социальных проектов.  

В ходе эмпирического исследования и в первом (2018), и во втором 
(2018–2019) случаях использовался массовый социологический опрос жителей 
Алтайского края. В первом исследовании «От социального пессимизма к соци-
альному оптимизму в Алтайском крае» приняли участие 912 респондентов (вы-
борка по возрасту, полу, роду деятельности), второе исследование «Разработ-
ка и продвижение комплекса мер социального характера по снижению 
уровня социальной напряженности и конфликтности населения в Алтайском 
крае» проводилось в виде опроса населения по квотной стратифицированной 
выборке методом стандартизированного интервьюирования (1 220 респон-
дентов в четырех городах и шести районах Алтайского края). Основные вы-
воды в настоящей статье представлены по первому исследованию, второе ис-
следование еще продолжается (под рук. В.В. Нагайцева), однако некоторые 
данные, полученные в ходе его проведения, также могут быть интересны. Кро-
ме того, результаты региональных измерений в ряде случаев соотносились с 
периодически проводимым начиная с 2010 г., опросом «ФОМнибус» «Социаль-
ный оптимизм: краткосрочная перспектива» (53 субъекта РФ, 104 населенных 
пункта, 1 500 респондентов) (https://bd.fom.ru/report/map/d221907). 

Для целей исследования был разработан соответствующий оригиналь-
ный инструментарий. В частности, ключевыми показателями социального 
оптимизма были определены следующие характеристики: 1) отношение к 
жизни в целом, включая мировоззренческую позицию (взгляды на жизнь, 
религиозность, политическая ориентация, modus vivendi и др.); 2) отношение 
к окружающим, в том числе к органам власти, их действиям; 3) отношение к 
географическому пространству (любовь к малой родине, самоидентификация, 
влияние климата, удаленности от европейской части России и т.д.); 4) опре-
деление перспектив жизни в связи с влиянием актуальных проблем региона: 
социально-экономической ситуации в целом, состояния аграрного сектора 
региональной экономики, промышленного производства и др.  
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Данные характеристики позволят соотнести социальный оптимизм насе-
ления с типом человеческого капитала, формируемого в связи с занятостью 
людей в сельском хозяйстве, промышленности, а не только под воздействием 
социальных программ, направленных на решение социокультурной ситуации 
в регионе. 

Оптимистичный край и оптимистичные люди. Человеческий 
капитал и социальный оптимизм 

Итак, такой субъект России, как Алтайский край, отличает парадоксаль-
ная, на наш взгляд, особенность. С одной стороны, регион имеет низкий рей-
тинг по качеству жизни населения (по данным рейтингового агентства «РИА 
рейтинг» за 2018 г. 73-е место  [24]). С другой стороны, большинство жителей 
края чувствуют себя счастливыми, как отмечалось выше. И поскольку обна-
ружилась такая специфика, была поставлена задача измерить социальный 
оптимизм населения региона в краткосрочной перспективе, чтобы по крайней 
мере или подтвердить триаду «невысокий уровень качества жизни – счастли-
вое население – оптимистичные люди», или внести в нее коррективы. Кстати, 
столь неожиданную триаду, если она все же состоятельна, можно отчасти 
объяснить тем, что в основе возможного беспокойства населения, которое, 
конечно же, не может не сказаться на индексе социального оптимизма, «во 
всех федеральных округах лежат реальные проблемы жизнедеятельности 
россиян. Спектр опасений и показатель их силы формируются под воздей-
ствием сочетания субъективной и социальной значимости проблемы, а также 
особенностей ее восприятия в конкретных, социокультурных, социально-
экономических и социально-политических условиях жизни региона. Первый 
фактор выступает явным, а второй – латентным детерминантом социальной 
тревожности»  [25. С. 62]. По-видимому, здесь может срабатывать некий ком-
пенсаторный механизм социальной ситуации, когда в условиях, допустим, 
социально-экономического кризиса регионального масштаба, снижения каче-
ства жизни населению региона не остается ничего иного, как компенсировать 
это положение верой в будущее и, возможно, более продуктивной актуализа-
цией различных сторон духовной жизни.  

При этом вероятность того, что «постоптимизм» (спустя некоторое вре-
мя после выраженного социального оптимизма) может обернуться не только 
разочарованиями, но и крахом надежд с далеко идущими последствиями, су-
щественно возрастает. Однако в этом вопросе нам необходимо обратиться к 
результатам эмпирических исследований. 

Следует прежде всего отметить, что оптимистами по жизни являются не 
так уж много жителей края – 31%, но вместе с тем это вовсе не обозначает, 
что остальная часть населения – это пессимисты. Респонденты обращали 
внимание на то, что они довольно критичны к себе и окружающим, но при 
этом не сказали бы, что являются оптимистами или пессимистами (12%); не-
которым оказалась близка позиция нигилизма или здорового скепсиса, но в 
этом случае участники исследования также затруднялись отнести себя к пес-
симистам или их противоположности (9%), и т.д. Вопросы о счастье не ста-
вились, однако при выяснении мировоззренческой позиции в некоторых слу-
чаях респонденты связывали со счастьем ощущения покоя, надежности, веру 
в бога, общение с окружающими и природой и др. На этом этапе исследова-
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ния напрашивался вопрос о том, что же необходимо современному человеку 
для счастья, но он был отметен, поскольку цель работы – выявить пределы 
социального оптимизма людей. При этом мы исходили из того, что повсе-
дневный или жизненный оптимизм не обязательно может совпадать с ожида-
ниями лучшей жизни, связанными с деятельностью органов власти, государ-
ства или общественными процессами.  

Он может также определяться приростом человеческого капитала как 
важнейшего производительного фактора развития экономики. Он может быть 
связан с формированием трудовых династий в сфере промышленного или 
сельскохозяйственного производства, увеличением числа фермеров и повы-
шением их роли в реализации социального развития сел, закреплением на 
местах трудоспособного и квалифицированного населения, особенно в сель-
ской местности, что, в свою очередь, приведет к снижению процессов регио-
нальной урбанизации и т.д.  

По данным упомянутого опроса «ФОМнибус», в течение 2018 – начала 
2019 г. россияне более чем сдержанно выражали социальный оптимизм: 
например, в начале прошлого года только 26% респондентов высказались за 
то, что жизнь в нашей стране станет лучше, но к июню 2019 г. этот показа-
тель стремительно пошел вниз и показал уровень 16%. Вместе с тем пример-
но 40% россиян были уверены, что жизнь через полгода-год никак не изме-
нится. При таком положении вещей могло бы возникнуть подозрение по 
поводу восприятия населением стабильности развития (положительный мо-
мент), если бы не приведенное падение одного из ключевых показателей  
(отрицательная оценка). На этом фоне население Алтайского края, оценивая 
потенциал региона в улучшении социальной обстановки, в большинстве сво-
ем (53%) высказывало надежду на изменения в лучшую сторону в ближайшее 
время. Перевес в социальном оптимизме по этому показателю был в пользу 
женщин средней возрастной категории и занятых в различных сферах дея-
тельности. Беспокойство по поводу оптимистичного будущего демонстриро-
вали жители сельской местности (62%), но при этом полностью не отказыва-
лись от мысли, что жизнь в любой момент может повернуться в лучшую 
сторону. Более сдержанными в этом плане были горожане: беспокойства и 
тревоги характерны для их жизни в целом, поэтому и беспокойство за буду-
щее входит в этот кейс, но в то же время пессимистами по отношению к со-
циальной реальности они не готовы себя признать. 

Традиционные для исследования благополучия, социальных трансфор-
маций вопросы о доверии к органам власти, органам местного самоуправле-
ния и чиновникам в целом не являются самостоятельными при изучении со-
циального оптимизма, но вместе с тем чаще всего позволяют соотнести веру 
в лучшую жизнь с деятельностью органов управления. На вопрос «Верите ли 
Вы в то, что органы власти способны в ближайшем будущем улучшить 
жизнь?» только 30% респондентов допустили такую возможность. Но при 
этом все больше людей склоняются в сторону приемлемости личного участия 
или участия общественных организаций в улучшении жизни в краткосрочной 
перспективе. Так, об этом заявила почти половина всех опрошенных жителей 
края. Отметим и значимую когорту жителей края, которые затрудняются 
определиться с тем, способны ли органы власти в ближайшем будущем 
улучшить жизнь. 
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Для конкретизации ожиданий населения от возможного улучшения жиз-
ни в ближайшем будущем был задан ряд вопросов, нацеленных на выявление 
факторов регионального развития, которые население оценивает как пози-
тивные и которые способны в ближайшее время изменить жизнь в лучшую 
сторону. Полученные значимые результаты касались, например, необходимо-
сти индустриализации региона, поддержки сельского хозяйства, развития 
газификации территорий, возобновляемых форм энергетики, но вместе с тем и 
поддержки малокомплектных школ, фельдшерско-акушерских пунктов и т.д. 
Этот список можно уже считать традиционным для регионов, однако любо-
пытно то, что жители края при невысоком индексе доверия к власти не упу-
стили возможности высказать аванс доверия новому губернатору региона и 
отчасти связывают надежды на лучшее и с его персоной. Но в целом соци-
альный оптимизм жителей края в подавляющем большинстве (81%) связан с 
тем, что лучшая жизнь в недалеком будущем зависит от них самих, от воз-
можностей устроиться в этой жизни, найти счастье в семье, работе, творче-
ском развитии и т.д. 

Человеческий капитал как фактор повышения социального оптимизма у 
жителей Алтайского края опосредованно был выявлен в ходе эмпирического 
исследования. Так, например, на вопрос «Допускаете ли Вы возможность, что 
получение качественных знаний и профессиональная реализация в труде спо-
собны в перспективе улучшить ситуацию в экономике региона?» 81% ре-
спондентов ответили утвердительно. При этом подавляющая часть участни-
ков исследования (76%) признала необходимость сохранения действующих и 
появления будущих рабочих мест едва ли не самым основным показателем, 
способным вывести регион из кризиса, т.е. для людей по-прежнему важны 
трудовая стабильность и понимание перспектив в занятости.  

По сути, человеческий капитал может рассматриваться в системе  
воспроизводства человеческого потенциала. При этом концепции человече-
ского капитала в основном акцентируют внимание преимущественно на эко-
номической роли человека, а для концепций человеческого потенциала  
характерно ставить в центр исследований равенство и расширение возможно-
стей самореализации людей в условиях экономической результативности 
труда, общественного благополучия и устойчивого развития  [26]. Разумеется, 
отношение к труду, возможности получать справедливую оплату труда, осо-
знание ценности вклада каждого работника в экономику региона и другие 
социально-экономические показатели становятся важнейшими при формиро-
вании социального оптимизма населения. При проведении эмпирического 
исследования жителям Алтайского края был задан вопрос о роли труда в 
улучшении жизни в крае: «Считаете ли Вы, что труд будет сохранять в бу-
дущем важное значение для улучшения жизни людей?» Полученные резуль-
таты показали высокий уровень надежд жителей на то, что именно труд мо-
жет повлиять на стабилизацию социальной жизни в будущем: горожане так 
считают в 80% случаев, жители села – в 84%. Роль человеческого капитала в 
формировании социального оптимизма опосредованно подтверждается и тем 
обстоятельством, что при проведении фондом «Петербургская политика» 
мониторинга основных событий социально-политической жизни регионов в 
список значимых событий для Алтайского края попали в основном события, 
связанные с промышленным производством, например «запуск на барнауль-
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ском предприятии „Любава“ первого в крае производства маргарина и спре-
дов» и т.д.  [3]. 

Основные выводы 
Население Алтайского края, судя по результатам социологического ис-

следования, поддерживает социальный оптимизм в краткосрочной перспек-
тиве. При интерпретации полученных результатов было трудно удержаться 
от метафоры «луч света в темном царстве», однако она очень уместно харак-
теризует сложившуюся обстановку в регионе по принципу «невысокий уро-
вень качества жизни – счастливое население – оптимистичные люди». Ситуа-
ция на самом деле не такая простая: жители края черпают оптимизм во 
внутренних силах, не теряют надежду на лучшую жизнь, несмотря на слож-
ности регионального развития, накопившийся груз социальных проблем (что 
зачастую происходит в разных регионах России). Вера и надежда в людях 
есть всегда – по-видимому, именно этот тренд можно заявить как обязатель-
ный элемент социального оптимизма. Между тем обнаруживается еще одна 
очень важная, на наш взгляд, деталь: люди стараются давать оценки перспек-
тивы лучшей жизни не только с эмоциональной точки зрения, но и рацио-
нально анализировать и осмысливать происходящее в социальной реально-
сти. И уже на основе такого анализа составлять свое мнение по поводу 
перспектив дальнейшей жизни.  
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“A RAY OF LIGHT IN THE KINGDOM OF DARKNESS”: SOCIAL OPTIMISM OF 

THE POPULATION OF ALTAI KRAI IN A SHORT-TERM PERSPECTIVE 
Keywords: social optimism; happiness; Аltai Krai. 

The article discusses the social optimism of the inhabitants of Altai Krai. A sociological study 
conducted in 2018–2019 showed that the majority of the residents express social optimism in a short-
term perspective. The ambiguity of such results in their interpretation is due to the fact that Altai Krai 
does not have high quality-of-life indicators in comparison with other regions of Russia, but most 
people consider themselves to be happy and optimistic. The research of the features of social optimism 
manifestation among the inhabitants of the region has resulted in revealing an important aspect: a 
contradiction between the real conditions of people’s social life and their moods and assessments of 
social reality. It is suggested that such a situation is possible due to a more rational – and not only 
emotional – attitude of the population to the events and processes taking place. This means that the 
population has become more rational in assessing the situation in the region on the basis of 
socioeconomic and sociopolitical indicators of regional development. Social optimism is formed not 
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only in connection with expectations and hopes for a better future, but also with balanced assessments 
of the state of the economy and the actions of the state and local authorities in this direction. Thus, 
social optimism is considered both as a social resource and as a personal resource, when people begin 
to assess their role in the life of the state, society, region, and not only the effective or ineffective 
activities of the authorities, etc. The metaphor “A ray of light in the Kingdom of Darkness” used in the 
article is an indicator of the existential and rational state of the modern resident of a Russian region 
with low living standards, who is not losing faith and hope for a better life in the near future. At the 
same time, this metaphor has a real basis: the formation and strengthening of social optimism among 
residents of Russian regions are ever more realistic, with residents resting responsibility for the state of 
regional development not only on the authorities but also on themselves. 
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СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ГОРОДА  
И УНИВЕРСИТЕТА: РОЛЬ КАМПУСА  

В ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИИ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
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в рамках научного проекта № 18-510-22001. 
В статье рассматриваются особенности развития кампусных систем нестоличных 
университетов России и Франции, ориентированных на интернационализацию выс-
шего образования. На примере крупнейшего французского университетского кампуса 
г. Бордо, а также кампусов сибирских университетских городов авторы определяют 
ключевые вопросы, в которых необходимо стратегическое сотрудничество города, 
региона и университета для привлечения студентов, особенно иностранных. 
Ключевые слова: университетский город, кампус, интернационализация, высшее об-
разование. 

Со времен создания первых университетов возникла проблема, как нала-
дить сосуществование массы школяров, часто пришлых, с прочими город-
скими обитателями, как «вписать» университет в городское пространство. Не 
случайно само присутствие университета в городе не только как института 
науки и образования, но даже совокупности корпусов и зданий, распределен-
ных по городу или расположенных компактно, влияло на изменения город-
ской инфраструктуры и на проживающее рядом сообщество, создавая специ-
фическое социально и культурно идентифицируемое пространство. 

Тем не менее термин, определяющий «участок земли, включающий рас-
положенные здания университета, колледжа или школы» [1] как кампус, рас-
пространился из США в системы высшего образования других стран относи-
тельно недавно. Именно там кампус возник как комплекс зданий, гармонично 
встроенных в ландшафт и располагающихся на обособленной территории, 
принадлежащей университету. 

Цель настоящей статьи – изучить векторы развития кампусных систем 
нестоличных университетов двух стран, Франции и России, имевших разные 
традиции формирования университетской среды, но теперь в равной степени 
ориентированных на ее изменение для стимулирования интернационализа-
ции. 

Россия и Франция: национальный контекст 
Сегодня в России, как и во многих странах, конкурирующих за ино-

странных студентов, запускаются программы развития кампусов. Однако их 
концепции на национальном, региональном или университетском уровне мо-
гут существенно отличаться. В целях повышения конкурентоспособности 
российского высшего образования Министерством образования и науки РФ 
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запущен проект «Экспорт образования», предполагающий повышение  
привлекательности российских вузов, в том числе за счет создания универси-
тетских кампусов – «современных многофункциональных студенческих го-
родков, обеспечивающих комфортные условия проживания, возможность 
проведения учебных занятий, самостоятельной работы обучающихся, куль-
турно-массовых, досуговых мероприятий и занятий спортом» [2]. 

Для Франции понятие кампуса как отдельного участка земли историче-
ски не характерно: университеты предполагали только наличие учебных кор-
пусов. Остальные строения – спортивные сооружения, места проживания 
студентов – обычно были разбросаны по городу. Строительство университета 
Париж-Нантерр с собственным общежитием, стадионом и бассейном в 
1967 г. стало первым подобным опытом, но название кампуса за этим ком-
плексом зданий не закрепилось. 

Данный термин стал употребляться в последние годы применительно  
к строительству новых университетов, чаще компактно расположенных за 
городом. Увеличение числа студентов и повышение потребности универ- 
ситетов в площадях привели к возникновению так называемого «универси-
тетского урбанизма», характеризующегося как специальной функциональ- 
ной архитектурой, так и «синдромом срочности» (строить быстро и недоро- 
го) [3]. 

Дело в том, что многие французские университеты располагаются в ста-
ринных зданиях, ветшающих с каждым годом. В 2007 г. во Франции была 
запущена программа «Operation Campus», предусматривавшая 7,8 млрд евро 
инвестиций в их реновацию. Анонсировалось участие не только республи-
канского бюджета, но и регионального. Речь шла не просто о реконструкции 
зданий, но о новой модели кампуса, характерные признаки которой включали 
большие ландшафтные пространства, образцовую архитектуру с точки зре-
ния устойчивого развития, максимальное применение энергоэффективных 
подходов и учет требований зеленой экономики, наличие коворкинг-
пространств, комфортную среду обитания с максимальным набором услуг, 
облегчающих быт студентов, преподавателей и исследователей. 

Хотя программа запускалась с многочисленными проволочками, а отсут-
ствие подробно разработанной стратегии вызвало нарекания со стороны Па-
латы аудиторов, в 2016 г. она была, наконец, начата. Реализация запланиро-
ванных проектов предусмотрена до 2023 г. [4]. Тем не менее высокая 
концентрация студенчества для Франции со свойственными ей традициями 
протестного гражданского участия таит и угрозу, поскольку молодежь и сту-
денты здесь рассматриваются в качестве взрывоопасной политической силы, 
что сдерживает создание новых кампусов. 

Пример университетского кампуса во Франции 

Требования к кампусам во Франции обусловлены следующими фактора-
ми: при выборе места учебы абитуриенты ориентируются на престижность 
университетов, семейные традиции, финансовые возможности, соображения 
безопасности и комфорта. Но в силу специфики механизма отбора и истори-
чески сложившейся университетской инфраструктуры для французских сту-
дентов актуальны именно условия проживания. Дополнительным критерием 
выбора вуза является возможность учиться недалеко от дома, поскольку в 
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большинстве городов Франции отсутствуют общежития: только 9% студен-
тов ими обеспечены, а в Париже – 5% [5]. 

Тенденция к «ограниченной мобильности», т.е. выбор в пользу набора 
местных студентов, свойственна не только Франции. Она наблюдается и в 
Великобритании наряду с интернационализацией [6. P. 231]. Это стимулиру-
ет взаимодействия между студентами и местными жителями, формирует чув-
ство локальной принадлежности, но и устанавливает границы, труднопреодо-
лимые для иностранных студентов. 

Среди ведущих университетов Франции, стремящихся отвечать запросам 
современных абитуриентов, фигурируют университеты Бордо. Этот город 
входит в пятерку самых привлекательных для студентов городов Франции. В 
нем проживают порядка 80 тыс. студентов (включая 8 500 иностранных), что 
составляет 75% студентов региона Новая Аквитания и почти 30% всего го-
родского населения (246 тыс. человек). Кампус Пессак, где на площади в 
235 га учатся 43 тыс. студентов, вмещает два университета гуманитарного 
направления – Университет Бордо и Университет Бордо им. М. Монтеня. 
Пессак считается одним из самых больших университетских кампусов в Ев-
ропе. По типу пространственной организации он является распределенным и 
расположен на территории четырех населенных пунктов: Пессак (где сосре-
доточено 65% кампуса), Таланс, Градинян и собственно Бордо. 

Кампус Бордо был включен в первую десятку участников программы 
«Operation Campus» и получил 538 млн евро инвестиций, из них 150 млн – из 
местного бюджета [7]. В проекте реновации заметное место отведено улуч-
шению качества жизни студентов. Сегодня на территории кампуса функцио-
нируют 130 студенческих ассоциаций, стадионы, бассейны, спортзалы, поли-
клиника, центры поддержки, бесплатно консультирующие студентов по 
вопросам трудоустройства, возможностям получения грантов и т.п. Благода-
ря включению кампуса Пессак в национальную программу «Campus of 
Excellence», программа «Initiative d’excellence» Университета Бордо распола-
гает эндаумент-фондом в 700 млн евро [8]. 

Обновление кампуса включено в стратегию университета Бордо наряду с 
другими приоритетами: интернационализацией, цифровой средой и управле-
нием талантами. Город определен в этой стратегии как совокупность сооб-
ществ (местных, профессиональных, деловых), с которыми университет вы-
страивает многовариантные партнерские отношения. Расположение кампуса 
в центре города рассматривается в качестве безусловного преимущества как 
для университета, так и для города [9]. Наряду с упрощением доступа сту-
дентов к культурным ресурсам города такое местоположение обладает боль-
шими имиджевыми перспективами для университета. Кампус превращается в 
пространство диалога жителей и университетского сообщества, живую лабо-
раторию, способную реализовывать широкий спектр экспертиз, выгодных 
территории и горожанам. Стоит отдельно отметить сотрудничество города и 
университетов при оборудовании кампуса. Так, чтобы обеспечить транспорт-
ную доступность кампуса Пессак, были специально перестроены городские 
трамвайные маршруты. 

Сложившаяся модель студенческого жилья в Бордо является, скорее, 
синтетической и, по мнению ряда исследователей, наиболее перспективной 
[10]. Она предполагает как проживание части студентов в кампусе, создаю-



 Стратегическое взаимодействие города и университета 183 

 

щее условия для возникновения привлекательной креативной среды, так и 
аренду некоторыми студентами городской недвижимости для жилья, что спо-
собствует формированию устойчивых и взаимовыгодных отношений города с 
университетом. Во Франции общежития не принадлежат университетам. Ими 
управляет государственное агентство CROUS. Места в общежитии считаются 
социальным жильем и предоставляются в первую очередь нуждающимся. 
Университеты разных городов могут «бронировать» комнаты у агентства 
CROUS или у других учреждений, управляющих общежитиями, например 
ALJT (Ассоциации по размещению молодых рабочих). Согласно данным 
Национальной обсерватории студенческой жизни, только 12% французских 
студентов проживают в государственных общежитиях, 45% снимают жилье в 
частном секторе, а 22% остаются жить с родителями [11]. Эта статистика ха-
рактерна и для Бордо, переживающего дефицит студенческого жилья. Город 
занимает 11-е место по его стоимости: в среднем за комнату придется запла-
тить 542 евро в месяц (2019 г.) [12]. 

Российский опыт развития кампусов: кейсы сибирских 
университетских городов 

Концепции кампусов университетов Новосибирска и Томска еще только 
разрабатываются. Однако ориентиры, которые сегодня озвучиваются руко-
водством вузов, городов и регионов, позволяют выделить общие тенденции и 
особенности. 

Для ведущих вузов обоих городов, входящих в рейтинг QS, и местных 
администраций реализация стратегии интернационализации высшего образо-
вания стала одним из приоритетов. Несмотря на уменьшение количества сту-
дентов в Томске за период 2008–2018 гг. с 89,3 тыс. до 59,3 тыс. [13], доля 
иностранцев за это время увеличилась с 5,1 до 18,2% [14]. По данным адми-
нистрации Томской области, в 2019 г. во всех томских вузах обучались 
11 305 иностранных студентов из 93 стран мира (20% всех обучающихся), а в 
течение следующих 5 лет их число должно вырасти до 22–25 тыс. человек 
[15]. Томск еще в 2015 г. официально закрепил за собой бренд студенческой 
столицы России, укрепив свой имидж университетского города. В 2019 г. 
Томская область была объявлена пилотным регионом, где в рамках проекта 
«Экспорт образования» построят межвузовский кампус на 20 тыс. мест. То-
гда же региональная администрация и руководство томских вузов объявили о 
запуске проекта «Большой университет» для консолидации научного потен-
циала и инфраструктуры всех университетов и научно-исследовательских 
институтов при сохранении их автономии и юридической самостоятельно-
сти [16]. 

В Новосибирске, крупнейшим городе Сибири, численность студентов на 
начало 2020 г. составила около 150 тыс. человек, из которых порядка 8 тыс. 
(5,3%) приходилось на иностранцев [17]. Кампусы большинства вузов Ново-
сибирска расположены среди городской застройки и не локализованы. 

Принципиальные различия между двумя сибирскими университетскими 
городами заключаются в отводимом университетам месте в политике региона 
и города. Так, если Томск заявляет о себе как об университетском городе, 
брендируя такой образ, то Новосибирск позиционирует себя как научный и 
промышленный центр. Специфика становления высшего образования сфор-
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мировала и разные пространственные модели кампусов ведущих университе-
тов. Несмотря на то, что среди них есть кампусы как распределенного, так и 
локального типа [18], в Томске университеты и часть студенческих общежи-
тий сконцентрированы в центре города, и потому университетский кластер 
является важнейшей частью исторического наследия города. В Новосибирске 
университетские кампусы разного типа площадью порядка 500 км2 стихийно 
распределены по городу. 

Каждый из указанных типов кампусов имеет свои возможности и огра-
ничения. Если университеты расположены в центре города, приезжие студен-
ты концентрированно проживают преимущественно на территории кампусов, 
что создает условия для формирования культурной и креативной среды и 
поддержания у студентов чувства безопасности. Однако наличие четко иден-
тифицируемых студентами и горожанами границ может уменьшить интегра-
цию между студентами и принимающим сообществом [19]. Для студентов 
такие условные границы сужают коммуникативное пространство, возможно-
сти освоения языка и знакомства с местной культурой, формирования привя-
занности к новому для них месту, что с точки зрения иностранцев особенно 
ценно1. Для местных жителей наличие высокой концентрации студентов про-
являет себя в позитивных и негативных аспектах студентификации: приори-
тете сервисов, ориентированных на студентов, росте цен на аренду квартир, 
шуме от высокой концентрации молодежи и т.д. 

Кроме того, анализ визуального отображения (картирования) иностран-
ными студентами своего восприятия Томска показал, что фактически им зна-
ком и доступен только центр города – место нахождения 4 из 5 томских уни-
верситетов, а также пространства вокруг более-менее компактно 
расположенных университетских общежитий. Собственно, это и есть «их» 
Томск с его устоявшимися культурными и социальными паттернами. При 
этом основным препятствием для выхода за пределы четко идентифицируе-
мого и воспроизводимого разными студентами на разных картах «периметра» 
были названы соображения безопасности, обусловленные иными моделями 
поведения окружающих по отношению к иностранным студентам, с чем не-
которые из них сталкивались. Еще одним барьером служит недостаточно раз-
витая инфраструктура доступных и интересных развлечений. Но заметим, что 
определенным препятствием для освоения «другого» Томска становится и 
слабая информированность студентов об имеющихся там возможностях. Это 
заставляет задуматься о более широком использовании креативного потенци-
ала университетов для развития локальных территорий городов и местных 
сообществ. 

В свою очередь, распределенность университетских комплексов и кам-
пусов по крупному городу имеет и обратный эффект. Процессы студентифи-
кации в этом случае менее выражены, но размывается и возможность концен-
трации креативного капитала, ослабляя ощущение от студенческого 
присутствия, «университетского» и «студенческого» города, затрудняя фор-
мирование соответствующих имиджевых характеристик. 

                            
1 Данные получены в ходе групповых интервью с использованием метода совместного социаль-

ного картирования, проводимых авторами в 2018–2020 гг. Проведено 4 фокус-группы с иностранны-
ми студентами томских и новосибирских вузов. 
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Перспективы развития современных кампусов 

Возможные последствия концентрации или распределения кампуса по 
территории города делают проблему выбора стратегий развития кампусов 
особенно значимой. Создание межвузовского кампуса успешно реализуется 
во многих странах. Концентрация студентов, преподавателей, ученых в пре-
делах большого кампуса, особенно если он представляет собой мощный 
научно-образовательный комплекс, открывает новые возможности для реали-
зации политики интернационализации образования. Однако отделение кам-
пуса от города и создание проекта «с чистого листа» на окраине не только 
приводит к конструированию креативной среды нового типа, но и ограничи-
вает включенность студента в город, что негативно влияет на экономическое 
развитие последнего и возможности использования студентами, преподава-
телями и исследователями его культурного потенциала. 

Встает вопрос и создания безопасного кампуса для студентов, в особен-
ности иностранных, для которых его наличие может стать важным критерием 
выбора российского вуза и города для учебы. Хотя создание компактных 
кампусов выглядит менее реалистичным в больших городах с плотной за-
стройкой, однако вынос как минимум комплекса студенческих общежитий в 
отдельный район города или за город представляется одним из возможных 
решений проблемы безопасности, поскольку такой кампус обособлен и про-
ще для охраны [18. С. 83]. 

Однако в этом случае актуализируется транспортная проблема. Напри-
мер, в Бордо проблема передвижения студентов из кампуса в пригородной 
зоне до центра города, где располагаются многие университетских корпуса, 
была решена за счет реализации проекта скоростного трамвая. Его стоимость 
стала одной из наиболее затратных частей реконструкции межуниверситет-
ского кампуса. Тем не менее транспортная составляющая реновации получи-
ла поддержку со стороны городских властей. В этой связи опыт Бордо мог бы 
быть полезен для нового межуниверситетского кампуса в Томске. 

Согласно планам, озвученным во время IV Международного форума 
университетских городов в г. Томске в ноябре 2019 г., строительство мно-
гофункционального кампуса площадью 78,5 га предусмотрено на левом бере-
гу реки Томи, отдельно от основной части города. Кампус должен соединять-
ся с городом автомобильным и вантовым пешеходным мостом, но объекты 
инфраструктуры, необходимые «для занятий наукой, творчеством, спортом и 
бизнесом», будут располагаться в непосредственной близости от жилых ком-
плексов кампуса, отдельно от города [20]. Таким образом, Томску необходи-
мо значительно обновить и укрепить свою транспортную инфраструктуру, 
чтобы обеспечить возможности легкой транспортировки из нового кампуса в 
город и расположенные там университетские корпуса. 

Заключение 

Таким образом, студентификация городов, особенно университетских, и 
интернационализация высшего образования задают особые требования к ин-
фраструктуре университетского города и университетского кампуса. Страте-
гия создания межвузовского кампуса реализуется сегодня как во Франции, 
так и в России. Однако анализ французского и российского опыта выявил 
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значительную разницу в подходах к обеспечению студентов жильем: если во 
Франции ориентируются на аренду жилья для студентов, то в России – на 
строительство для них общежитий. Особую роль в этих условиях играет  
создание и совершенствование инфраструктуры, особенно транспортной. 
Российским муниципалитетам стоит обратить внимание на опыт Бордо по ее 
модернизации. Еще одним важным моментом, требующим внимания при со-
здании и модернизации российских кампусов, является необходимость обес-
печения безопасности, чего можно достичь в том числе и с помощью про-
странственных решений. В этих вопросах взаимовыгодное сотрудничество 
города и университетов имеет первостепенное значение. 
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The article covers the peculiarities of French and Siberian university cities’ strategies in higher 
education internationalization. It focuses on the way the university campus is integrated in the city. 
The authors observe the ways campuses may attract students, especially international ones, taking the 
examples of the university cities like Bordeaux (France), Tomsk and Novosibirsk (Russia). Bordeaux 
is ranked among the most student-friendly cities of France. The share of students is about 30% of the 
city population, the share of international students is about 10.6% of all the students in Bordeaux. The 
experience of Bordeaux in attracting students is a successful one for several reasons. They are the 
creation of an inter-university campus, strategic planning together with the city authorities, the solution 
of students’ housing and transportation problems. The creation of a convenient campus is largely 
supported by the state and local initiatives. The Bordeaux experience seems useful for Tomsk, in 
which the new inter-university campus and the consortium of universities are being established. 
Although Tomsk is rather successful in promoting the brand of a student city, it lacks infrastructure 
making life of students, especially international ones, convenient and secure. However, despite the 
general decrease of the students’ numbers coming to Tomsk, the share of international ones is 
increasing and makes up to 20% of all Tomsk students. Having compared the two spatial campus 
models – the localized and the dispersed ones – the authors outlined several advantages and 
disadvantages of each model applying them to the campuses located in Tomsk and Novosibirsk. 
Finally, the authors highlight that studentification and higher education internationalization make 
specific demands towards university city and university campus infrastructure. Therefore, common 
strategic planning and cooperation between university and city administrations is very much useful. 
Such cooperation should be aimed at creating necessary housing, transportation facilities and security 
for students, lecturers and researchers working at the universities. 

References 

1. Cambridge Dictionary. (n.d.) Campus. [Online] Available from: https://dictionary.cambrid-
ge.org/dictionary/english/campus (Accessed: 26th April 2020). 

2. Russia. (2019) Eksport obrazovaniya: PMEF i novye perspektivy [Export of education: The 
SPIEF and new prospects]. [Online] Available from: https://www.5top100.ru/news/104832/ (Ac-
cessed: 26th April 2020). 

3. Cuccarolo, E., Gerard, M., Montoni, C. & Poletti, M. (2011) Intégration urbaine comparée de 
deux campus universitaires: cergy et paris ouest-nanterre-la defense. Projet de recherche commandité 



188 И.А. Скалабан, М. Дебренн, О.В. Колесова, А.М. Погорельская 

 

par le Plan Urbanisme Construction Architecture (PUCA). [Online] Available from: http://www.ur-
banisme-puca.gouv.fr/IMG/pdf/dossier_puca_final.pdf (Accessed: 1st May 2020). 

4. France. (2918) Dix ans après le lancement de l’opération Campus, un premier bilan en demi-
teinte. Rapport public annuel 2018 – février 2018. [Online] Available from: https://www. 
ccomptes.fr/sites/default/files/2018-01/11-dix-ans-apres-lancement-operation-Campus-premier-bilan-
demi-teinte-Tome-1.pdf (Accessed: 21st April 2020). 

5. Jaoul-Grammare, M. & Magdalou, B. (2013) Opportunities in Higher Education: An Applica-
tion to France. Annals of Economics and Statistics. 111–112. pp. 295–325. 

6. Holdsworth, С. (2009) Between Two Worlds: Local Students in Higher Education and 
‘Scouse’/ Student Identities. Population, Space and Place. 15(3). pp. 225–237. DOI: 10.1002/psp.511 

7. Taillandier, L. (n.d.) La Cour des comptes pointe le retard pris par l'opération Campus. 
[Online] Available from: https://www.letudiant.fr/educpros/actualite/la-cour-des-comptes-pointe-le-
retard-pris-par-l-operation-campus.html (Accessed: 20th April 2020). 

8. University of Bordeaux. (2020) Culture & Sport. [Online] Available from: https://www.u-
bordeaux.com/Welcome/Student-life/Culture-Sport (Accessed: 5th April 2020). 

9. University of Bordeaux. (2017) Advancing together. Creating a university of the future. 
[Online] Available from: http://www.twinning4he.edu.az/uploads/activity-document/ubx_brochu-
re_u25_bordeaux.pdf (Accessed: 1st April 2020). 

10. Russo, A., Van den Berg, L. & Lavanga, M. (2007) Toward a sustainable relationship be-
tween city and university: a stakeholdership approach. Journal of Planning Education and Research. 
27. pp. 199–216. DOI: 10.1177/0739456X07307208 

11. France. (n.d.) Observatoire National de la vie étudiante. [Online] Available from: 
http://www.ove-national.education.fr/ (Accessed: 21st April 2020). 

12. Yao Wang, L. (2019) Bordeaux: Principaux Chiffres du Logement Étudiant en 2019. 
[Online] Available from: http://www.aquitaineonline.com/actualites-en-aquitaine/bordeaux-metro-
pole/8171-bordeaux-principaux-chiffres-du-logement-etudiant-en-2019.html (Accessed: 23rd April 
2020). 

13. Berdnikova, D. (2019) Chislo studentov v tomskikh vuzakh za 10 let sokratilos' na 33,5% 
[The number of students in Tomsk universities decreased by 33,5%]. [Online] Available from: 
https://news.vtomske.ru/news/164435-chislo-studentov-v-tomskih-vuzah-za-10-let-sokratilos-na-33-5 
(Accessed: 25th April 2020). 

14. RIA Tomsk. (2018) Vlasti: bolee 18% studentov tomskikh vuzov – inostrantsy [The authori-
ties: more than 18% of Tomsk universities students are international]. [Online] Available from: 
https://www.riatomsk.ru/article/20180507/inostrannie-studenti-tomsk/ (Accessed: 25th April 2020). 

15. Tomsk State University. (2019) Chislo inostrannykh studentov uvelichitsya vdvoe – kakim 
stanet Tomsk? [The number of international students will increase twice – how will Tomsk change?]. 
[Online] Available from: http://www.tsu.ru/news/inostrannye-studenty-v-tomske-problemy-v-sfere-tra/ 
(Accessed: 25th April 2020). 

16. RIA Tomsk. (2019) Tomskiy proekt “Bol'shoy universitet” ofitsial'no zapushchen [Tomsk 
Big Campus Project has been officially launched]. [Online] Available from: https://www.riatomsk.ru/ 
article/20191202/tomskij-proekt-boljshoj-universitet-oficialjno-zapuschen/ (Accessed: 25th April 
2020). 

17. Lokot, A. (2020) Mer Novosibirska Anatoliy Lokot' pozdravlyaet studenchestvo s 
Tat'yaninym dnem [Novosibirsk Mayor Anatoly Lokot congratulates students on Tatyana's Day]. 
[Online] Available from: https://novo-sibirsk.ru/major/news_1153/238679/ (Accessed: 25th April 
2020). 

18. Puchkov, M.V. (2011) University Campus. Principles of architectural and urban design for 
modern university complexes. Journal of Construction and Architecture. 3. pp. 79–88. 

19. Hubbard, P. (2009) Geographies of studentification and purpose-built student accommoda-
tion: leading separate lives? Environment and Planning A. 41(8). pp. 1903–1923. DOI: 10.1068/a4149 

20. RIA Tomsk. (2019) Minobrnauki otsenilo ideyu vklyuchit' v tomskiy kampus ob"ekty dlya 
biznesa [The Ministry of higher education and science evaluated the idea of including business objects 
into Tomsk campus]. [Online] Available from: https://www.riatomsk.ru/article/20191213/koncepciya-
kampusa-minobrnauki/ (Accessed: 26th February 2020). 

 



 
Вестник Томского государственного университета 
Философия. Социология. Политология. 2021. № 59 

ПОЛИТОЛОГИЯ 

УДК 322 
DOI: 10.17223/1998863Х/59/18 

Е.Г. Аванесова 

СПОРЫ О ДОЛЖНОЙ МОДЕЛИ ВСЕЛЕНСКОЙ 
ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ КАК ОТРАЖЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ 

ВЕРХОВНОЙ ВЛАСТИ В МИРОВОМ ПРАВОСЛАВИИ 

Статья посвящена исследованию проблемы верховной власти во Вселенской Право-
славной Церкви (ВПЦ). Актуальность работы обусловлена тем, что в последнее вре-
мя разногласия между автокефальными церквями усилились и приобрели конфликт-
ный характер, что напрямую связано с наличием альтернативных моделей 
устройства ВЦП. Указанные разногласия перестали быть только внутренним делом 
Церкви, они носят политический характер и оказывают значительное влияние на 
сферу межгосударственных взаимодействий. 
Ключевые слова: религия и политика, верховная власть, Константинопольский пат-
риархат, Московский патриархат, автокефалия, модели устройства и функциониро-
вания ВЦП. 

Одной из причин недавних громких событий, произошедших в церков-
ной жизни Украины и приведших к конфликту между верующими, принад-
лежащими к разным церковным структурам, стало вручение Константино-
польским патриархом Варфоломеем томоса об автокефалии ПЦУ. Решение 
Константинополя, принятое им единолично и в ситуации отсутствия консен-
суса с частью других поместных церквей, вызвало неоднозначную реакцию в 
православном мире и актуализировало теоретические дискуссии о природе 
автокефалии и верховной власти во Вселенской Православной Церкви. Сле-
дует признать, что данная дискуссия не нова, она регулярно возобновляется 
на протяжении всего времени существования восточной ветви христианства 
и напрямую связана, на наш взгляд, с моделью устройства ВЦП. 

В отличие от католической церкви, которая строго централизована и 
имеет главу в лице Римского Первосвященника, ВПЦ децентрализована и 
состоит из автокефальных поместных церквей, точное количество которых – 
предмет спора, так как есть церкви, которые признаны только частью авто-
кефалий. Каждая поместная церковь устроена по типу суверенного государ-
ства, она самостоятельна и самоуправляема, но в то же время является ча-
стью Вселенской Церкви. При этом «единый административный центр на 
вселенском уровне» [1] отсутствует. Предполагается, что за неимением тако-
го управленческого центра целостность ВПЦ должна строиться на основе 
единства догматической и литургической практики. Но это в идеале, в то 
время как история показывает, что идеал практически никогда не был дости-
жим, а в последнее время Вселенская Церковь как никогда далека от его до-
стижения. И немалую роль здесь сыграли «украинские события», явившие 
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пример сложного пересечения религии и политики и приведшие к обостре-
нию разногласий между поместными церквями. 

Выход из создавшегося положения видится внутри ВПЦ по-разному: ли-
бо посредством добровольного консенсуса поместных церквей (и это долгий 
и тяжелый путь, который, между тем, основан на идее равнозначности авто-
кефалий), либо путем закрепления общепризнанного в православном мире 
управленческого центра, деятельность которого будет направлена на при-
нуждение к единству (и это есть путь, направленный на разрушение принци-
па равнозначности автокефалий за счет наделения особыми полномочиями 
одной поместной церкви). Стоит отметить, что вышеупомянутый Константи-
нопольский патриархат (КП), глава которого носит титул Вселенского Пат-
риарха (и формально может претендовать на титул главы Вселенской Церк-
ви), в последнее время ведет активную деятельность по закреплению за собой 
статуса «особой церкви» в православном мире, поскольку для этого есть, по 
мнению константинопольских первоиерархов, исторические и правовые 
предпосылки. 

Возвышение Константинополя началось в IV в., когда город получил 
статус столичного, а Константинопольская кафедра решением IV (Халкидон-
ского) Вселенского Собора обрела «первенство чести» наряду с кафедрой 
Римской. Знаменитое Правило 28 Халкидонского Собора [2] гласит, что полу-
чение кафедрой такой «чести» напрямую связано со столичным статусом го-
рода и имеет, таким образом, политическую подоплеку. Однако следует под-
черкнуть, что этим же правилом были установлены границы территории, на 
которые распространялась юрисдикция Константинопольского патриархата. 

Данный статус Константинопольского патриархата всегда вызывал спо-
ры внутри Вселенской Православной Церкви, поскольку дискуссионным 
остается вопрос интерпретации декларируемого «первенства чести»: означает 
ли этот статус юридическое первенство (первенство власти) или только пер-
венство моральное. Важность решения герменевтической проблемы обуслов-
лена тем, что тот или иной ответ на данный вопрос влечет за собой диамет-
рально противоположные ответы на многие другие важнейшие вопросы, 
касающиеся как внутреннего устройства ВПЦ и выстраивания коммуникации 
между автокефалиями и православными диаспорами мира, так и сферы взаи-
модействия поместных церквей со светскими властями государств, на терри-
тории которых они осуществляют свою деятельность. 

На сегодняшний день наличествуют две точки зрения по вопросу долж-
ного устройства Вселенской Православной Церкви. Одна модель закреплена 
в «Окружном Патриаршем и Синодальном послании» Константинопольской 
Церкви 1895 г. [3]. Она кратко может быть описана следующим образом: 
каждая автокефальная церковь независима и самоуправляема, епископы 
«свободны в границах своей области, подчиняясь только соборным поста-
новлениям» [3], наивысшей властью наделен Вселенский Собор. Другими 
словами, основанием данной модели, которая может быть названа моделью 
«суверенной автокефалии» [4. С. 216], является представление о равноправ-
ности всех автокефальных поместных церквей. Вторая модель «считывается» 
в высказываниях константинопольских патриархов. Так, на Всеправославном 
Совещании, состоявшемся в 2008 г., Вселенский Патриарх озвучил идеи, ко-
торые были восприняты частью верующих как попытка «навязывания» новой 
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модели устройства Православной Церкви [3]. В частности, Варфоломей под-
черкнул координирующую роль Константинопольской кафедры, которая до-
сталась ей после схизмы 1054 г., и роль гаранта единства Православной 
Церкви, тем самым озвучив претензии Константинополя на главенство во 
всеправославном масштабе [5]. Он говорит о том, что Константинопольская 
кафедра на протяжении веков оставалась «первой кафедрой», которая имеет 
особые полномочия по сравнению с другими автокефалиями. По сути дела, 
Вселенский Патриарх в своем выступлении легитимизирует такую модель 
устройства Церкви, которая может быть названа моделью «автокефалий с 
ограниченным суверенитетом» [4. С. 215]. Хотя в данном случае «ограничен-
ный суверенитет» может быть понят и как отсутствие такового, поскольку 
наличие дополнительных полномочий Вселенского Патриарха по отношению 
к предстоятелям других поместных церквей «делает его единственным суве-
реном в Православной церкви» [6. С. 247]. 

Варфоломей ставит под сомнение значимость наличной модели устрой-
ства ВПЦ в современном мире. Автокефалия поместных церквей сыграла, по 
его мнению, свою историческую роль, но в настоящее время она не только не 
способствует единству Православной церкви, но разрушает его, делая еди-
ную Церковь «некой конфедерацией или федерацией Церквей» [5]. Вселен-
ский Патриарх не отвергает идею автокефалии как таковую, но говорит об 
изменении природы автокефалии «под воздействием светского влияния» 
[Там же]. Он с сожалением констатирует, что в настоящее время основой ав-
токефалии становится светское государство, а дух этнофилетизма и этатизма, 
который проник в систему автокефалии, превращает поместные церкви в 
национальные, для которых национальные интересы становятся выше цер-
ковного единства [Там же]. Невозможно не отметить, что такое понятное со-
жаление Вселенского Патриарха никак не соотносится с его практикой, по-
скольку Варфоломей в последнее время очень активно поддерживает 
движения, направленные на создание автокефалий, основанных на идее: су-
веренное государство – суверенная церковь. Не случайно Константинополь-
ского патриарха все чаще обвиняют во вторжении на каноническую террито-
рию других поместных церквей, поддержке раскольников и попытке 
узурпации власти. 

Вселенский Патриарх не только критикует наличную модель устройства 
ВПЦ, но и ведет активную работу, направленную на ее «оптимизацию», во 
многом продолжая инновационную деятельность, которую начали его пред-
шественники еще в начале «20-х гг. ХХ века после распада Османской импе-
рии» [4. С. 212]. В это время, как пишет А. Шишков, константинопольские 
патриархи инициируют процессы, направленные на расширение властной 
юрисдикции Константинопольского патриархата [Там же. С. 213] и генери-
руют обосновывающие их идеи. Апологеты альтернативной модели ВПЦ 
наделяют Константинопольский патриархат новыми функциями, которые 
разрушают давно устоявшуюся модель взаимодействия между автокефалия-
ми. К таковым можно отнести следующие: коммуникативная функция (об-
щение с КП есть условие полноты общения со всей ВПЦ), судебная функция 
(КП есть инстанция, принимающая апелляции во «всеправославном масшта-
бе» и выносящая по ним решения), управленческая функция (КП есть ин-
станция, имеющая право созывать всеправославный собор, провозглашать 
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автокефалию), функция гаранта единства православия [4. С. 211–215]. Нова-
торская деятельность константинопольских патриархов строится на основе 
идеологии, получившей наименование восточного папизма. В основе данной 
идеологии лежит представление о том, что автономность автокефальных 
церквей разрушает единство ВПЦ. Устами своих иерархов КП заявляет о том, 
что если Церковь – это тело, то для нормального функционирования у него 
должна быть голова. И вопреки устоявшемуся в Восточной церкви представ-
лению о том, что главой Церкви является Христос, Константинополь заявляет 
о необходимости земного главы, каковым может являться только Вселенский 
Патриарх [7]. 

Одним из ярких примеров «инновационной» деятельности КП является 
Украина, где Константинополь поддержал создание «местной», по сути дела 
государственной, церкви, выведя часть приходов РПЦ из-под ее юрисдикции. 
Сделано это было в ситуации конфликта с Русской Православной церковью, 
которая считает, и не без основания, украинские приходы своей канониче-
ской территорией. Согласно Синодальному решению Константинопольского 
патриархата от июня 1686 г., Киевская митрополия была передана под юрис-
дикцию Московского патриархата. Грамота константинопольского патриарха 
Дионисия и синода гласит: «повелеваем, да святейшая епархия Киевская бу-
дет подлежащая святейшему патриаршескому престолу великого и богос-
пасаемого града Москвы» [8. С. 102]. Казалось бы, данный исторический до-
кумент не оставляет никаких сомнений по поводу легальности вхождения 
Киевской митрополии в состав РПЦ. Между тем Константинополь заявил о 
том, что передачи приходов никогда не было и «территория Украины нико-
гда не была канонической территорией любой другой Поместной Православ-
ной Церкви, кроме Вселенского Патриархата» [9]. 

Следует признать, что подлинность передачи украинских приходов под-
верглась сомнению не только Константинополем, но и ученым сообществом. 
Как пишет В.Г. Ченцова, современные комментаторы вышеизложенного тек-
ста Грамоты полагают, что в нем есть фраза, которая заставляет усомниться в 
реальности передачи Константинополем Киевской митрополии Московскому 
патриархату: «...доспоминает впервых пречестное имя вселенского патриар-
ха, яко сущу источнику и началу и предвосходящу всех, иже повсюду при се-
лении и епархии, потом патриарха Московского, якоже старейшаго свое-
го...» [8. С. 96]. Текст предписывает киевским приходам во время 
богослужения первым поминать Константинопольского патриарха, а уже за-
тем патриарха Московского, что может быть расценено как признак сохране-
ния Константинополем своей власти над Киевской митрополией, которая де-
факто является его канонической территорией [Там же. С. 97]. 

Впрочем, Константинополь не мог не понимать, что содержание истори-
ческого документа является как минимум спорным и дискуссионным, поэто-
му пошел на беспрецедентный шаг, а именно – отменил «юридическое обяза-
тельство Синодального письма 1686 года» [10]. Представляется, что данный 
шаг продемонстрировал слабость позиции Константинопольского патриарха-
та. Зачем отменять Грамоту, если есть уверенность, что никакой реальной 
передачи Киевских приходов не было? Последующие шаги Константинополя 
тоже вызывают вопросы. По заявлению иерархов Вселенского Патриархата 
[9], Константинопольская церковь это Церковь-Мать украинских приходов и 
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может, не нарушая канонов, предоставлять части своей территории статус 
автокефалии. Если следовать этой логике, то и другие поместные церкви мо-
гут давать самостоятельность своим приходам. Но на практике оказывается, 
что это совсем не так. Вселенская Патриархия не признала ни одну автокефа-
лию, дарованную РПЦ своим приходам. Так, например, обстояло дело в си-
туации с чехословацкими и американскими приходами, которым Русская 
Православная церковь предоставила автокефалию. Первую Константинополь 
признал только тогда, когда сам даровал ей томос, вторую до сих пор так и не 
признал. Это обстоятельство только подтверждает, что Константинополь в 
своей деятельности руководствуется принципом политической целесообраз-
ности и признает себя единственным субъектом права «дарования» томоса об 
автокефалии. 

В ситуации с предоставлением автокефалии Православной Церкви в 
Америке и Православной Церкви Украины есть много общего. Во-первых, и 
в одном, и в другом случае наблюдается жесткое противостояние интересов 
Москвы и Константинополя. Во-вторых, наличествует раскол среди прихо-
дов, поскольку они находятся под разной юрисдикцией, либо часть из них 
имеет статус непризнанных. В-третьих, Константинополь, апеллируя к свое-
му статусу «первенства чести», выдвигает претензии на роль объединителя 
приходов, дабы «уврачевать раскол». Ситуации отличаются только тем, что в 
Америке Константинополь не успел стать «объединителем», а на Украине 
взял реванш. Конечно, успех был не полным, поскольку большая часть укра-
инских приходов осталась под юрисдикцией Московского патриархата, а 
часть поместных церквей не признали автокефалию УПЦ. Тем не менее 
определенных успехов Константинопольский патриархат достиг и во многом 
«переиграл» Москву, которая, похоже, не ожидала, что в украинском вопросе 
Константинополь пойдет до конца. 

Нет никаких сомнений в том, что конфликт между поместными церквя-
ми разворачивается по большей части в политической плоскости, и борьба 
идет в конечном итоге не только за сохранение влияния на Украине и лидер-
ство в православном мире, но и за сохранение своей значимости в мировой 
политике. Проигрывая РПЦ по ряду показателей (и в первую очередь по чис-
ленности верующих), Константинополь пытается взять реванш путем закреп-
ления за собой статуса «управленческого центра» во ВПЦ. Не находя пони-
мания среди части поместных церквей, Варфоломей активно сотрудничает со 
светскими властями тех государств, которым нужна «собственная» церковь. 
И здесь интересы Вселенского Патриарха и светских властей пересекаются. 
Первый получает возможность легального осуществления своих властных 
амбиций, вторые решают свои внутриполитические и геополитические зада-
чи посредством использования религиозного фактора. 

История показывает, что провозглашение автокефалии – это всегда дело 
не только церковное, но и политическое. И украинские события только еще 
одно тому подтверждение. Обращение к тексту томоса об автокефалии ПЦУ 
[11] позволяет нам сделать вывод о том, что политика «лежит» в основе этого 
документа. Практически с первых строк сказано о том, что поскольку «земля 
Украины укреплена и возвеличена высшим промыслом и получила свою 
полную политическую независимость, государственные и церковные руково-
дители которой уже почти тридцать лет горячо просят ее церковного само-
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управления…», постольку КП провозглашает «чтобы вся Православная Цер-
ковь, что находится в пределах политически сформированного и полностью 
независимого государства Украины… существовала отныне канонически ав-
токефальной, независимой и самоуправляемой…». Текст этого документа 
противоречит тому, о чем говорил в своем выступлении Варфоломей на  
Совещании предстоятелей Православных церквей в 2008 г. На совещании 
Вселенский Патриарх сожалеет о том, что основой автокефалии становится 
государство, а в тексте томоса по сути «утверждает», что интересы нацио-
нального государства являются достаточным основанием для провозглаше-
ния автокефалии. Несомненно, что принятие данного документа серьезно 
повлияло на усугубление разрыва и ослабление связей между Украиной и 
Россией не только в сфере церковной, но и сфере межгосударственных взаи-
модействий. 

Активность Вселенского Патриарха, направленная на реализацию идеи 
«одно государство – одна церковь», не ограничивается Украиной. По такому 
же сценарию развиваются события в Северной Македонии, что вполне может 
привести к легализации непризнанной Македонской Православной церкви. 
Подчеркнем, что важным действующим лицом в вышеуказанном сценарии 
являются светские власти, которые и становятся инициаторами борьбы за 
получение томоса. Так было на Украине, где действующий на тот момент 
президент П. Порошенко активно вел переговоры с Константинополем, так 
происходит и в Северной Македонии. Переговоры Варфоломея с премьер-
министром Северной Македонии по вопросу признания Македонской Право-
славной церкви уже состоялись [12], что подтверждает серьезные намерения 
Вселенского Патриарха по закреплению за собой статуса верховного главы 
ВПЦ. Не исключено, что вслед за историей с томосом, произошедшей в 
Украине, последует «парад суверенитетов» тех церквей, которые на настоя-
щий момент являются самопровозглашенными и никем не признанными в 
православном мире. 

По сути дела, мы становимся свидетелями определенного рода транс-
формаций, происходящих в сфере религиозно-политических взаимодействий. 
С одной стороны, «религия вмешивается во внешнюю политику» [13. С. 199], 
с другой – политика все чаще «достигает своих целей при помощи использо-
вания религии» [14]. Нельзя сказать, что вышеназванные процессы стали ак-
туальными только сегодня, но новым, обращающим на себя внимание факто-
ром становится их интенсивность. По словам А. Малашенко, позиции 
религии настолько усиливаются, что можно уже говорить не столько о ее 
возрождении, сколько об «экспансии» [13. С. 207]. Однако социальные науки, 
«десятилетиями твердившие о неминуемости секуляризации» [15], не сразу 
заметили эти трансформации, поскольку доминировало представление о 
несостоятельности религии в качестве актора мировой политики. Сегодня 
перед ними стоят задачи определения новых рамок рассмотрения соотноше-
ния религии и политики [16. С. 85], осмысления сути современных религиоз-
но-политических взаимодействий и их последствий. Инициированная Все-
ленским Патриархом перекройка границ православного мира может стать 
триггером новых мировых политических процессов, среди которых два пред-
ставляются наиболее значимыми. Во-первых, изменения во ВПЦ способны 
«потянуть за собой и более масштабные события, вовлекающие другие кон-
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фессии и религии» [17]. Во-вторых, перекройка границ православного мира, 
сопровождающаяся появлением новых церковных структур, которые частич-
но признаны, усложняет и так непростые взаимодействия как на уровне рели-
гиозно-политических отношений внутри национальных государств, так и на 
уровне светского взаимодействия между национальными государствами, на 
территории которых эти структуры осуществляют свою деятельность. Между 
тем следует признать, что данные процессы уже запущены, а украинские со-
бытия, связанные с дарованием томоса для ПЦУ, будут иметь далеко идущие 
политические последствия. 

Очевидно, что в настоящий момент наличная модель устройства ВПЦ не 
может быть изменена кардинальным образом, поскольку сторонники идеи 
отказа от автокефалии поместных церквей и выстраивания церкви по типу 
католической не найдут значительной поддержки и понимания среди боль-
шей части православных. А это значит, что сохранятся и еще более актуали-
зируются проблемы, порождаемые данным типом модели и, в первую оче-
редь, проблема верховной власти. 

Таким образом, споры о должной модели Вселенской Православной 
Церкви являются отражением проблемы верховной власти в мировом право-
славии, от решения которой будет зависеть не только само существование 
вселенского православия в ныне существующем формате, но и дальнейшее 
развитие политических событий в тех государствах, которые напрямую свя-
заны с деятельностью поместных православных церквей. Несомненно, глав-
ными «возмутителями» спокойствия во ВПЦ в настоящий момент являются 
Константинопольская и Русская Православные церкви, которые имеют раз-
ные точки зрения по вопросу верховной власти во ВПЦ. Компромисса между 
теми моделями устройства ВПЦ, которые они признают канонически пра-
вильными, быть не может. Поэтому необходима выработка такой модели, 
которая бы устроила всех, в противном случае вопрос распада ВПЦ остается 
лишь делом времени. 
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DISPUTES ABOUT THE DUE MODEL OF THE EASTERN ORTHODOX CHURCH  
AS A REFLECTION OF THE PROBLEM OF SUPREME POWER IN WORLD ORTHODOXY 
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The article examines the problem of supreme power in the Eastern Orthodox Church. This 
problem is not new, but it is becoming more and more pressing in the light of the recent events that 
took place in Ukraine and are related to the granting of a tomos to the Orthodox Church of Ukraine by 
Patriarch Bartholomew of Constantinople. The Russian Orthodox Church regarded the actions of the 
Ecumenical Patriarch as an invasion of someone else’s canonical territory, which led to a conflict in 
which other local churches are gradually being involved. The roots of this confrontation are in the 
mismatch of ideas about the due model of structure of the Eastern Orthodox Church. Today, there are 
two such models, and the fundamental difference between them lies in the different vision of the 
subject exercising power on a pan-Orthodox scale. The model of “sovereign autocephaly” is based on 
the idea of the equality of all autocephalous churches, each of which has full authority within its 
canonical territory. The other model, which can be called the model of “autocephaly with limited 
sovereignty”, is based on the idea of the coordinating and governing role of Constantinople within the 
Eastern Orthodox Church. At first glance, the reasons for the conflict between Orthodox churches are 
of a religious nature and relate exclusively to issues of church law. Meanwhile, there is no doubt that 
the above-mentioned conflict has not only a religious but also a political dimension. Ultimately, the 
struggle goes on not only to maintain influence in Ukraine and leadership in the Orthodox world, but 
also to maintain own importance in world politics. The redrawing of the borders of the Orthodox 
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world, initiated by the Ecumenical Patriarch, has already led to serious political consequences. 
Bartholomew actively cooperates with the secular authorities of those states that need their “own” 
church. This cooperation turns out to be mutually beneficial: the former legally realizes his power 
ambitions, the latter solve their domestic political and geopolitical tasks by using the religious factor. 
Disputes about the due model of the Eastern Orthodox Church are a reflection of the problem of 
supreme power in world Orthodoxy, on the solution of which will depend not only the very existence 
of Eastern Orthodoxy in the current format, but also the further development of political events in 
those states that are directly related to the activities of local Orthodox Churches. 

References 

1. Russian Orthodox Church. (2013) Pozitsiya Moskovskogo Patriarkhata po voprosu o per-
venstve vo Vselenskoy Tserkvi [The position of the Moscow Patriarchate on the issue of primacy in the 
Ecumenical Church]. [Online] Available from: http://www.patriarchia.ru/db/text/3481089.html (Ac-
cessed: 22nd February 2020). 

2. Milash, N. (n.d.) Pravila Svyatykh Apostolov i Vselenskikh soborov s tolkovaniyami [Rules of 
the Holy Apostles and Ecumenical Councils with interpretations]. [Online] Available from: 
https://azbyka.ru/otechnik/Nikodim_Milash/ pravila-svjatyh-apostolov-i-vselenskih-soborov-s-tolko-
vanijami/149 (Accessed: 10th February 2020). 

3. Russian Orthodox Church. (n.d.) Ocherednaya popytka Konstantinopol'skogo-Vselenskogo 
Patriarkha navyazat' novuyu model' ustroystva Pravoslavnoy Tserkvi [Another attempt of the Ecumen-
ical Patriarch of Constantinople to impose a new model of the structure of the Orthodox Church]. 
[Online] Available from: https://bit.ly/2waTIrj (Accessed: 11th February 2020). 

4. Shishkov, A. (2014) Church Autocephaly Through the Lens of Carl Schmitt’s Theory of Sov-
ereignty. Gosudarstvo, religiya, Tserkov' v Rossii i za rubezhom – State, Religion and Church in Rus-
sia and Worldwide. 3(32). pp. 197–



198 Е.Г. Аванесова 

 

14. Senyushkin, E.A. (2019) Vnutripravoslavnye protivorechiya na Ukraine: cherez instrumen-
talizatsiyu religii – k geopolitizatsii konflikta [Intra-Orthodox contradictions in Ukraine: through the 
instrumentalization of religion – to the geopolitization of the conflict]. [Online] Available from: 
https://cyberleninka.ru / article/n/ vnutripravoslavnye-protivorechiya-na-ukraine-cherez-instrumentali-
zatsiyu-religii-k-geopolitizatsii-konflikta (Accessed: 24th September 2020). 

15. Uzlaner, D. (n.d.) Religiya i politika: nerazryvnyy simbioz? [Religion and politics: insepara-
ble symbiosis?]. [Online] Available from: https://globalaffairs.ru/artic-les/religiya-i-politika-neraz-
ryvnyj-simbioz/ (Accessed: 6th October 2020). 

16. Mchedlova, M.M. (2013) Religioznye smysly sovremennoy politiki: potrebnost' v novoy 
epistemologii [Religious meanings of modern politics: the need for a new epistemology]. Vestnik Mos-
kovskogo universiteta. Ser. 18: Sotsiologiya i politologiya – Moscow State University Bulletin. Series 
18. Sociology and Political Science. 1. pp. 83–90. 

17. Lukyanov, F. (n.d.) Tserkov' na istoricheskom rasput'e [Church at a historical crossroads]. 
[Online] Available from: https://globalaffairs.ru/articles/czerkov-na-istoricheskom-raspute/ (Accessed: 
6th October 2020). 

 



 
Вестник Томского государственного университета 
Философия. Социология. Политология. 2021. № 59 

 
УДК 321 
DOI: 10.17223/1998863Х/59/19 

С.В. Бирюков, С.Н. Чирун, А.В. Андреев 

ГЛОБАЛЬНЫЙ ПУБЛИЧНЫЙ ПОРЯДОК И ЕГО ИЗМЕНЕНИЯ 

Статья посвящена современным подходам к исследованию глобального публичного 
порядка, в том числе анализу способствующих его формированию факторов, а также 
рассмотрению тех форм, которые он принимает. По мнению авторов, глобальный 
публичный порядок сегодня все больше становится объектом междисциплинарных 
исследований, в частности он активно рассматривается с позиций структурного 
анализа. Авторами сделан вывод о том, что в настоящий момент происходит про-
цесс адаптации новых форм глобального публичного порядка к динамично изменяю-
щейся глобальной реальности. 
Ключевые слова: мировой порядок, публичный порядок, глобализация, сети, панопти-
кум, синоптикум, баноптикум. 

Понятие «глобальный публичный порядок»  
и его современные интерпретации 

Понятие «(глобальный) публичный порядок» одно из часто употребляе-
мых в современной политологии. При этом, подобно другим политологиче-
ским дефинициям, оно постоянно изменяет (расширяет и углубляет) свой 
смысл в ответ на перемены в обществе и в политике – в том числе связанные 
с целями, смыслами и стратегиями последней. При этом публичный порядок – 
это одна из модификаций мирового порядка, который представляет собой 
феномен более общего характера.  

Однако мировой политический процесс куда сложнее любых теоретиче-
ских схем, предсказывающих «упразднение государств», раздел мира между 
членами «клуба сверхдержав» либо «безальтернативность» глобализации как 
процесса. Современный миропорядок является «многослойным», и в его рам-
ках государства не «преодолеваются», но сосуществуют на международной 
арене с другими акторами мировой политики [1]. 

Между тем происходящие в современном мире кардинальные изменения 
общественно-политической жизни индивидов, обществ и государств привели 
к серьезной трансформации политико-правовых основ взаимоотношений  
государств и народов.  

Невиданные ранее по своей интенсивности процессы всемирной интер-
национализации международной жизни, политико-экономической интегра-
ции, сближения и унификации правовых систем в корне изменили многие 
привычные формы внутренних и международных публичных процессов и 
устоявшиеся представления о них [2]. Широко распространенными стали та-
кие понятия как «международный публичный порядок», «новый междуна-
родный порядок», «публичный экономический порядок», «новый экономиче-
ский порядок», «новый коммерческий порядок», «новый экологический 
порядок» и др., появление которых в научном обороте отражает современные 
закономерности развития мирового сообщества в ситуации постмодерна. По-
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явление данных понятий подтверждает наличие у международного сообще-
ства целого ряда общих интересов, которые в силу своей особой актуально-
сти формируют запрос на «новую публичность» в рамках межгосударствен-
ных отношений.  

Мировой публичный порядок реализуется в рамках мирового публично-
го пространства, которое представляет собой пространство экспансии гло-
бальной культуры и ее ценностей.  

С точки зрения используемого авторами системного подхода, глобальное 
публичное пространство – самоорганизующаяся в соответствии с нелиней-
ными принципами и опирающаяся на манифестированные и латентные 
структуры система, в рамках которой посредством взаимоотношений боль-
шого числа автономных субъектов выстраиваются устойчивые и функцио-
нальные взаимодействия, формируются каналы и сети коммуникации, проис-
ходит воспроизводство определенных системных качеств и параметров [3]. 

В свою очередь, глобальный публичный порядок – определенное состоя-
ние этой системы, которое характеризуется преобладанием устойчивости над 
изменчивостью, функциональных проявлений над дисфункциональными, 
соблюдением конвенциональных правил для акторов:  

1) устойчивость (не исключающую текущих изменений) [4]; 
2) стабильность (что предполагает функционирование в привычном ре-

жиме); 
3) управляемость (дееспособность поддерживающих этот порядок с по-

мощью определенных институтов и механизмов); 
4) сбалансированность отношений основных субъектов мировой полити-

ки (государств, международных организаций, межгосударственных объеди-
нений) [5]; 

5) соблюдение основными субъектами глобальных публичных коммуни-
каций общепринятых «правил игры». 

При этом сам феномен глобального публичного порядка, осмысляемый в 
политической науке, рассматривается исследователями на основе использо-
вания ими различных критериев. Наряду с традиционным восприятием пуб-
личного порядка как результата правовой институциализации, развиваются и 
новые направления исследований, в которых публичный порядок уже рас-
сматривается как самостоятельный многоаспектный феномен. Во француз-
ской политической науке проблематика становления глобального публичного 
порядка как целостного явления нашла отражение в исследованиях 
М. Штегера [6]. Проблематике трансформации обыденной идентичности в 
условиях глобализирующегося мира уделяется внимание в исследованиях 
Ж. Финкельштейна [7]. У. Бек [8] и Н. Талеб [9] – рассматривают глобальную 
ситуацию риска, в связи с сопутствующими ей глобальными кризисами.  

По мнению авторов статьи, публичный порядок включает в себя фор-
мально-правовой, коммуникативный, структурно-организационный, публич-
но-политические и публично-управленческие аспекты. На этой основе выде-
ляется ряд особенностей публичного порядка: 

1. Анонимность (не отождествляется однозначно ни с какими конкрет-
ными персонами). 

2. Всепроникающий характер (проникновение во все ключевые сферы 
жизни общества – политику, экономику, культуру, социальную сферу). 
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3. Принципиальное отсутствие границ (выход за рамки отдельных госу-
дарств и гражданских обществ). 

4. Неразрывная связь с механизмами публичной коммуникации (которые 
выступают как процедурное основание). 

5. Связь с механизмами опосредованного контроля (участие в публично-
сти означает подконтрольность). 

6. Многообразие капиталов, необходимых для его воспроизводства (по-
литического, культурного, социального, экономического и символического). 

7. Многообразие используемых коммуникативных инструментов (с це-
лью воздействия на более широкий спектр социальных отношений). 

8. Многообразие форм коммуникации, используемых в процессе его вос-
производства [10]. 

Авторы статьи стремятся выявить, с какими же параметрами и измене-
ниями изначально было связано утверждение «новой публичности». Очевид-
но, что ее складыванию способствовал целый ряд системных социально-
политических преобразований, приведших к коренной трансформации гло-
бального политического и правового ландшафта.  

Попытаемся в дополнение к уже сложившимся в науке подходам [11] 
обозначить основные глобальные тренды, в наибольшей степени влияющие 
на процесс формирования «новой публичности» и складывания глобального 
публичного порядка. 

Первый тренд – освобождение социальных и политических отношений 
от их локально-территориальных оснований, от связи с определенными тер-
риториями (детерриториализация) – вплоть до преодоления самих факторов 
территориальности и географии [12]. 

Второй тренд – замещение «пространства мест» так называемым «про-
странством потоков» [13]. 

Третий тренд – исчезновение различных форм неподвижной территори-
альной организации, появление ее новых форм, вследствие чего не только 
отдельные государства, но и крупные мегаполисы («мировые города») стано-
вятся ключевыми участниками глобализационных процессов [14]. 

Четвертый тренд – ускоряющаяся циркуляция людей, товаров, капита-
лов, денег, идентичностей и образов в рамках глобального пространства. 

Пятый тренд – возрастающая проницаемость границ. 
Шестой тренд – освобождение от связей с определенной территорией 

политических и культурных идентичностей [15].  
Седьмой тренд – на место традиционных форм регулирования и управ-

ления (governance) из единого государственного центра приходит политика, 
неразрывно связанная с особенностями тех или иных уровней простран-
ственно-территориальной организации (politics of scale) – регионами и терри-
ториями [16].  

Восьмой тренд – уменьшение роли централизованных государств, реги-
онализация и становление так называемой «сетевой» модели управления (ЕС) – 
государства сосуществуют на международной арене с международными ор-
ганизациями и союзами, неправительственными организациями, крупными 
корпорациями и др. 

Государство, таким образом, утрачивают прежнюю политическую моно-
полию в качестве особого «места», конституционно установленной террито-
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рии, в рамках которой осуществляются функции политического выбора, 
представительства интересов и легитимации. Оно передает часть своих пол-
номочий «вниз» на уровень регионов, коммун и муниципальных образова-
ний, и «наверх» на уровень «международных режимов», а также «вовне» – в 
систему рынка и гражданского общества. 

Девятый тренд – интернационализация и регионализация политики  
на всех уровнях (национальном, региональном, местном). Формирование  
новых экономических структур происходит по преимуществу на региональ-
ном и местном уровнях и зависит от подвижного соотношения «факторов 
места» [17]. 

Десятый тренд – возникновение новых форм многослойной дипломатии 
и многоуровневого управления, нуждающихся, в свою очередь, в современ-
ных формах соединения, координации и представительства [18]. 

Процесс складывания необходимых предпосылок для формирования 
глобального публичного порядка рассматривался исследователями в течение 
нескольких последних десятилетий. Уточняя характер современных вызовов, 
американский политолог и эксперт по международным отношениям Дж. Ро-
зенау выделяет несколько глубоких трансформаций, символизирующих  
разрыв с традиционными факторами формирования публичного порядка, в 
числе которых он особо выделяет переход от индустриального к постинду-
стриальному порядку (имея в виду воздействие «микроэлектронной револю-
ции» на системы информации и коммуникации) на фоне снижения возмож-
ностей централизованного государства в деле решения проблем общества 
вкупе со скачкообразным расширением возможностей людей за счет распро-
странения коммуникационных технологий [19].  

Развивая данный подход применительно к теории международных отно-
шений Дж.У. Бертон в своей «теории паутины» описал процесс складывания 
новых социальных отношений, охватывающих весь мир [20]. В модели Мира 
Бертона нет государственных границ, но изображены линии телефонных пе-
реговоров, направления путешествий и движения товаров. То есть мир тран-
сакций, состоящих из сетей, структур и систем, которые постепенно сформи-
ровали необходимую инфаструктуру для складывания глобального порядка 
нового типа.  

В свою очередь, успехи коммуникационных и цифровых технологий ста-
ли решающей предпосылкой для подъема мировых финансовых рынков, для 
создания индустриальных концернов и для подъема стран-«тигров» Юго-
Восточной Азии, в значительной степени связанных с использованием ком-
пьютерных чипов. Интернет, который с середины 1990-х гг. складывался как 
сугубо частная ацентричная структура, превратился в механизм охватывания 
всего мира «сетями» через цифровые технологии и электронные медиа. При 
этом охват мира электронными сетями осуществляется не по принципу «ри-
зомы» (т.е. не равномерно), вследствие чего возникает новый «цифровой раз-
рыв» между включенными и невключенными в сети людьми [21. P. 107]. 

М. Кастельс, в свою очередь, описывает глобализацию как процесс скла-
дывания «сетевого общества», рассматривая ее в качестве ранее неизвестной 
истории формы общественных отношений. По его мнению, в современных 
условиях компьютерная техника впервые делает возможным организовать 
гибкие социальные отношения независимо от территориальных «локусов».  
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В «информационную эпоху» на место иерархической и бюрократизиро-
ванной организации постепенно приходят закрытые горизонтальные сети, 
которые становятся основной организационной формой для общественной и 
политической жизни. Вследствие этого фактора изменяются сами подходы к 
использованию власти и распределению ресурсов: согласно Кастельсу, 
власть воплощается отныне не в форме приказа и подчинения, но в форме 
сетевой организации, преследующей определенные цели. 

В итоге на место механизмов подавления и эксплуатации, предполагаю-
щих наличие дисциплинарных «верха» и «низа», географических «центра» и 
«периферии» в «сетевом обществе» приходит принцип принадлежности к 
определенному «сетевому союзу» либо исключение из него. Поэтому главное 
разделение современного мира, по Кастельсу, проходит между людьми, инте-
грированными в сети либо исключенными из них [22].  

Какие конкретные формы принимает публичный порядок в современных 
условиях? Формально современные «ordre public» (Франция), «öffentliche 
Ordnung» (Германия), «public policy» (Великобритания), «offentlig orden» 
(Голландия), «ordine publico» (Италия), «ordino publico» (Испания) являются 
необходимой составляющей правопорядка любого государства. Но законода-
тельство государств не раскрывает данное понятие. Поэтому оно лишено 
конкретики и несет морально-идеологический оттенок, субъективно в вос-
приятии, а поэтому вызывает затрудения для объективного и точного исполь-
зования. Весьма образно охарактеризовал использование категории «публич-
ный порядок» французский политолог Ф. Малори: «Никто не может 
определить его существо, каждый в полном неведении, но все его использу-
ют» [23. P. 3].  

Современный ЕС – своего рода «лаборатория» глобального публично-
го порядка. Особенностью становления европейского публичного порядка 
и европейского правового пространства является то, что их базовым со-
держательным ядром стали гуманитарно-правовые нормы, а организацион-
но-правовым каркасом и системообразующими актами – Совет Европы, его 
Устав и ЕКПЧ. Уникальную, не имеющую аналогов роль в обеспечении 
публичных интересов европейских государств играет Европейский суд по 
правам человека и Суд европейских сообществ. Вышеуказанные суды в 
своей деятельности подтвердили существование общеевропейских публич-
ных интересов государств и основанного на этих интересах европейского 
публичного порядка. Это связано с признанием академической средой вы-
сокой роли и юридической значимости всей совокупности прав и свобод 
человека [24].  

Объективно возникновение и признание государствами наличия у них 
общих публичных интересов экономического, политического, финансового, 
экологического, информационного, культурного, правового и т.п. характера 
привело к постепенной выработке ими единых правил взаимного поведения – 
стал формироваться глобальный публичный порядок.  

Глобализация вывела миллиарды людей по всему миру из острой нище-
ты. Однако выгоды от глобализации распределяются неравномерно. Глобали-
зация создает возможности государствам и народам, но те, кто может или 
знает, как ими воспользоваться, иногда получают огромные выгоды, в то 
время как другие игроки остаются позади [25]. 
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Однако снижение эффективности управления чрезвычайными ситуация-
ми и глобальными вызовами сегодня присуще всем современным либераль-
но-демократическим режимам. Потребность в разработке эффективных  
механизмов такого регулирования предполагает различение взаимодейству-
ющих форм «первичной эффективности» государства (органически связан-
ной с обеспечением безопасности своих граждан), а также «вторичной  
эффективности» правящего режима, обусловливающей сохранение в госу-
дарстве основ демократического порядка. 

Структурирование глобального публичного порядка: 
современные подходы 

В современной ситуации наибольшего внимания заслуживают теории, 
описывающие возможные структурные основания глобального публичного 
порядка как продукта междисциплинарного синтеза [26]. Анализ подходов 
различных исследователей позволяет нам получить ответы на следующие 
вопросы: Каково же внутреннее содержание процесса становления новой мо-
дели публичного порядка? Какие структурные основания имеет и какие 
структурные формы принимает сегодня публичный порядок? Как изменяют-
ся в рамках этого порядка взаимоотношения между обществом, государством 
и гражданами? 

Верна ли принципиально гипотеза Дж. Розенау о том, что «эволюция 
мультицентричного мира уменьшает силу прежде безотказных государствен-
ных инструментов» в то время как государства сохраняют в своих руках ин-
струменты принуждения, в то время как их легитимность и власть постепен-
но приходят в упадок? [27]. И следует ли принять гипотезу Дж. Рэджи о 
формировании «постмодернистского гиперпространства», о многочисленных 
«мультиперспективных институциональных формах», которые сосуществуют 
с современным государством [28. P. 173]?  

В действительности современные коммуникации неразрывно связаны  
с аспектами дисциплинирования и безопасности – благодаря чему линии 
соединения неизбежно превращаются в линии разделения. По убеждению 
авторов статьи, фрагментации социального контроля в результате совре-
менных глобальных процессов не произошло, но сложилась качественно 
новая глобальная матрица контроля, выступающая в нескольких основных 
формах, по вопросу о характере которых мнения исследователей разли- 
чаются. 

Так, например, с точки зрения З. Баумана, основополагающей формой 
публичного порядка в условиях модерна является паноптикум. Последний 
выступает как центр современного господства – и эффективность последнего 
традиционно основывалась на ограничении мобильности заключенного, за 
которым постоянно следит остающийся незамеченным наблюдатель. Таким 
образом, телесное и личностное присутствие Наблюдателя остается неосяза-
емым. Архитектура последнего облегчала контроль Наблюдателя за заклю-
ченными с помощью блоков (ячеек) в виде полукруга, когда Наблюдатель 
ведет наблюдение из центра полукруга, в то время как заключенный не мо-
жет обозревать всю ту конструкцию, которой он ограничен. Благодаря этому 
обстоятельству паноптикум соединяет в себе строгий порядок заключения с 
элементами игры.  
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При этом в рамках паноптикума Наблюдатель принимает на себя созна-
тельную ответственность за жизнь и относительное благополучие наблюдае-
мого. Таким образом, в условиях модерна наблюдение играет центральную 
роль. При этом сам З. Бауман отмечал неизбежность перехода классического 
модерна в состояние «текучего модерна» в процессе развертывания которого 
все устойчивое и постоянное будет преодолено. 

«Текучему модерну», согласно Бауману, соответствует модель «текучего 
наблюдения» в различных его модификациях [29]. Предложенная З. Баума-
ном концепция «текучего наблюдения» позволяет понять процесс трансфор-
мации модерна в качественно новое состояние социума.  

В конечном итоге современный характер властвования, согласно З. Бау-
ману, является по своей природе «пост-паноптическим» [30. С. 16–18]. Таким 
образом, понятие «текучее наблюдение» в большей степени не средство опи-
сания действительности, но в большей степени – отражение текущих трендов 
в развитии публичной сферы [31].  

При этом консолидированный контроль за поведением и активностью от-
дельных людей не исчезает, но принимает все более новые и многообразные 
формы. «Текущее наблюдение» расширяется непредсказуемыми способами, 
содействуя размыванию устойчивых институтов. Помимо этого, экспансии «те-
кучего наблюдения» содействует «сдвиг», вызванный повышающимися требо-
ваниями безопасности и активизацией маркетинговых фирм на рынке.  

При этом современный паноптикум – не только и не просто модель 
Наблюдения, электронные технологии, которые использует власть в быстро 
изменяющемся и гибко организованном современном мире, в котором твер-
дые стены и окна теряют свое значение и власть, будучи заменяемыми на 
свои виртуальные аналоги. Становятся возможными ранее неизвестные фор-
мы господства, и наблюдение имеет все меньше общего с заключением в 
рамках изолированного пространства в концепции М. Фуко. 

Последнее прежде всего означает, что в сфере медиа и электронной торгов-
ли коммуникация все чаще принимают форму развлечения и удовольствия. Об-
легчение контроля означает повышение его эффективности. В аэропортах чело-
век отныне может успешно зарегистрироваться с помощью своего смартфона, 
передавая через него все необходимые данные при регистрации. 

Примером новых форм господства является система социальных креди-
тов, сформированная и используемая ныне в КНР. Система социального кре-
дита (пиньинь: shèhuì xìnyòng tǐxì) – это национальная репутационная систе-
ма, разрабатываемая Коммунистической партией Китая (КПК) под 
руководством генерального секретаря КПК Си Цзиньпина. Программа ини-
циировала региональные испытания в 2009 г., а затем на ее основе был запу-
щен национальный пилотный проект с восемью кредитными скоринговыми 
фирмами в 2014 г. В 2018 г. эти усилия были централизованы под руковод-
ством Народного банка Китая с участием восьми фирм. К 2020 г. предполага-
лось стандартизировать оценку экономической и социальной репутации 
граждан и предприятий, или «социального кредита»1. 

                            
1 SAT Boosted the Construction of Credit System and Practiced Reward and Punishment Based on «Two 

Measures»: Honest Taxpayer on Honor List and Illegal Taxpayers on Blacklist. www.chinatax.gov.cn. Gen-
eral Office of the State Administration of Taxation. 8 July 2014. Archived from the original on 27 December 
2015. Retrieved 26 December 2015. 
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Инициатива по введению системы социальных кредитов предусматрива-
ет создание единой системы учета для физических лиц, предприятий и прави-
тельства, которая будет отслеживаться и оцениваться с точки зрения надеж-
ности.  

В конечном итоге переход от паноптикума к другим, более гибким фор-
мам контроля означает, что Наблюдатель может отказаться от ответственно-
сти за судьбу наблюдаемого. При этом в рамках «пост-паноптического по-
рядка» не существует никаких постоянных обязательств. Мобильность  
и кочевничество отныне вознаграждаются (исключая бедных и клошаров).  
И всякое малое, легкое и быстрое означает лучшее. 

Как полагает французский исследователь Ж. Делез, наблюдение в усло-
виях «текучего модерна» распространяется не подобно дереву (почкованием), 
но вертикально и упорядоченно, как и в условиях постмодерна или же ризо-
матически, подобно травяному покрову [32], охватывая таким образом все 
публичное пространство. 

Благодаря этому, как указывает Дидье Биго, во имя безопасности сегодня 
«все, что движется (товары, информация, капиталы, люди), отслеживается  
и отмечается. Наблюдение осуществляется сквозь пространственную и вре-
менную дистанции и уверенно пересекает национальные границы» [33. 
P. 109]. 

Цифровизация наблюдения приводит, наряду с введением биологическо-
го контроля, к постепенному замещению «физической личности» так называ-
емыми «цифровыми дублями», представляющими собой совокупность 
наиболее социально значимых данных данного лица, что создает дополни-
тельные возможности для перехода к дистанционному контролю за мобиль-
ностью. В итоге «диспозитив наблюдения» (по аналогии с диспозитивом вла-
сти М. Фуко) рассматривает человеческие тела как совокупность регулярно 
изменяющихся данных, что предполагает создание мобильных «цифровых 
дублей». 

В свою очередь, исследователь О. Ганди использует понятие паноптику-
ма для описания современных маркетинговых стратегий. Согласно исследо-
вателю, современный маркетинг нуждается в персонифицированной инфор-
мации. Ганди связывает контрольный и классифицирующий аспекты 
паноптикума с компьютеризированной переработкой данных потребителей. 
По его убеждению, маркетинг постоянно ищет новые пути обретения клиен-
тов, объединяя последних в целевые группы посредством обработки персо-
нифицированной информации, существование которых помогает поддержать 
достигнутый на сегодня уровень потребления и одновременно является опо-
средованной формой публичного контроля. При этом, согласно Ганди, па-
ноптическое наблюдение в области маркетинга противоположно по смыслу 
какой-либо форме социальной дискриминации, поскольку классификация 
потенциальных клиентов, покупателей и потребителей является не дескрип-
тивной, а нормативной [34]. 

Развивая рассмотренный выше подход, некоторые зарубежные исследо-
ватели приходят к выводу, что в современных условиях на место классиче-
ского паноптикума постепенно утверждается «персональный паноптикум». 
Паноптикум классического типа, предполагающий централизованный кон-
троль и «наблюдение немногих за многими», действует сегодня ограниченно, 



 Глобальный публичный порядок и его изменения 207 

 

охватывая ту часть современных городов, в которую «вытеснены» бедные 
жители и девианты.  

В качестве примера «классического паноптизма» Вакан (Waquant) при-
водит паноптикум «государства всеобщего благоденствия», которое проявля-
ется там, где обедневшие семьи подвергаются санкционированному наблю-
дению в связи с получением ими социальной помощи. В данном случае 
Вакан говорит о «социальном паноптизме», который проявляется в виде 
кварталов бедноты в городах обоих полушарий [35]. Классические виды кон-
троля и наблюдения распространяются сегодня также на другие маргиналь-
ные группы – бродяг, подозреваемых в терроризме и др., ставших объектами 
воздействия в рамках программ по обеспечению безопасности. 

Анализируя складывающиеся сегодня практики публичного контроля, 
Д. Биго уточняет содержание понятия паноптикума, рассуждая об этих рас-
пространенных по всему миру маргинализированных группах, используя при 
этом понятие «баноптикум» (Bann-opticum).  

Изначально данное понятие подразумевало, что с помощью профайл-
технологий можно (попытаться) установить, кто будет подвергнут наблюде-
нию, а кто – нет. Одновременно оно характеризовало статус международных 
«менеджеров неопределенности» полиции, пограничных властей, сообществ 
поставщиков авиационных услуг, формируется зона так называемой «гло-
бальной неопределенности». Транснациональные бюрократии, как коммерче-
ские, так и административные, работающие сегодня дистанцированно с це-
лью осуществления наблюдения и контроля за деятельностью людей. Взятые 
в совокупности, поддерживаемые ими дискурсы, практики, архитектониче-
ские структуры и правила формируют некоторый аппарат, или «диспозитив». 
Благодаря их распространению, возникает не «глобальный паноптикум», но 
упомянутый выше «баноптикум» – понятие, происходящее от немецкого сло-
ва «Bahn», которое одновременно означает «исключение» (из социума), «об-
щину» (сообщество), приказ или баннер (знамя) суверена.  

Упомянутый «диспозитив» устанавливает, кто считается благоприятной 
фигурой для социума, а кто нет. Вследствие необходимости осуществления 
новых форм публичного контроля возникает категория людей, которые со-
ставляют не единое национальное государство, но некоторое условное сооб-
щество людей, осуществляющих «глобальную власть».  

Формируемый этими новыми глобальными менеджерами баноптикум 
оперируется виртуально, опирается на взаимосвязанные сетевые базы данных 
и стремится предугадать дальнейшее развитие событий, исходя из агрегиро-
ванных ими данных об отдельных персоналиях. 

Д. Биго указывает, что сегодня больше не существует некоторого цен-
трализованного паноптикума, но имеет место фрагментация и существуют 
гетерогенные диспозитивы [36]. Последний действует посредством государ-
ственных и частично экономических организаций, которые совместно с ин-
ститутами удовлетворяют потребности в развитии информационных техно-
логий и осуществлении биометрических процедур, содействуя выполнению 
процедуры «наблюдения за трансграничными движениями индивида». 

Таким образом, согласно Биго, возникает пространство «транснацио-
нальной неопределенности» (и иные, включая паноптикум). В этом про-
странстве он размещает определенные дискурсы (исходя из потенциала и 
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уровня угрозы со стороны внутренних и иных врагов), институты, архитекто-
нические конструкции (от портов до залов ожидания в аэропортах), законы и 
распоряжения, устанавливая определенные группы людей как цель структу-
рирующих и упорядочивающих мероприятий.  

Стратегия баноптикума, установленная подобным образом, идентифици-
рует определенные меньшинства как «нежелательные», подкрепляя публич-
ный порядок методами поляризации (на лояльных и «изгоев»). Менеджеры 
баноптикума используют специальные техники формирования персональных 
профайлов, что позволяет им поставить определенные «целевые группы» под 
контроль, но при этом позволяют «неисключенным» группам свободно под-
ключаться к потокам товаров, капиталов, информации и людей. В ситуации 
постепенного складывания глобального публичного порядка, оперирующего 
за рамками сферы контроля национальных государств, упомянутые менедже-
ры располагаются между властью и ее противниками, модерируя таким обра-
зом отношения между государством и обществом. Невидимая прежде «пуб-
личная власть» становится, таким образом, ощутимой для индивидов. Д. Биго 
отмечает, что современный человек посредством стратегий Диспозитива по-
падает под власть «императивов мобильности».  

В итоге в рамках видоизменяющегося «публичного порядка» на первый 
план выходят «нежелательные мигранты», которые подвергаются мерам кон-
троля на пересекаемых ими государственных границах. Таким образом, если 
паноптикум предполагает частично персонализированный «надзор» за за-
ключенными, то баноптикум – анонимный за перемещающимися свободно и 
без видимых ограничений.  

Среди других значимых для понимания характера современного публич-
ного порядка внимания заслуживает выдвинутая Т. Матизеном концепция 
синоптикума. По мнению исследователя, в рамках данной формы публичного 
контроля на место принципа «Немногие наблюдают за многими» приходит 
принцип «Многие наблюдают за немногими» (основополагающий для совре-
менных СМИ) [37].  

Понятие «синоптикум» описывает новую ситуацию в сфере публичного 
контроля достаточно полно. Когда синоптикум занимает место паноптикума, 
становятся ненужными высокие стены и наблюдательные башни, которые 
ранее были необходимы для изоляции условных «заключенных», и нет необ-
ходимости подчиняться никаким супервайзерам с целью соблюдения при-
вычной рутины, что нарушает солидарность управляемых и одновременно 
снижает риск совместного выступления последних в ответ на унижение их 
достоинства. 

От формальных объектов бюрократического контроля сегодня ожидают, 
что они сами себя дисциплинируют и будут готовы заплатить материальную 
и психологическую цену за установление и поддержание дисциплины само-
стоятельно. Они сами должны сооружать поддерживающие публичный поря-
док условные «стены» и пресекать любую попытку «прорыва» сквозь них.  
В рамках этой системы пользователи Гугла или Фейсбука в процессе авто-
номной, но координируемой потребительской активности содействуют за-
полнению «банков данных», на основе которых затем формируются «целевые 
группы», состоящие из «перспективных» покупателей и клиентов.  
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Ключевой тезис Т. Матизена утверждает, что сохраняющиеся в усло-
виях «текучего модерна» паноптические эффекты не могут быть поняты 
без опоры на концепцию синоптикума, с проявлениями которого они сосуще-
ствуют. Развивая эту логику, Матизен утверждает, что сегодня панопти-
кум, синоптикум и баноптикум переплетаются в публичном пространстве и 
проявляются друг в друге.  

В свою очередь, уточняя и толкуя понятие синоптикума, британский ис-
следователь Д. Лайон понимает синоптикум Матизена как особую форму 
«паноптикума для самодеятельных» (т.е. ответственных за соблюдение мер 
контроля в отношении самих себя) – или как значительно модифицирован-
ную форму паноптикума, суть которого – «Наблюдение без Наблюдателя».  

Опираясь на понятие синоптикума, Лайон говорит о происходящей на 
наших глазах новой «революции менеджеров». Если в рамках паноптикума 
управляемые традиционно рассматриваются как «контролируемые» и «суб-
сидируемые», то в условиях синоптикума управляемым представляется пер-
сональная автономия и право на самоопределение в рамках системы публич-
ного контроля – т.е. происходит их ре-субъективизация. В конечном итоге 
контролеры освобождаются от обязанности контролировать, поскольку кон-
тролируемые отныне обязываются самостоятельно поддерживать действие 
контрольных процедур [38. S. 92].  

В рамках происходящей трансформации властвующие объявляют старые 
правила игры недействующими и инициируют новую игру, благодаря чему 
они усиливают свое господство в противостоянии с «бросающими вызов».  
В итоге позиции «менеджеров порядка» становятся неуязвимыми, поскольку 
они отбрасывают последние обязательства и ограничения своей власти, пере-
давая прежнее «пространство контроля» во власть спонтанных процессов, 
обезопасив при этом себя. «Менеджеры порядка» в отношениях с управляе-
мыми твердо следуют правилу «только текущий успех принимается к сведе-
нию» (все предыдущие достижения не имеют значения), что позволяет заслу-
ги управляемых системно планировать и своевременно обобщать. 

Новый синоптико-баноптический порядок не исключает в то же время 
иных форм публичного порядка, самоопределения и контроля. Так, в совре-
менном публичном пространстве все в большом числе присутствуют персо-
нальные мини-паноптикумы. И каждый желающий может отныне жить в 
рамках персонального мини-паноптикума, самостоятельно неся ответствен-
ность за выбор способа его функционирования.  

С помощью технологий по формированию «банков данных» «слой пуб-
личных инженеров» действует в пространстве между синоптикумом и бан-
оптикумом, в то время как их работа создает предпосылки для использования 
баноптических техник в сфере публичной политики. 

Результаты и обсуждение 

В результате проведенного исследования авторам удалось выявить и 
обобщить некоторые закономерности, связанные с трансформацией форм и 
механизмов публичного порядка. Последний выступает сегодня как самосто-
ятельный феномен и не может быть сведен к формально-правовым, комму-
никативным и организационно-политическим аспектам. Не вызывает сомне-
ний связь с ситуацией «текучего модерна» и складыванием системы 
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«текучего наблюдения» вкупе с формированием глобальной матрицы кон-
троля на основе современных коммуникационных технологий. Структурной 
основой формирующейся сегодня модели публичного порядка является со-
единение таких форм публичного контроля, как синоптикум («многие 
наблюдают за немногими») и баноптикум (с исключением из публичного 
пространства «нежелательных»), которые приходят на смену паноптическим 
стратегиям и технологиям. При этом современное государство удерживает в 
пределах своей компетенции часть полномочий по осуществлению публич-
ного порядка, сохраняя за собой собственный «сегмент ответственности». 
При этом система публичного контроля, распространяясь и охватывая все 
сферы жизни общества, связана со стремлением «ответственных менедже-
ров» не просто контролировать, но моделировать и программировать жела-
тельное социальное поведение индивидов, что влияет на определение соци-
ального статуса последних. 
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The article discusses modern approaches to the study of the global public order, including the 
analysis of factors contributing to its formation and the consideration of the forms that it takes. The 
phenomenon of the global public order characterizes the postmodern situation, described in the 
categories of decentralization, fragmentation, depersonalization of power, and indirect control through 
network structures. According to the authors, the global public order is becoming more and more an 
object of interdisciplinary research, in particular, it is actively considered from the standpoint of 
structural analysis. The authors conclude that the process of adaptation of new forms of the global 
public order to the dynamically changing global reality is currently underway. As a result of the 
research, it was possible to identify and generalize the patterns associated with the transformation of 
forms and mechanisms of public order in the context of modern global processes: 1. Public order is 
emerging today as an independent phenomenon and cannot be reduced exclusively to formal legal, 
communicative, organizational and political aspects. 2. Modern public order is inextricably linked with 
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the situation of “liquid modernity” and the formation of the system of “liquid observation”, in which 
the panopticon a form of public control is gradually stepping aside. 3. Public order is associated with 
the formation of a global control matrix based on modern global communication technologies. 4. The 
structural basis of the emerging public order model is the combination of such forms of public control 
as the synopticon (“surveillance of the few by the many”) and the banopticon (with polarization and 
exclusion from the public space of the “undesirable”), with some elements of the panopticon retaining. 
5. The approval of new forms of public order and public control is accompanied by a new “revolution 
of managers”, when the latter are gradually relieved of their duties to exercise guardianship and control 
over the broad masses of people, transferring the implementation of control procedures to previously 
subordinate objects. 6. The state retains, within the limits of its competence, part of the powers to 
implement public order, while retaining its own segment of public control. 7. The emergence of global 
public control leads to the separation of politics and governance. The approach proposed by the 
authors to the study of the emerging global political order obviously needs further elaboration and 
specification. In the authors’ opinion, it is the updated understanding of the nature and methods of 
formation (reproduction) of the global public order that will make it possible to concretize the meaning 
of this concept and make it the property of the general public. The very concept of the global public 
order allows concretizing the content and meaning of the concepts “world order” and “global 
governance”, providing additional opportunities for the formation and use of public communications, 
political modeling, political propaganda and political engineering. The global public order presupposes 
not only a certain consensus of the world elites, but also the building of public opinion and the 
sociopolitical situation based on the laws of the internal dynamics of society. 
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ских протестных движений в современной России. Делаются выводы: о целях проте-
ста, о роли опыта протестной самоорганизации лидеров экологических движений, о 
механизмах поддержки активистов со стороны представителей региональной вла-
сти и др. Для выявления факторов формирования и развития экологических про-
тестных движений в современной России рассматриваются протесты в Республике 
Татарстан и Кировской области в 2017–2019 гг. В качестве инструментария иссле-
дования выступали количественные и качественные методы интерпретации тек-
стовых источников данных. 
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Введение 
В современном мире все более заметным субъектом политического про-

цесса становятся протестные движения. Для них характерны спонтанность и 
высокая скорость возникновения, отсутствие явных лидеров, межрегиональ-
ный и международный характер, активное использование протестующими 
социальных сетей для координации действий, а также быстрое расширение 
их повестки. Необходимость научного осмысления новых протестных дви-
жений и выработки управленческих рекомендаций по взаимодействию с про-
тестующими, особенно в контексте актуализации противоречий между Рос-
сией и странами Запада [1], придают их исследованию теоретическую и 
практическую актуальность. 

Основная цель статьи состоит в выявлении факторов формирования и 
развития протестных движений в современной России. Поскольку многие из 
существующих протестных движений федерального уровня сформировались 
в менее современных информационных условиях и уже приобрели междуна-
родное звучание, решение поставленной проблемы требует рассмотрения 
нескольких четко локализованных региональных протестных движений, воз-
никших за последние 3–5 лет. В статье исследуется деятельность активистов 
против строительства мусоросжигательного завода в поселке Осиново (Рес-
публика Татарстан), а также против создания комплекса по переработке от-
ходов I и II класса опасности в поселке Мирный (Кировская область). Выбор 
данных движений обусловлен тем, что они возникли по схожим причинам в 
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двух граничащих друг с другом регионах одного федерального округа. Кроме 
того, эти движения возникли почти одновременно друг с другом (в Респуб-
лике Татарстан в 2017 г., в Кировской области в 2019 г.) на фоне роста числа 
и расширения географии «мусорных бунтов» в 2017–2019 гг. [2]. В обоих 
случаях помимо очевидных мотивов у протестующих был и экономический 
интерес: они не раз говорили о том, что строительство таких объектов суще-
ственно снижает стоимость их недвижимости и сокращает количество ее по-
тенциальных покупателей, лишая их возможности уехать. Сравнение этих 
кейсов позволяет минимизировать ошибочность выводов, которая могла бы 
возникнуть при сопоставлении движений с разной повесткой в удаленных 
друг от друга и разных в политико-культурном отношении регионах. 

Материалы и методы 
Нами анализировались публикации в интернет-СМИ, посвященные ак-

тивности протестующих. Список публикаций был сформирован с помощью 
информационно-аналитической системы «Медиалогия». Хронологическими 
рамками был период с 2019 по 2020 г. Публикации за более ранний период 
фиксировались с помощью ссылок в публикациях на ранее опубликованные 
материалы по теме и «вручную». Это позволило охватить материалы за 2017–
2020 гг., получить более широкую картину происходящих в двух регионах 
экологических протестных акций. 

Поскольку при освещении протеста в федеральных СМИ многие детали, 
значимые для целей данной статьи, были бы упущены, рассматривались 
только публикации в региональных СМИ Республики Татарстан и Кировской 
области. В силу того, что значительная часть публикаций в выгрузке дубли-
ровала друг друга или была нерелевантной цели исследования, в случае с 
Республикой Татарстан было рассмотрено 146 публикаций из 1 149, а в слу-
чае с Кировской областью – 205 из 1 752. С учетом публикаций за более ран-
ний период было проанализировано 392 публикации. 

В качестве методов исследования были выбраны контент-анализ, интент-
анализ, ненаправленный ивент-анализ. В ходе ненаправленного ивент-
анализа текста публикаций фиксировались дата, место и организаторы про-
тестного выступления, численность участников, согласованность мероприя-
тия с органами власти, требования участников к региональной власти, а так-
же другие инфоповоды, связанные с деятельностью протестующих. Для 
анализа требований активистов в качестве вспомогательного метода исполь-
зовался тематический контент-анализ. Для более детальной интерпретации 
содержания публикаций задействовался интент-анализ. 

Обсуждение кейсов 
Осиново, Республика Татарстан. Несмотря на то, что официально о 

строительстве МСЗ в Осиново было объявлено 22 марта 2018 г., одно из пер-
вых протестных мероприятий, в котором приняли участие противники МСЗ, 
состоялось еще за год до этого, 18 марта 2017 г., когда в Казани прошел ми-
тинг критиков региональной власти [3]. Часть участников митинга выступала 
против сноса домов в поселках Осиново и Салмачи (спустя семь лет после 
постройки в этих поселках частных домов «Газпром» заявил, что они нахо-
дятся в охранной зоне и подлежат сносу) [4]. Таким образом, впервые проте-
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стующие против строительства МСЗ заявили о себе еще за год до официаль-
ного объявления места строительства и на момент начала акций у части жи-
телей Осиново уже был опыт протестной самоорганизации. 

Спустя месяц после официального объявления о месте строительства 
МСЗ у протестующих был лидер и онлайн-площадка для самоорганизации 
(группа «ВКонтакте»). В течение двух лет активисты провели в Осиново и 
Казани в общей сложности семь митингов и три серии пикетов, одна из кото-
рых длилась 11 дней подряд. К 3 декабря 2019 г. активисты остановили стро-
ительство дороги к месту будущего МСЗ, развернув на ее территории пала-
точный лагерь [5]. После разгона лагеря полицией активисты пришли в 
администрацию республики. Фактическими протестными акциями были пуб-
личные слушания в Осиново в июне 2018 г. и отчетная сессия депутатов 
Осиновского сельского поселения в феврале 2019 г. Активисты также запи-
сывали обращение к Президенту и сжигали макет МСЗ на Масленицу. 

Противники строительства МСЗ также принимали участие в выборах в 
Госсовет Республики осенью 2019 г. и в депутаты совета Осиновского сельско-
го поселения осенью 2020 г. В пользу борьбы в юридической плоскости говори-
ло признание незаконной территориальной схемы строительства МСЗ прокура-
турой и Верховным судом Республики и Верховным судом РФ в феврале 
2019 г. [6], а также фактическое одобрение заявки активистов о проведении ре-
ферендума со стороны ЦИК Республики в июне 2019 г. [7]. Кроме того, активи-
сты голосовали на слушаниях по проекту генплана Осиново, подавали иски к 
правительству региона и сельсовету Осиново, обращались за проведением неза-
висимой экспертизы проекта и создавали петицию на сайте РОИ. 

Одним из факторов, стимулировавших протестную активность, была ее 
частичная поддержка со стороны представителей региональной власти и ли-
деров общественного мнения. Так, участник акций протеста, депутат Госсо-
вета РТ от КПРФ Артем Прокофьев предлагал запретить строительство МСЗ 
ближе чем в 10 км от населенных пунктов и провести референдум о строи-
тельстве МСЗ, и его поддержал представитель Минэкологии региона [8]. 
Предложенный А. Прокофьевым законопроект был отклонен, однако в ходе 
голосования его поддержали 12 депутатов [9]. В марте, июле и августе 2020 г. 
на стороне активистов фактически выступили члены научного совета РАН по 
глобальным экологическим проблемам [10] Лев Шлосберг и председатель 
«Яблока» Николай Рыбаков. 

Сторонники проекта в регионе впервые выступили с критическими 
оценками позиции протестующих в октябре 2019 г., когда их озвучил генди-
ректор компании-застройщика «РТ-Инвест» Андрей Шипелов. Президент 
Республики Рустам Минниханов сперва дистанцировался от оценок действий 
протестующих, фактически выступив с их критикой только на пресс-
конференции по итогам 2019 г., и два дня спустя к нему присоединился мэр 
Казани Ильсур Метшин [11]. Р. Минниханов дважды комментировал дей-
ствия протестующих в январе 2020 г., после чего в феврале к его позиции 
публично присоединились глава Зеленодольского района Михаил Афанасьев 
и Андрей Шипелов, заявивший об участии в протестах провокаторов [12]. 

Протестной активности также способствовали действия со стороны 
представителей власти, которые расценивались активистами как противодей-
ствие: задержание одной из них после первого митинга, назначение штрафа 
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одной из лидеров протестующих Вере Керпель, задержание «жителей» пала-
точного лагеря (в том числе Керпель) и временный арест их бытовки. Проте-
стующие также подвергались арестам в середине января 2020 г. за участие в 
одиночных пикетах с требованием отставки главы МВД Республики. В нача-
ле февраля 2020 г. активист Александр Давыдов заявил о нападении со сто-
роны представителей власти, однако дело о побоях было закрыто и в его от-
ношении было заведено дело о ложном доносе [13]. 

Объект «Марадыковский», Кировская область. На основании постановле-
ния Правительства РФ в поселке Мирный к концу 2024 г. на базе объекта по 
уничтожению химического оружия «Марадыковский» должен быть создан объ-
ект по переработке отходов I и II классов опасности. В региональных СМИ ин-
формация об этом появилась 07.05.2019 [14]. Еще до появления инфоповода в 
регионе наблюдалась протестная активность в связи с экологической проблема-
тикой. Так, в феврале 2019 г. в Кирове состоялся митинг против высоких тари-
фов на вывоз ТКО, участники которого были поддержаны депутатами Законо-
дательного собрания и городской думы от КПРФ, ЛДПР и «СР» [15]. 

Протесты против открытия объекта начались вскоре после появления 
первой информации об этом в СМИ. Уже в июне в регионе прошло четыре 
пикета и три митинга, в которых участвовало до 1,5 тыс. человек. Два пикета 
и четыре митинга в июле были любопытны расширением повестки проте-
стующих активистами от КПРФ, которые на одном из митингов также требо-
вали «прекратить политические расправы над… Павлом Грудининым» [16]. 
С августа по ноябрь 2019 г. в регионе прошли еще четыре пикета и пять ми-
тингов. В начале декабря 2019 г. протестующие начали серию одиночных 
пикетов в Кирове и Котельниче, на которые к середине января вышло более 
60 человек, включая депутатов Законодательного собрания региона и город-
ской думы Кирова. После митинга в Мирном в декабре 2019 г. значимым 
протестом стал митинг в Кирове 25 января 2020 г., завершивший серию пике-
тов. В период с января по март 2020 г. протестующие провели еще четыре 
пикета и четыре митинга в Кирове, Мирном и Лузе. 

В данном кейсе следует особо подчеркнуть активную роль депутатов от 
КПРФ, стремившихся организовывать независимые от других протестующих 
мероприятия с более широкой повесткой и выступивших с критикой других 
протестующих [17]. Активисты региона также выступали против строитель-
ства объектов по обращению с ТКО не только в Мирном, но и в Шиесе и 
Осиново [18]. К концу июля 2020 г. протестующие в регионах, в которых 
планируется утилизация отходов I и II классов опасности, объединились в 
координационный комитет «Нет заводам смерти!» [19]. 

В формально-юридической плоскости с момента начала протестных акций 
активисты неоднократно требовали проведения референдума по вопросу рабо-
ты объекта. Активисты также запускали петицию на сайте change.org, адресо-
ванную главе региона и Президенту, и подавали заявки на проведение незави-
симой экспертизы объекта, обратившись в суд после четырехкратного отказа 
[20]. Один из активистов также обращался в Генпрокуратуру. Активное участие 
в процессе принимала член Общественной палаты региона Тамара Ашихмина, 
выступавшая в качестве медиатора между активистами и представителями вла-
сти. Похожую роль играли два других члена Общественной палаты региона, 
участвовавшие в обсуждении такой же проблемы в Удмуртии. Вопрос «Мара-
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дыковского» начал подробно рассматриваться в Общественной палате региона 
спустя 8 дней после появления информации в СМИ [21]. 

Позицию представителей региональной власти в отношении активистов 
трудно назвать однозначной. Во встречах с ними с самого начала, еще до 
протестов именно против «Марадыковского», участвовал глава региона 
Игорь Васильев [22]. На стороне митингующих фактически выступили депу-
таты гордумы Котельнича, глава Мирнинского городского поселения Ирина 
Смердова и представитель региона в Госдуме Кирилл Черкасов. Вместе с тем 
протестующие трижды столкнулись с проблемами, пытаясь согласовать ми-
тинги, а Ирина Смердова обращалась в прокуратуру с жалобой на активист-
ку, назвавшую ее «палачом» [23]. 

Выводы 
Значимой составляющей политического процесса в современной России 

являются региональные протестные движения. Движения, не достигшие за-
явленных целей, способствуют росту социального капитала активистов, что в 
дальнейшем облегчает их самоорганизацию по другим поводам. Успешные 
же протестные движения в регионах могут обрести межрегиональный харак-
тер и выдвинуть политических лидеров федерального уровня. Тем самым 
региональные протестные движения имеют двух явных «бенефициаров»: са-
мих протестующих и сотрудников региональных администраций, заинтере-
сованных в понимании факторов формирования и развития протестных дви-
жений. Запоздалая и неадекватная реакция на возникшее протестное 
движение со стороны региональной власти не только наносит удар по ее ле-
гитимности в глазах населения региона, но и, при определенных обстоятель-
ствах, может стать поводом для постановки вопроса о ее способности кон-
тролировать ситуацию федеральной властью. 

Анализ активности протестующих против строительства комплексов по 
переработке отходов в поселках Осиново (Республика Татарстан) и Мирный 
(Кировская область) позволяет сформулировать следующие факторы форми-
рования и развития региональных экологических протестных движений: 

• Локальный характер проблемы, возможность однозначно сформулиро-
вать цель протеста и как следствие наличие четко артикулируемой угрозы 
интересам активистов, в том числе социально-экономическим. 

• Присутствие экологической проблематики в региональной повестке до 
начала протестов («интерес» у Ч. Тилли) [24]. 

• Наличие у части активистов опыта протестной самоорганизации и / или 
наличие потенциальных лидеров протеста. 

• Поддержка активистов со стороны представителей региональной вла-
сти и лидеров общественного мнения, прежде всего со стороны членов пар-
ламента региона и парламента столицы региона. Наличие в регионе полити-
ческих сил, заинтересованных в использовании протестной активности для 
продвижения своей повестки, или «спящих институтов», члены которых за-
интересованы в поддержании протестных инфоповодов. 

• Неоптимальный характер риск-коммуникации, проводимой админи-
страцией региона. Недостаток официальной информации о проблеме вкупе с 
технологиями политического выхолащивания и как следствие «потеря инсти-
туциального доверия» [25].  
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• Преобладание критических оценок деятельности активистов над 
нейтральными со стороны спикеров, представляющих региональную власть. 
Отсутствие одного спикера, который вел бы общение с активистами, мини-
мизируя имиджевые риски для главы региона.  

• Допущение ситуации, при которой группы в социальных сетях, создан-
ные протестующими для самоорганизации, превращаются в эхо-камеры. Ве-
роятно, эффективность риск-коммуникации можно повысить с помощью 
концепции grid-grop М. Дуглас для сегментирования аудитории протестую-
щих и ведения более гибкой информационной политики [26]. 

Опыт рассмотренных субъектов транслируем на другие субъекты Рос-
сийской Федерации. Успешные практики активистов в одном регионе могут 
иметь модельный характер для активистов в целом, а сами активисты могут 
оказывать единомышленникам методическую, информационную, коммуни-
кационную, юридическую и материальную поддержку. 
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The article analyzes the key factors in the formation and further development of environmental 
protest movements in modern Russia (on the example of protests in the Republic of Tatarstan and 
Kirov Oblast in 2017–2019). Quantitative and qualitative methods of interpreting textual data sources 
were used as research tools. The list of publications was compiled using the Medialogia information 
and analytical system. The time frame was the period from 2019 to 2020. Earlier publications were 
found using links to previously published materials on the topic and manually. This made it possible to 
cover materials for 2017–2020 and to get a broader picture of the environmental protests taking place 
in the two regions. Content analysis, intent analysis, undirected event analysis were chosen as research 
methods. During the undirected event analysis of the text of the publications, the date, place and 
organizers of the protest, the number of participants, the matter of legal concordance of the protest 
with the authorities, the demands of the participants to the regional authorities, as well as other 
informational themes related to the activities of the protesters were recorded. To analyze the demands 
of the activists, thematic content analysis was used as a secondary method. As a result of the study, the 
authors come to the conclusion that regional protest movements are a significant component of the 
political process in modern Russia. Regional protest movements have two clear “beneficiaries”: the 
protesters themselves and employees of regional administrations interested in understanding the factors 
of formation and development of protest movements. A belated and inadequate reaction to the 
emerging protest movement on the part of the regional authorities not only threatens their legitimacy in 
the eyes of the region’s population, but also, under certain circumstances, may become a reason for 
raising the question of their ability to control the situation by the federal authorities. An analysis of the 
activity of protesters against the construction of waste processing complexes in the villages of Osinovo 
(Republic of Tatarstan) and Mirny (Kirov Oblast) made it possible to formulate the key factors in the 
formation and development of regional environmental protest movements. 
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В статье представлены ключевые инструменты и направления национального брен-
динга России и Германии для расширения международного политического и экономи-
ческого сотрудничества, интеграции общества, что в перспективе может значи-
тельно повысить качество жизни населения страны. Даны рекомендации по 
реализации оптимальной стратегии национального брендинга для России с опорой на 
свои конкурентные преимущества, успехи и просчеты глобальных конкурентов. 
Ключевые слова: национальный бренд, национальный брендинг, технологии брендинга, 
качество жизни, оборонно-промышленный комплекс. 

Конструирование международного имиджа государства на протяжении 
всей мировой истории было неотъемлемой частью деятельности политиче-
ских лидеров. Национальный брендинг – это политическая технология фор-
мирования устойчивого образа государства и управления его репутацией на 
основе ценностной идеи. Это означает, что создание бренда отдельно взятого 
государства, по аналогии с созданием бренда бизнес-структуры, состоит в 
том, чтобы обнаружить приоритетные и перспективные направления дея-
тельности государства, которые будут положительно влиять на международ-
ный имидж страны, а также будут конкурентоспособны с аналогами в других 
странах. 

Формирование национального бренда как технология создания символи-
ческого комплекса значений в восприятии страны при условии грамотной 
реализации может стать ключевым фактором успешного позиционирования 
государства на международной арене в современных реалиях мироустрой-
ства. М. Джованарди указывает на необходимость выстраивания баланса 
между жесткими (материальные и измеримые аспекты территории, такие как 
экономическая стабильность, затраты, коммуникационная инфраструктура, 
стратегическое местоположение) и мягкими факторами (качество жизни, 
культура, гибкость и динамизм, управление, предпринимательство) в геомар-
кетинге [1. Р. 41]. Это позволит государству создать вокруг себя положитель-
ный образ, способствующий международному сотрудничеству, интеграции, а 
главное, экономическому росту благодаря иностранному инвестированию в 
экономически приоритетные направления. Соответственно, национальный 
брендинг направлен на улучшение показателей качества жизни населения, 
укрепление человеческого капитала, гармонизацию социально-политической 
обстановки в стране. Концепция национального брендинга государства – это 
особый символический комплекс, направленный не только на привлечение 
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внешних инвестиций, но и на интеграционные процессы внутри страны, спо-
собствуя мобилизации населения для построения эффективного бренда госу-
дарства. Подчеркнем, что для эффективной реализации стратегии националь-
ного брендинга крайне важно выделить приоритетные конкурентоспособные 
направления, которые важны для развития страны и для ее населения и в ко-
торых государство преуспевает.  

Реализация стратегии национального брендинга должна быть вписана во 
внутри- и внешнеполитическую конъюнктуру и обязательно дополнена мето-
дами традиционной дипломатии. В целях формирования действительно эф-
фективного национального бренда существующие вызовы и угрозы не могут 
быть проигнорированы. Так, обострение политических отношений с блоком 
западных стран, ведущих проамериканскую политику, включает и рассогла-
сование России с ее отдельными представителями. Прошедший год стал точ-
кой существенного расхождения между Россией и Германией по ключевым 
вопросам. Важным фактором внешнеполитического позиционирования РФ 
является газовая отрасль, а политико-экономический интерес на фоне напря-
женной обстановки в отношениях с Украиной давно увязывается с диверси-
фикацией направления поставок газа в обход нее. В то же время неготовность 
к эксплуатации стратегического газопровода «Северный поток-2» связана в 
том числе с активным противодействием со стороны США и некоторых ев-
ропейских стран, включая Украину (заложенные США в оборонный бюджет 
санкции [2], призывы к Евросоюзу наложить мораторий на проект [3]), и с 
недостаточно внятной позицией Германии (в частности, решение Германии 
отказать проекту в освобождении от действия правил Газовой директивы Ев-
росоюза под давлением со стороны США, что негативно сказывается на эко-
номических интересах «Газпрома», раскол внутри Бундестага относительно 
судьбы проекта, колебания канцлера ФРГ Ангелы Меркель [4–6]), несмотря 
на очевидный экономический интерес к проекту, связанный с обеспечением 
энергетической безопасности в Европе и экономической выгодой в связи с 
относительно дешевой стоимостью российского газа по сравнению с амери-
канским СПГ. Замораживание проекта, помимо экономических потерь, вле-
чет за собой и имиджевые риски для России и для Германии, поэтому только 
активное сотрудничество в рамках проекта и твердое политическое взаимо-
действие могли бы быть взаимовыгодными для национального брендинга 
обеих стран. 

Важной функцией национального брендинга во внешней стратегии госу-
дарства является отражение негативных информационных атак зарубежных 
оппонентов. Нарастание геополитической напряженности связано в том чис-
ле с усилением информационного противоборства между мировыми держа-
вами. Очередным (по аналогии с «делом Скрипалей» и обострением отноше-
ний с Великобританией) вызовом для внешнеполитического имиджа РФ 
стало обвинение в отравлении российскими спецслужбами Алексея Наваль-
ного, российского оппозиционного политического и общественного деятеля, 
главы Фонда по борьбе с коррупцией, в августе 2020 г. [7]. Предполагаемое 
отравление российского оппозиционера вызвало широкий международный 
резонанс и осуждающую реакцию по отношению к высшему российскому 
руководству всех 27 стран-членов Евросоюза и ряда других западных госу-
дарств – в частности, США и Великобритании. Такую позицию заняла и 
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канцлер ФРГ Ангела Меркель, заявившая о не подлежащим сомнению факте 
отравления [8]. С одной стороны, подобные обвинения со стороны европей-
ских политиков такого уровня являются попыткой дискредитации внешнепо-
литического позиционирования современной России как передовой демокра-
тической державы, интегрированной в глобальный политический процесс и 
международное сотрудничество, но, с другой стороны, подобные информа-
ционные атаки могут послужить антибрендингу самой Германии, и лидеру 
следует занимать в таких вопросах крайне взвешенную позицию, основанную 
на убедительных аргументах.  

Одной из информационных кампаний, предпринятых в попытке негатив-
но повлиять на международный имидж России, является документальный 
фильм американской телевизионной сети HBO «Добро пожаловать в Чечню» 
о преследовании ЛГБТ-сообществ в регионе, премьера которого состоялась 
летом 2020 г. (в феврале 2020 г. именно в Германии в рамках документальной 
программы Международного Берлинского кинофестиваля Берлинале прошел 
первый европейский показ с четкой негативной оценочной позицией ситуа-
ции в Чечне и ущемления прав ЛГБТ-сообщества [9]). Главными героями 
фильма выступают активисты и представители ЛГБТ-сообществ, которые 
пытаются покинуть кавказскую республику. С одной стороны, предполага-
лось, что данный документальный фильм негативно повлияет на продвиже-
ние национального бренда РФ, делая его менее привлекательным для запад-
ного общества, которому свойственна терпимость к иному мировоззрению, 
образу жизни, поведению, обычаям и т.д. Вместе с тем уверенный консерва-
тизм российского высшего руководства в этом вопросе (в том числе внесение 
поправок в конституцию о семье как союзе мужчины и женщины) может 
служить основанием для укрепления семейных традиционных ценностей и 
репрезентации национального бренда России в этом ключе. 

Предмет данного исследования состоит в сравнительном анализе страте-
гий национального брендинга Германии и России и тех национальных брен-
дов, которыми они располагают. Исследование сильных и слабых сторон 
кампаний национального брендинга позволит наметить пути и выработать 
рекомендации реализации оптимальной стратегии национального брендинга 
для России с опорой на свои конкурентные преимущества, успехи и просчеты 
глобальных конкурентов. По оценке известного рейтинга национальных 
брендов С. Анхольта Nation Brand Index, в 2020 г. Германия заняла 1-е место, 
а Россия 27-е [10]; cогласно оценке рейтингового агентства Brand Finance, 
Германия занимает 4-ю позицию, а Россия – 14-ю [11]. Притом что рейтинги 
сами по себе выступают инструментом влияния на международное обще-
ственное мнение, невозможно игнорировать факт лидирующего положения 
Германии в этих рейтингах, а значит, отдельные практики ее национального 
брендинга заслуживают внимания и возможного использования в российской 
политической практике с учетом российских национальных, политических и 
культурно-исторических реалий. Эффективная кампания ребрендинга ФРГ, 
реализованная в 2000-х гг., демонстрирует ключевую роль технологий наци-
онального брендинга в наращивании устойчивых характеристик, придающих 
политический вес государствам как глобальным акторам. Кампания по фор-
мированию позитивного международного имиджа Германии была предпри-
нята в 2006 г. по инициативе правительства ФРГ под лозунгом «Land of 
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Ideas», что в дословном переводе означает «Страна идей» с набором домини-
рующих категорий: коммерческо-экономической, функциональной, норма-
тивной и социокультурной. Коммерческо-экономический аспект включает 
культовые продукты, качество, перспективы занятости и процветание; функ-
циональный аспект означает стабильность, компетентность, организацию и 
слаженность; нормативный аспект ассоциируется с правовым государством 
(Rechtstaat), доверием, низкой коррупцией и положением «хорошего между-
народного гражданина», включая предоставление иностранных субсидий; 
социокультурный аспект включает искусства, интеллектуальное наследие, 
фестивали, социальный мир, гастрономию и спорт.  

Кампания «Land of Ideas» отличается от предыдущих попыток создания 
имиджа Германии проработанной бренд-стратегией, которая на начальных 
этапах кампании определила наиболее перспективные направления: машино-
строение («BMW», «Audi», «Mercedes-Benz», «Porsche»), легкая промышлен-
ность («Adidas», «Puma») и т.д. Помимо этого, специалисты детально прора-
ботали графическое оформление нового национального бренда страны, 
включая не только дизайн, но и графическую концепцию кампании. Для 
продвижения бренда были привлечены известные мировые звезды с 
немецкими корнями, а лицом кампании стала немецкая модель Клаудия 
Шиффер. В частности, в Берлине был создан проект «Шествие идей», 
смысл которого состоял в том, чтобы объединить в одном концептуальном 
проекте всех значимых представителей науки, искусства и политики Гер-
мании для того, чтобы жители столицы и многочисленные туристы оцени-
ли достижения великих представителей Германии для страны и впослед-
ствии для всего мира. Таким образом, Германия благодаря продуманной 
бренд-стратегии кампании смогла расширить экономические и политиче-
ские контакты, а также удалось значительно повысить уровень развития 
туристического бизнеса в стране. В то же время в стратегии национального 
брендинга Германии также есть некоторые недочеты, например, в области 
внешней и миграционной политики, которые при определенной конъюнк-
туре могут нести угрозы устойчивости политической системы и ее благо-
приятного восприятия (социальные протесты населения, снижение доверия 
к властям, геополитические разногласия и т.д.). 

Касательно внешнеполитического имиджа Германии как военной держа-
вы внутри исследовательского сообщества нет четкого консенсуса по данно-
му вопросу. Г. Хеллманн утверждает, что внутренний образ «гражданской 
силы» теперь является «мифом», а престиж и статус идентифицирует как 
определяющие факторы в теперь «напористой» внешней политике [12. 
Р. 254]. В свою очередь, Ю. Спек полагает, что зависимость от структур ЕС и 
неадекватных военных инструментов является «Ахиллесовой пятой Герма-
нии». Оставаясь «примиренческой», по Г. Фельдману, внешняя политика 
Германии сталкивается с вызовами со стороны союзников для увеличений 
боевых действий, что вызывает недовольство немецкого электората, который 
видит преимущества в основном через торговлю и инвестиции при уклоне-
нии от физических рисков (исключения, как Косово, подстрекали еще боль-
шее противоречие). Военная политика является частью стратегии государ-
ственного позиционирования и различно воспринимается внутренними и 
внешними целевыми аудиториями, что может вызывать определенные смыс-
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ловые противоречия в реализации стратегии национального брендинга в этом 
аспекте [13. S. 29; 14. S. 232].  

Сильной стороной национального бренда Германии выступает ключевая 
фигура страны Ангела Меркель, которая является одним из самых узнавае-
мых политиков в мире. С. Вуд констатирует «высокий международный пре-
стиж» и «позитивное влияние» в верхних строках международных рейтингов, 
объясняя их в том числе устойчивым «эффектом Меркель», оцениваемой как 
«наиболее популярный политик в Европе» и «личность, которая отражает 
зеркальный образ жителей Германии», и вызывающей, по мнению автора, 
глубокое признание международного сообщества, даже если кто-то не разде-
ляет ее политики [15. S. 165]. Таким образом, государственное позициониро-
вание реализуется через личность лидера. В то же время следует отметить 
выраженный проамериканский вектор политики Германии, что требует смяг-
чения в рамках построения многополярного мира.  

Туристическая отрасль является одной из самых эксклюзивных конку-
рентных идентичностей национального бренда Германии. Статистика дока-
зывает, что в стране происходит «туристический бум». За 2019 г. в стране 
количество туристов выросло на 4%, и общее число ночевок за год увеличи-
лось почти до 500 млн [16]. Прежде всего, страна набирает привлекатель-
ность благодаря развитой туристической инфраструктуре и оптимальному 
соотношению цены и качества и разнообразию туристических направлений: 
от экстремального до оздоровительного туризма. Германия насчитывает око-
ло десяти природных туристических зон, а также ряд достопримечательно-
стей, известных на весь мир, среди которых Рейхстаг, Берлинский кафед-
ральный собор, Берлинская стена, Бранденбургские ворота и т.д. 

Германия является флагманом Европейского союза, который имеет зна-
чительный властный ресурс при решении экономических вопросов. Основные 
страны, с которыми Германия сотрудничает в рамках внешней торговли, – 
США, Великобритания, Франция, Нидерланды, Италия. Экспорт страны со-
стоит в основном из тяжелой промышленности: продукция металлургии, 
электротехники, химической промышленности, средства связи и электроника – 
более половины в торговом обороте; машины – более 14%; автомобили, их 
части и запчасти – чуть больше 19% [17]. На 2019 г. уровень экспорта страны 
находится на историческом пике, что, несомненно, увеличивает узнаваемость 
ключевых экспортных брендов Германии.  

Германия является одним из лидеров стран с самым высоким уровнем 
жизни для людей, что в свою очередь имеет как положительные, так и отри-
цательные последствия. Приток мигрантов из развитых стран – это сильный 
инвестиционный капитал, который в перспективе способен привести к улуч-
шению всех конкурентоспособных идентичностей за счет новых идей из раз-
ных образовательных школ мира, но, несмотря на это, тема миграции для 
Германии актуальна в большей степени в негативной коннотации: 10% насе-
ления страны не имеет гражданства. Несмотря на то, что Германия никогда 
не являлась страной для миграции, это не мешает оставаться ей одним из ли-
деров по ежегодным миграционным потокам. Это связано с тем, что большая 
масса из стран Северной Африки имеет представлении о Германии как о гос-
ударстве с высоким уровнем жизни и высокими социальными гарантиями. 
Миграционные потоки из Сирии являются серьезным вызовом для политиче-
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ского имиджа современной Германии. Проблема миграции в Германии при-
вела к тому, что в политической системе страны всерьез появились национа-
листические настроения, которых не было в политической повестке со вре-
мен падения «Великогерманского рейха» в 1945 г.  

Анализ зарубежных кейсов и новых тенденций в сфере национального 
брендинга позволяет обозначить слабые и сильные стороны стратегии нацио-
нального брендинга современной России, а также определить наиболее пер-
спективные направления развития бренда РФ как ключевого инструмента для 
формирования положительного международного имиджа. Основной причи-
ной недостаточного развития отечественного национального бренда является 
существование негативных брендов прошлого, которые размывают совре-
менный национальный бренд. Среди таких негативных брендов преобладают 
«русская матрешка», «медведи на улицах», «русская водка», «балалайка». 
Эти бренды являются пережитком прошлых исторических этапов и форми-
руют у современного общества негативные представления о русской нации. 
На международной арене за Россией сохраняется имидж сырьевого государ-
ства с низким качеством жизни. Помимо этого, в мировом сообществе РФ 
отождествляется с символами и атрибутикой рухнувшей коммунистической 
системы, что создает некорректный образ России с жесткой директивной 
экономикой и тоталитарной системой. Стоит отметить, что наиболее слабым 
элементом национального бренда России является туристическая отрасль, 
занимая не более 3% от ВВП. Основная причина упадка туристической ин-
фраструктуры и несоответствия международным стандартам предоставления 
услуг – это отсутствие крупных инвестиций в отрасль, что негативно сказы-
вается на общем уровне туристической привлекательности России. Очевидно, 
что потенциал страны с точки зрения привлечения туристических потоков 
крайне высок из-за наличия богатого культурного наследия страны. 

Одной из уязвимых сторон российской имиджевой кампании является 
ухудшение международного сотрудничества, связанного с политическими 
решениями руководства страны: присоединение полуострова Крым, косвен-
ное участие в кризисе на Украине, а также ввод войск на Ближнем Востоке. С 
другой стороны, участие российских войск в военно-политическом конфлик-
те в Сирии позволил России продемонстрировать новейшие образцы воору-
жений и при этом напомнить о своих интенциях глобального миротворца. 
Присоединение Крыма смогло консолидировать российское общество, уси-
лить национальную идентичность, а также повысить национальное самосо-
знание российских граждан, что крайне положительно отразилось на внутри-
политическом имидже государства. Помимо этого, рейтинг Владимира 
Путина достиг исторического максимума (89,9%), что привело к увеличению 
патриотических настроений в стране [18].  

Оценка россиянами своей страны как сильной на мировой арене державы 
является положительным трендом, способствующим гармонизации общества. 
Кроме того, выраженные державные установки являются базисом для реали-
зации стратегии национального брендинга во внутриполитическом аспекте. 
Позиции России на мировой арене положительно оценивают три четверти 
(72%) россиян. Приоритеты глобальных целей для России в глазах граждан 
заключаются прежде всего в становлении ее в качестве одной из 10–15 
наиболее преуспевающих стран мира (45%), а также возвращении себе стату-
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са супердержавы (34%), причем главным фактором в этом вопросе выступает 
показатель высокого уровня благосостояния граждан (43% в 2019 г. – с 25% в 
2014 г.) [19].  

В этом смысле повышение качества жизни населения может способство-
вать дополнительному усилению державных установок населения и поддер-
живать реализацию стратегии национального брендинга во внутриполитиче-
ском ракурсе. Оценка корреляции уровня качества жизни населения и 
сильного национального бренда демонстрирует обоюдную зависимость: чем 
выше качество жизни населения, тем весомее национальный бренд страны; и 
наоборот, чем сильнее национальный бренд, обеспечивающий конкурентную 
привлекательность территории, а значит, инвестиции, выгодные бизнес-
проекты, активное научно-образовательное сотрудничество, культурный об-
мен, туристический поток и т.д., тем выше будет качество жизни населения 
брендируемой территории. Так, согласно известному Индексу Человеческого 
Развития (ИЧР), на 2018 г. Германия занимает 4-е место, а Россия 49-е место 
[20]. И хотя расклад в данном рейтинге не в пользу России, тем не менее обе 
страны входят в группу стран с очень высоким показателем ИЧР, что свиде-
тельствует о наличии потенциала к обеспечению качества жизни населения и 
развитию человеческого капитала как основного ресурса экономики знаний. 
В то же время новые политические и экономические вызовы (например, не-
популярная пенсионная реформа, внесение поправок в Конституцию с отме-
ной ограничений количества президентских сроков, введение «рабочих кани-
кул» в стране в связи с пандемией коронавирусной инфекции вместо 
введения режима ЧП, которое позволило бы снять часть финансовых про-
блем с бизнес-сектора) требуют актуальных мер по системному поддержа-
нию стратегии российского национального брендинга во внутриполитиче-
ском аспекте. 

Для иностранной общественности фигура Президента РФ является на се-
годняшний день, пожалуй, самым сильным и узнаваемым национальным 
брендом, который весьма положительно котируется во многих государствах. 
Так, например, в 2013 г. в Вашингтоне волонтеры провели социальный опрос, 
главной целью которого было исследование отношения обычных граждан 
США к политической фигуре Владимира Путина. Большинство опрошенных 
считают Путина «суперменом», «железным человеком» и просто хорошим 
президентом, который активно занимается внешней и внутренней политикой 
[21]. Все это свидетельствует о положительном восприятии иностранцами 
Владимира Путина как политического бренда, что поддерживает формирова-
ние положительного международного имиджа России и способствует пози-
ционированию страны на мировой арене.  

Национальный бренд является многосоставным политическим продук-
том, и в России сформированы устойчивые бренды, которые следует разви-
вать как фундаментальные основы комплексной стратегии национального 
брендинга. Так, в области культуры и искусства (балет, изобразительное ис-
кусство, музыка, поэзия) национальные бренды представлены как балетными 
и художественными школами, театрами (Большой, Мариинский и др.), музе-
ями (Эрмитаж, Пушкинский музей и др.), так и отдельными персонами 
(П. Чайковский, А. Пушкин, Л. Толстой, М. Плисецкая, Р. Нуриев, Н. Циска-
ридзе и многие другие). Одним из инструментов продвижения национального 



 Сравнительный анализ стратегий национального брендинга Германии и России 231 

 

бренда государства является спорт, и для России в области спорта в силу раз-
витых компетенций национальными брендами являются фигурное катание, 
художественная гимнастика, хоккей, борьба и спортсмены, их представляю-
щие. Важными событиями, призванными позитивно повлиять на российский 
национальный бренд, можно считать Олимпиаду-2014 в Сочи (правда, впо-
следствии омраченную допинг-скандалами) и Чемпионат мира по футболу-
2018, которые должны были поспособствовать продвижению национального 
бренда РФ как страны открытой современной и прогрессивной.  

Национальный бренд РФ должен представлять страну как экономически 
развитое государство, обладающее уникальным потенциалом в области экс-
портных товаров и услуг. В вопросах продвижения национальных экспорт-
ных брендов российское правительство предприняло попытки создания ряда 
проектов, способствующих поддержке и продвижению отечественных произ-
водителей на мировом рынке. Для повышения конкурентоспособности отече-
ственных товаров и услуг, подобно и опыту Великобритании и Индии, был 
создан проект «Made in Russia», представленный в Милане в 2015 г. Симво-
лом брендинговой кампании стал логотип с изображением березовой рощи, 
которая в перспективе должна была стать «торговой маркой», гарантирую-
щей качество товаров. Главной целью проекта является стимулирование эко-
номического роста российской экономики путем притока иностранных инве-
стиций. Фактически данный проект является одним из первых серьезных 
опытов продвижения национального бренда России, который должен был 
улучшить имидж экспортных товаров и услуг страны. 

В национальный брендинг РФ может быть включена космическая от-
расль при условии разработки конкурентоспособной инновационной страте-
гии развития отрасли. Успехи советской космонавтики закрепили за Россией 
статус ведущего игрока в этой сфере и определили взгляд на задачи науки и 
образования во всем мире (в 2016 г. в России проходили PR-мероприятия, 
посвященные 60-й годовщине запуска первого искусственного спутника Зем-
ли), что свидетельствует о национальном уровне бренда отрасли. В историче-
ской ретроспективе национальным брендом является первый космонавт 
Юрий Гагарин (не случайно 2016 г., 55-я годовщина со дня первого полета 
человека в космос, объявлен годом Ю. Гагарина в России). Российская кос-
монавтика может быть элементом стратегии национального брендинга, в этой 
области стоит сосредоточить большие усилия по конструированию коммуни-
кационной стратегии, направленной на систематическое освещение как исто-
рических, так и текущих, и планируемых событий.  

Стратегическим брендом, стабильно сохраняющимся в исторической па-
мяти и восприятии как населения, так и внешнего окружения, является бренд 
оборонной отрасли. Успехи национальной армии в военных сражениях,  
специфическая структура промышленности в советский период с упором на 
оборонно-промышленный комплекс и, главное, стабильные научно-техно-
логические достижения в этой отрасли по праву закрепляют за оборонной 
отраслью право быть ведущим элементом стратегии национального брендин-
га, особенно в условиях современных глобальных вызовов. Инновационный 
оборонно-промышленный комплекс стал одним из наиболее высокотехноло-
гичных и перспективных промышленных отраслей России, способствующим 
позиционированию на международной арене как наиболее конкурентоспо-
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собной идентичности в стратегии национального бренда. Правящая элита 
признает необходимость создания сильного внешнеполитического нацио-
нального бренда Российской Федерации за счет формирования инновацион-
ного ОПК, что в современных условиях геополитической нестабильности 
делает данную сферу основополагающей для формирования эффективного 
внутриполитического и внешнеполитического позиционирования государ-
ства.  
Помимо этого, реализация инновационной политики в сфере ОПК связана с 
высоким значением данной отрасли в структуре отечественной промышлен-
ности, а также популярностью среди населения, что обусловлено историче-
скими событиями страны и особенностями национального менталитета рус-
ских людей [22. С. 97].  

Акцент в качестве ключевой эксклюзивной идентичности национального 
бренда РФ на современном этапе может быть сделан на идее сильного оборо-
носпособного государства на международной арене. Помимо удовлетворения 
базовой потребности общества по обеспечению национальной безопасности 
и обороноспособности, национальный ОПК является значимым катализато-
ром развития промышленности в целом, в том числе за счет развития сектора 
двойных технологий, и выступает важным актором в диффузном формирова-
нии инновационной среды в социальной, политической и культурной обла-
стях, что в конечном счете в средне- и долгосрочной перспективе обеспечит 
рост показателей качества жизни населения [23. С. 201]. 

Уровень жизни населения напрямую зависит от состояния промышлен-
ного комплекса страны. С 2015 г. в России по поручению Президента РФ 
В. Путина реализуется национальная технологическая инициатива, государ-
ственная программа мер по поддержке развития в России перспективных от-
раслей, которые в течение следующих 20 лет могут стать основой мировой 
экономики. Для сохранения научно-технологического суверенитета, развития 
науки и технологий, поддержания глобальной конкурентоспособности и в 
конечном счете повышения качества жизни граждан РФ необходимо реали-
зовать основные меры инновационной политики в стратегически значимых 
отраслях российской промышленности. При этом для усиления символиче-
ского веса России необходимо репрезентовать результаты такой политики в 
целях формирования национального бренда в различных областях стратеги-
ческих компетенций, которыми обладает государство. 

Формирование международного имиджа государства с помощью кон-
цепции национального брендинга – это уникальный инструмент внешнепо-
литического и внутриполитического позиционирования, способный обеспе-
чить узнаваемость и популярность национального бренда за счет развития 
наиболее перспективных конкурентоспособных идентичностей, что обеспе-
чит повышение качества жизни населения. Анализ практических кейсов кам-
паний национального брендинга как западного, так и отечественного образца 
показал и доказал эффективность инструмента национального брендинга при 
формировании международного имиджа государства. Германия смогла пре-
одолеть стигму одной из самых презираемых стран и превратиться в один из 
самых дорогих и узнаваемых национальных брендов в мире. Россия, исполь-
зуя зарубежный опыт построения национального бренда и опираясь на соб-
ственные сильные стороны, также нивелировала определенные негативные 
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представления, что позволяет определить концепцию продвижения нацио-
нального бренда с опорой на приоритетные отрасли, культуру, искусство, 
спорт, а также инновационный потенциал ОПК как технологически развитого 
обороноспособного государства, что в перспективе обеспечит эффективное 
позиционирование России на международной арене как сторонницы много-
полярного миропорядка, соблюдающей баланс между силой и миролюбием. 
Во внутренней политике реализация стратегии национального брендинга бу-
дет способствовать сплочению нации, гармонизации социально-политиче-
ского порядка, улучшению качества жизни населения, приросту человеческо-
го капитала за счет привлечения инвестиций, многомерной диффузии 
инноваций в общественные практики, роста возможностей культурного, 
научно-образовательного и иных видов международного сотрудничества. 
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GERMANY AND RUSSIA IN THE CONTEXT OF IMPROVING THE QUALITY OF LIFE 
OF THE POPULATION 
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industrial complex. 

This article analyzes strategies for the formation and promotion of the national brand of 
Germany and Russia. The key branding campaigns of the two states were studied, which, in turn, 
allowed identifying the strengths and weaknesses of the national brands in these countries. Based on 
the comparison, the features of the formation of the international images of Germany and Russia were 
determined. The relevance of this article is in increasing the role of soft power tools in the 
development of information technology and a multipolar world. The aim of the study is to examine the 
features of the formation of the international image of the state using the concept of national branding. 
The methodological basis of the study was comparative analysis, systemic analysis, problem-
chronological and structural-functional methods, case studies. The empirical basis of the article is 
official sources containing information on campaigns of national branding of states, as well as various 
analytical materials, including ratings, indexes, statistical observations and publications of leading 
domestic and foreign researchers of national branding. The analysis of key branding campaigns made 
it possible to identify the strengths and weaknesses of the national brands of Germany and Russia, and 
thus discover a number of patterns in the successful and effective promotion of the national brand of 
the state: 1) when forming the national brand of the country, it is necessary to emphasize the most 
promising competitive identities, including in the field of industry; 2) the concept of national branding 
identifies the most exclusive export brands of the state; 3) the most successful branding campaigns to 
form and promote the country’s national brand are timed to coincide with mass international sports 
events. The national branding strategy is a special tool for the international positioning of states, which 
can ensure the recognition and fame of the country’s national brand, strengthen the global subjectivity 
of the state on the world stage, ensure the expansion of international political and economic 
cooperation, attract investment, improve socioeconomic indicators, which in the future can 
significantly improve the quality of life of the country’s population. 
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«Государственная политика как фактор укрепления общественной  
солидарности». 

Статья посвящена анализу основных тенденций развития политического сознания 
российского студенчества в аспекте формирования общественной солидарности. 
Общественная солидарность в данном исследовании рассматривается как система 
духовных связей общества, объединяющая граждан государства и обеспечивающая 
его целостность, социальную интеграцию как сложного организма. Это позволяет 
комплексно изучать условия консолидации национальных сообществ, определять 
условия и факторы их развития, способности преодолевать дезинтеграционные про-
цессы.  
Ключевые слова: межличностное доверие, институциональное доверие, ценности, 
толерантность, взаимопомощь, российское студенчество, молодежь России.  

Проблема формирования политических позиций, взглядов и моделей по-
ведения молодых находится в центре внимания исследователей. Традиционно 
большое внимание этому уделяется социологами, политологами, социальны-
ми психологами, педагогами, антропологами в связи с тем, что здесь пересе-
каются возможности использования самых различных теорий и подходов 
объяснения социально-политических процессов, а также появляются оценки 
перспективы политических изменений. Данный интерес далеко не случаен, 
поскольку, c одной стороны, круг вопросов, касающихся механизмов переда-
чи социального опыта, обретения новых качеств и свойств молодыми людь-
ми, представляет большое значение в связи с необходимостью понимания 
закономерностей и особенностей политического процесса. А с другой сторо-
ны, исследования в этой сфере позволяют хотя бы в общих чертах предста-
вить то, что будет завтра. А именно: увидеть контуры тех социальных струк-
тур, политические позиции и предпочтения которых могут существенно 
предопределить развитие всего российского социума. Попадут ли молодые 
россияне в массе своей в прекариат и, соответственно, станут «новым опас-
ным классом», лишенным значительных объемов социальных гарантий по 
сравнению с их родителями и готовым к активному отстаиванию своих инте-
ресов через антисистемные действия, с опорой на прямой конфликт с любой 
властью [1]? Либо нынешние студенты, работающая молодежь и безработ- 
ные / беззаботные молодые смогут найти себя в сложном обществе и реали-
зовать собственные амбиции: как в профессиональном, так и в социально-
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политическом и личном плане? Кроме того, в данном исследовании предпри-
нята попытка представить возможности государственной политики влиять на 
укрепление общественной солидарности именно в молодежной среде, а точ-
нее – в студенчестве.  

Постановка проблемы 
В рамках данного исследования ставилась задача проанализировать по-

тенциал общественной солидарности в сознании студенческой молодежи 
России и формирование конкретных социальных практик, способных демон-
стрировать ответственное поведение молодых граждан, основанное на при-
знании взаимности в отношениях с другими, воспроизводстве национально-
государственной идентичности. Поскольку ряд исследователей склонны счи-
тать поколенческие сдвиги последних двух десятилетий необратимыми и 
кардинальными, предопределяющими изменения в российском обществе в 
целом, то на первый план выходит тревога за сохранение социального мира и 
поддержание высокой степени интеграции общества в современных условиях 
[2–5].  

Для реализации замысла исследования категория «общественная соли-
дарность» рассматривается как система социальных связей, политических 
отношений и духовных скреп, обеспечивающих целостность общества, помо-
гающих гражданам сознавать общность своей исторической судьбы, свое 
коллективное МЫ, формирующих уважение к общественным нормам, навы-
ки и умения совместной деятельности, взаимопомощи. В статье исследуется 
характер и уровень включенности российских студентов в общественные со-
лидарные связи.  

Эмпирическая база исследования 

Данное исследование проведено на основе результатов электронного ан-
кетирования студентов российских вузов, проведенного в июле – сентябре 
2020 г. Была предложена модель общественной солидарности, в основу которой 
положены следующие индикаторы включенности студентов в солидарные свя-
зи: самоотождествление с национальной общностью, ориентация на требования 
закона, доверие к людям, доверие к институтам, суждение о предпочтитель-
ных моделях политического устройства общества, суждение о правильности 
политики властей, готовность жить вместе с представителями другого этноса, 
готовность к конструктивному взаимодействию с людьми, придерживающи-
мися иных (противоположных) политических взглядов, вовлеченность в от-
ношения взаимопомощи, готовность к протестным действиям.  

Анкета состояла из 26 вопросов закрытого, полузакрытого и открытого 
типа, в том числе 17 содержательных вопросов и 9 вопросов о личности ре-
спондентов (их возрасте, уровне и профиле подготовки в вузе, уровне дохо-
дов их семей и др.). Анкетирование проводилось на базе платформы 
SurveyMonkey. Выборка исследования – стратифицированная (по админи-
стративно-территориальному делению страны), фокусированная (крупней-
шие вузы), случайная на этапе отбора респондентов. В состав выборки вошли 
1 130 студентов из 8 федеральных округов, обучающихся по программам ба-
калавриата и магистратуры в 35 крупнейших вузах. Опорными вузами в фе-
деральных округах стали Дальневосточный федеральный университет 
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(ДФО), Камчатский государственный университет имени Витуса Беринга 
(ДФО), Томский государственный университет (СФО), Уральский федераль-
ный университет (УрФО), Казанский федеральный университет (ПФО), Са-
ратовский государственный университет им. Н.Г. Чернышевского (ПФО), 
Санкт-Петербургский государственный университет (СЗФО), Российская 
академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте 
РФ (ЦФО), Пятигорский государственный университет (СКФО), Филиал 
Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова в 
г. Севастополе (ЮФО). 

Анализ полученных данных 

Широкие возможности – трудный выбор (понимание 
альтернатив и личные стратегии молодых) 

Полученные результаты исследования демонстрируют неоднозначность 
некоторых характеристик молодых российских граждан в их отличии от 
представителей старших поколений. Есть и существенные ограничения, ко-
торые нужно также учитывать в связи, например, с невозможностью распро-
странять позиции, взгляды и оценки молодых людей в крупных городах на 
молодежь России в целом. Провинциальная молодежь, возможно, суще-
ственно отличается по своим представлениям о политической системе и 
набору предпочтений, как и в связи с иным пониманием перспектив самореа-
лизации, выстраиванием личной жизненной траектории.  

В этой связи основная проблема, на наш взгляд, не в том, что существен-
но ограничены некоторые возможности (в связи с имеющимися материаль-
ными и социальными статусами, образованием, местом проживания), а, 
наоборот, в их чрезвычайном изобилии. Если сравнить с ситуацией, которая 
была характерна для предшествующих поколений, то молодым россиянам 
сегодня приходится делать выбор в условиях возрастающей неопределенно-
сти. Сложность в том, что возникают серьезные психологические проблемы в 
плане оценки собственного выбора: выбирая какую-то альтернативу, моло-
дой человек может увидеть, как при этом он упускает минимум десять других 
(внешне, может быть, даже более привлекательных). Понять, что они не луч-
ше, чем сделанный выбор, весьма непросто, психологически тяжело. Возни-
кает ситуация, зафиксированная известным современным писателем 
В.О. Пелевиным – бытие homo zapping, который постоянно переключает ка-
налы ТВ не в состоянии сосредоточиться ни на одной передаче, испытывает 
иллюзию свободного выбора. Такое сознание характеризуется стереотипно-
стью и клиповостью [6]. Выбранный молодым человеком вариант (собствен-
ная образовательная стратегия, получение профессии, решение отрыть биз-
нес, место жительства и др.) может в такой ситуации показаться крайне 
ограниченным, частичным и недостаточно правильным. Это приводит к 
разочарованию, к появлению фрустрированного сознания, что, в свою оче-
редь, ведет к постоянному пересмотру выбора, переключению с одного вари-
анта на другой, серфингу по поверхности возможных альтернатив. Находясь 
в таком состоянии, молодые россияне зачастую вместо определения основ-
ных приоритетов, выстраивания долгосрочной стратегии склонны к постоян-
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ному поиску нового, стремятся быть «в теме», на острие актуальной тенден-
ции, участвовать в модном «хайпе».  

Серьезное отличие ситуации нынешних молодых россиян от предше-
ствующих поколений – большее давление медиасреды и активная включен-
ность в сетевое общение. Когда одновременно конкурируют множество аль-
тернатив, любая жизненная цель может быть оспорена, опровергнута, 
подвержена публичному осмеянию, сама ситуация выбора может приводить 
к душевному разладу, конфликту с самим собой, депрессии. Возникает тяже-
лое состояние – еще молодые, но уже взрослые люди не могут построить 
планы на будущее, не знают, что стоит делать вообще. Преодоление такого 
состояния требует твердости намерений, терпения и постоянного усилия, 
чтобы достичь результата, почувствовать эффекты самореализации. Но этого 
им сегодня и не хватает, а медиасреда подкидывает все новые и новые образы 
социального успеха, многие из которых не предполагают серьезных усилий и 
профессионального становления. Если ранее одним главных условий дости-
жения собственного успеха было стремление наилучшим образом решить 
творческую задачу, создать нечто новое или, что может быть не менее важно, 
превозмочь себя, работая пусть над какой-то локальной, но важной целью, то 
сегодня мотивация серьезно меняется. Транслируемые в сети примеры быстро-
го успеха, легких достижений, образцы которых максимально широко распро-
страняются благодаря сетевым ресурсам, ориентируют молодых на достижение 
чего-то идеального и совершенного. Но так как идеальное зачастую представля-
ется недостижимым, то подобное стремление затрудняет или делает невоз-
можной простую деятельность человека, обесценивает его повседневную  
деятельность, не дает завершить начатое дело. В результате появляется воз-
растание ожидания неудачи, негативная реакция на любую критику, острое 
переживание любой сложной ситуации, связанной с трудом. Одной из форм 
реакции может быть прокрастинация – откладывание важных дел и замыс-
лов, перенесение на более поздний период тех или иных решений.  

Другой формой ответа молодых на вызовы социальной реальности мо-
жет быть стратегия смены места самореализации – отъезд из России.  

Больше половины респондентов (55,92%) готовы / скорее готовы уехать 
из России на постоянное место жительства в другую страну. Только 11,13% 
участников анкетирования однозначно заявили, что не рассматривают эту 
возможность (рис. 1). 

В26. Если представится возможность, Вы уедете на постоянное  
место жительства в другую страну? 

 
Рис. 1. Распределение ответов респондентов на вопрос об эмиграции из России 
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Это тревожное наблюдение заставляет более детально рассмотреть воз-
можные мотивы, связь личного выбора переезда с оценкой ситуации в Рос-
сии, наличием выраженной гражданской идентичности, доверием к власти и 
оппозиции, готовностью участвовать в протестных действиях.  

Желание студентов уехать из России зависит от оценки ими положения 
дел в стране. Большинство респондентов, готовых к смене постоянного места 
жительства, считает, что «страна движется по неверному пути» (73,8%). 
Наличие связи между готовностью респондентов уехать на постоянное место 
жительства в другую страну и восприятием ими положения дел в России под-
тверждают результаты ее оценки с помощью коэффициента корреляции Кра-
мера: V = 0,336079 (табл. 1). 

Таблица 1. Оценка студентами положения дел в стране и готовность уехать из страны,  
% от респондентов, заявивших о готовности / отсутствии готовности уехать  

на постоянное место жительства в другую страну; N = 1 123 

Если представится возможность, 
Вы уедете на постоянное место 
жительства в другую страну? 

Вы считаете, что дела в стране идут в целом в правильном направ-
лении, или Вам кажется, что страна движется по неверному пути? 
Дела идут в правиль-
ном направлении, % 

Страна движется  
по неверному пути, % 

Затрудняюсь  
ответить, % 

Да (333) 9,7 73,8 16,5 
Скорее да (295) 10,0 66,0 24,0 
Нет (125) 38,7 43,7 17,6 
Скорее нет (191) 26,0 49,2 24,8 
Затрудняюсь ответить (179) 15,4 40,2 44,4 

 
Большинство респондентов, не готовых к переезду в другую страну на 

постоянное место жительства, имеет ярко выраженную гражданскую иден-
тичность. Так, 84,68% опрошенных, однозначно заявивших об отсутствии 
готовности к переезду, отождествляют себя с гражданами России (табл. 2). 

Таблица 2. Гражданская идентичность студентов и готовность уехать из страны, % от 
респондентов, выразивших / не выразивших готовность к переезду на постоянное место 

жительства в другую страну; N = 1 120 

Готовность 
уехать  

из страны 

Граждане  
России Граждане Мира Люди той же 

национальности 
Люди того же 

вероисповедания Семья 

% Абс. % Абс. % Абс. % Абс. % Абс. 
Да 56,02 186 66,87 222 28,61 95 11,75 39 59,64 198 
Скорее да 66,10 195 58,98 174 30,51 90 17,63 52 63,05 186 
Нет 84,68 105 47,58 59 36,29 45 20,16 25 58,87 73 
Скорее нет 74,74 142 49,47 94 36,32 69 14,21 27 65,26 124 
Затрудняюсь 
ответить 

65,92 118 58,10 104 27,37 49 13,97 25 59,22 106 

Готовность 
уехать  

из страны 

Люди той же  
профессии 

Жители Вашего  
города, села 

Люди того же  
достатка, что и Вы 

Люди тех же политиче-
ских взглядов, что и Вы 

% Абс. % Абс. % Абс. % Абс. 
Да 25,90 86 35,54 118 9,64 32 19,88 66 
Скорее да 32,54 96 47,46 140 9,83 29 20,00 59 
Нет 31,45 39 40,32 50 12,90 16 25,81 32 
Скорее нет 32,63 62 48,95 93 6,32 12 25,26 48 
Затрудняюсь 
ответить 

30,73 55 36,87 66 8,94 16 22,91 41 

 
Уровень доверия респондентов, готовых к переезду на постоянное место 

жительства в другую страну, Президенту РФ, органам государственной вла-
сти, общественным и политическим организациям ниже, чем уровень доверия 
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опрошенных, не готовых покидать Россию (табл. 3). При этом их уровень 
доверия политической оппозиции выше, чем у респондентов, не склонных к 
переезду (24,47 и 13,83% соответственно) (табл. 4). 
Таблица 3. Уровень доверия Президенту РФ и готовность уехать из страны, % от респондентов, 
выразивших / не выразивших готовность к переезду на постоянное место жительства в другую 

страну; N = 1 122 

Готовность уехать  
из страны 

Вполне заслужи-
вает 

Не вполне  
заслуживает 

Совсем  
не заслуживает 

Затрудняюсь  
ответить 

% Абс. % Абс. % Абс. % Абс. 
Да 15,96 53 28,01 93 43,37 114 12,65 42 
Скорее да 15,25 45 39,66 117 31,86 94 13,22 39 
Нет 45,60 57 24,80 31 20,80 26 8,80 11 
Скорее нет 36,84 70 35,26 67 21,05 40 6,84 13 
Затрудняюсь ответить 28,25 50 31,64 56 16,38 29 23,73 42 

 
Таблица 4. Уровень доверия политической оппозиции, % от респондентов, выразивших / не 

выразивших готовность к переезду на постоянное место жительства в другую страну; N = 1 122 

Готовность уехать  
из страны 

Вполне заслужи-
вает 

Не вполне  
заслуживает 

Совсем  
не заслуживает 

Затрудняюсь  
ответить 

% Абс. % Абс. % Абс. % Абс. 
Да 24,47 81 38,37 127 13,90 46 23,26 77 
Скорее да 18,31 54 47,80 141 10,17 30 23,73 70 
Нет 16,80 21 40,80 51 22,40 28 20,00 25 
Скорее нет 13,83 26 48,40 91 17,02 32 20,74 39 
Затрудняюсь ответить 14,61 26 41,01 73 11,80 21 32,58 58 

 
Респонденты, готовые к переезду на постоянное место жительства в дру-

гую страну, как правило, не испытывают чувства гражданской гордости. 
Только 11,17% опрошенных из числа тех, кто выразил готовность покинуть 
страну, согласились с утверждением «Я горжусь тем, что я гражданин / граж-
данка России». Для сравнения, чувство гражданской гордости испытывают 
50,56% опрошенных, не готовых к отъезду из России (табл. 5). 
Таблица 5. Гражданская гордость студентов и готовность уехать из страны, % от респондентов, 
выразивших / не выразивших готовность к переезду на постоянное место жительства в другую 

страну; N = 1 118 

Готовность уехать  
из страны 

Полностью 
согласен 

Скорее  
согласен 

Скорее  
не согласен 

Совсем  
не согласен 

Затрудняюсь 
ответить 

% Абс. % Абс. % Абс. % Абс. % Абс. 
Да 11,82 39 22,42 74 25,45 84 26,06 86 14,24 47 
Скорее да 10,51 31 45,42 134 20,68 61 8,14 24 15,25 45 
Нет 60,80 76 23,20 29 5,60 7 3,20 4 7,20 9 
Скорее нет 40,31 77 37,17 71 7,33 14 3,14 6 12,04 23 
Затрудняюсь ответить 25,99 46 41,81 74 7,34 13 2,82 5 22,03 39 

 
Большинство респондентов, не готовых к переезду на постоянное место 

жительства в другую страну, не склонно к участию в массовых акциях проте-
ста (70,97%). Напротив, среди опрошенных, готовых к отъезду из России, 
выражены протестные настроения. Так, 38,74% из них ответили, что примут 
участие в акциях протеста, если они состоятся в их городе / селе, что значи-
тельно превышает процент респондентов с аналогичной позицией, не склон-
ных к переезду (табл. 6). 
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Таблица 6. Протестные настроения студентов и готовность уехать из страны, % от 
респондентов, выразивших / не выразивших готовность к переезду на постоянное место 

жительства в другую страну; N = 1 116 

Готовность уехать  
из страны 

Скорее всего да Скорее всего нет Затрудняюсь ответить 
% Абс. % Абс. % Абс. 

Да 38,74 129 39,04 130 22,22 74 
Скорее да 33,67 99 44,22 130 22,11 65 
Нет 13,71 17 70,97 88 15,32 19 
Скорее нет 23,16 44 56,84 108 20,00 38 
Затрудняюсь ответить 13,71 24 44,00 77 42,29 74 

 
Подавляющее большинство респондентов, испытывающих чувство 

гражданской гордости, отождествляют себя с гражданами России (86,39%). 
Напротив, респонденты, не испытывающие чувства гражданской гордости, 
как правило, не обладают выраженной гражданской идентичностью. Только 
36,29% опрошенных заявили о ее наличии. 

Толерантность и ее проявления в сознании молодых:  
от принятия иного к взаимодействию 

Современным молодым людям приходится не только наблюдать расту-
щее многообразие в обществе, но и зачастую взаимодействовать с такими 
сообществами и идентичностями, которых ранее не было, либо они не прояв-
лялись в публичном пространстве. Активизация этнических и религиозных 
идентичностей в последние три десятилетия в российском социуме уже в до-
статочной мере пережита и усвоена. Сложились даже некоторые общие мо-
дели усвоения такого многообразия: на уровне школьного образования – спе-
циализированные учебные дисциплины «Основы религиозной культуры и 
светской этики» (с соответствующими модулями по основным мировым ре-
лигиям), на уровне семейных традиций с учетом существующих традиций 
вероисповедания (от весьма религиозных традиционных семей до светских и 
атеистических подходов к воспитанию). Все это способствует усвоению мно-
гообразного социального опыта взаимодействия с представителями иных ре-
лигиозных взглядов, носителей иных культурных традиций молодыми росси-
янами. Но, кроме того, российская молодежь вполне терпимо относится и к 
представителям различных социальных меньшинств.  

Наши респонденты продемонстрировали высокий уровень терпимости к 
представителям различных социальных групп и готовы проживать рядом с 
ними. Так, большинство респондентов (во всех случаях более 50%) заявили о 
своем нейтральном отношении к проживанию рядом с представителями дру-
гих национальностей, многодетными семьями, ЛГБТ-семьями, людьми с 
ограниченными возможностями и ВИЧ-инфицированными. Резкое неприятие 
респондентов вызвала только одна социальная группа, упомянутая в вариан-
тах ответа на вопрос, – наркозависимые люди (85,11% участников анкетиро-
вания относятся к проживанию рядом с ними «плохо» и «очень плохо») 
(рис. 2). 

По-видимому, такое терпимое отношение молодых россиян не только 
следствие усвоенных политической социализацией установок на мирное со-
седство, взаимодействие с другими, иногда отличающимися от большинства 
общества, сообществами. Здесь, возможно, проявляется иное, по сравнению с 
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предшествующими поколениями, восприятие окружающего мира. Этот мир 
видится сложнее и многообразнее в связи с наличием даже у молодых граж-
дан опыта выезда за рубеж (туризм, временное проживание, работа, учеба), 
лучшим знанием иностранных языков, активным использованием современ-
ных сетевых ресурсов коммуникации.  

 
Рис. 2. Распределение ответов респондентов на вопрос «Как бы Вы отнеслись к тому, если бы пере-

численные люди поселились рядом с Вами?» 

Однако здесь может быть и совершенно иное объяснение. Интенсивное 
сетевое общение, ставшее привычным модусом повседневного поведения 
молодых, соединяя большое количество людей, практически одномоментно 
ставит серьезные ограничения настоящему, глубокому пониманию окружа-
ющего мира. Делом в том, что активное пользование социальными сетями 
порождает повышенную озабоченность, склонность к депрессии, нарушает 
нормальный режим дня, лишает сна и т.д. Кроме того, возникает серьезная 
зависимость от гаджетов, потребность все время находиться на связи, чтобы 
не пропустить что-либо важное. Многие молодые люди и даже дети сталки-
ваются с преследованиями в социальных сетях или организованной травлей 
сверстников, одноклассников (кибербуллинг). Такой тип социального обще-
ния может создавать иллюзию присутствия в сообществе, но при этом не ре-
шает ни одной личной проблемы человека. Находясь в виртуальной толпе, 
человек может быть также одинок или несчастен, как и будучи совершенно 
один. А когда требуется настоящая личная помощь или поддержка, то тогда 
необходимы не сотни или тысячи человек в личной новостной ленте аккаунта 
социальной сети, а, скорее, один или несколько близких людей, которым ре-
ально доверяют и с которыми можно разговаривать лично. Такое участие с 
полной вовлеченностью и искренностью может быть гораздо важнее, чем 
сотни лайков или дежурных слов сообщений.  
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Таким образом, терпимость к иным, непохожим на себя людям и сооб-
ществам может быть связана с переносом практики сетевого общения и мно-
гообразия присутствующего в онлайн на обычную повседневность офлайна. 
Зачастую личного опыта проживания рядом с такими общностями может не 
быть совсем, или такой опыт носит весьма условный характер, но при этом 
человек выражает некоторую готовность позитивно воспринимать других, 
спокойно оценивает перспективу уживаться и взаимодействовать. В этой свя-
зи четкая позиция неприятия в отношении социальной группы «наркозависи-
мые», скорее всего, связана именно с наличием негативного личного опыта 
либо сформированной установкой.  

Важным фактором обеспечения социальной солидарности считается го-
товность граждан к активному диалогу и взаимодействию с теми, кто имеет 
отличные от собственных политические позиции. Однако сама эта готовность 
может отличаться уровнем вовлеченности в такое общение, степенью уве-
ренности в своей правоте, возможностью слышать аргументы оппонента и 
учитывать их. Большинство наших респондентов готово к политическому 
дискурсу и конструктивному взаимодействию с оппонентами с иными поли-
тическими взглядами. 52,55% участников анкетирования полагают, что 
«необходимо отстаивать свою политическую позицию, но при этом прислу-
шиваться к разумным доводам оппонентов». Вместе с тем только 8,94% ре-
спондентов выразили готовность к корректировке своих взглядов по итогам 
дискурса, «если аргументы оппонента окажутся убедительными». Значитель-
ная часть участников анкетирования не настроена на участие в дискуссиях. 
По их мнению, отстаивать свою политическую позицию необходимо, но «не 
втягиваясь в дискуссии с оппонентами» (21,27%) (рис. 3). 

В10. В обществе есть люди, придерживающиеся разных, подчас противоположных политических 
взглядов. Как, на Ваш взгляд, следует себя вести при общении с людьми, выражающими отличные от 

Ваших политические взгляды? (один ответ) 

 
Рис. 3. Распределение ответов респондентов на вопрос об общении с людьми, выражающими  

отличные политические взгляды 

Последняя цифра настораживает, поскольку каждый пятый опрошенный 
настроен на отстаивание собственной политической позиции и не готов вести 
дискуссию. Учитывая то обстоятельство, что для значительной части моло-
дых россиян формат таких дискуссий определяется средством коммуникации 
и платформой (как правило, социальные сети, блоги), можно предположить 
решающее воздействие феномена «капсулизации» на формирование модери-
руемых и управляемых информационных потоков с соответствующим укреп-
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лением замкнутой системы ценностей и смыслов, идей и символов1. Разнооб-
разие мнений и позиций, которые представлены в индивидуальных профилях 
сетевого общения молодых людей, может быть на самом деле упрощенной, 
редуцированной моделью репрезентации социальной реальности. 

Именно этим, на наш взгляд, можно объяснить существенные проблемы 
наших респондентов в возможности соотнесения своих взглядов с позициями 
соседей, земляков или граждан России в целом. Ответ на вопрос о сходствах 
политических взглядов респондентов со взглядами россиян, жителей их дома 
и города у многих вызвал затруднения: 28,66% участников анкетирования не 
смогли соотнести свои взгляды со взглядами жителей своего дома, 23,59% – 
со взглядами жителей своего города, 21,65% – со взглядами россиян в целом. 
Оценка остальными респондентами сходства их политических взглядов со 
взглядами представителей указанных социальных общностей неоднозначна: в 
среднем 43,79% участников анкетирования выбрали ответы «схожи» и «ско-
рее схожи», в среднем 31,58% респондентов придерживаются противополож-
ной позиции. Интересно, что чаще других упоминается отсутствие сходства 
политических взглядов участников анкетирования с политическими взгляда-
ми россиян в целом (35,69%). Наибольшее сходство наблюдается во взглядах 
респондентов и жителей их города (45,04%) (рис. 4). 

В11. Как Вы считаете, Ваши политические взгляды схожи со взглядами жителей Вашего дома,  
Вашего города / села, большинства россиян? 

 
Рис. 4. Распределение ответов респондентов на вопрос о сходстве их политических взглядов  

со взглядами россиян, жителей их города и дома 

Возможно, в данном случае мы наблюдаем не просто сложности с соот-
несением собственных политических взглядов с окружающими, а, скорее, 
представление иных референтных групп, с которыми связаны молодые граж-
дане России. По-видимому, студенчество в большей степени ориентировано 
на иные сообщества, которые влияют на их мировоззрение и политический 

                            
1 «Что касается сетевых сообществ, то в их в рамках, как правило, обсуждается ограниченное 

число тем, поддерживаются определенные правила обсуждения, в самом сильном варианте ограничи-
вается набор интерпретаций и осуществляется модерация пользовательских сообщений, что позволя-
ет рассматривать такого рода сообщества в качестве информационных капсул. Кроме того, участники 
сетевых сообществ, по сути, получают персонализированный контент, во многом совпадающий̆ как с 
ожиданиями и предпочтениями отдельного члена данного сообщества, так и с аналогичными ожида-
ниями и предпочтениями других участников, что формирует в определенном смысле замкнутый̆ ком-
муникационный каркас, в рамках которого определенные смыслы, символы и ценности поддержива-
ются и укрепляются» (цит. по: [7. С. 192]). 
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кругозор, формируют соответствующие ориентиры и смыслы: лидеров мне-
ний в профессиональных средах, известных людей, символизирующих успех 
и процветание, популярные корпоративные бренды и т.д. Это также одно из 
решающих последствий новой модели социализации, связанной с проявлени-
ем такого явления, которое Марк Грановеттер обозначил как «сила слабых 
связей»1. В данном случае такие связи, возможно, в большей степени способ-
ны формировать политические идентичности, влиять на профессиональное 
становление, а семейно-родственные контакты, соседские отношения не ока-
зывают такого решающего воздействия.  

Стратегии взаимопомощи: участие молодых в проектах и сетях 
социальной поддержки 

Российское студенчество выражает серьезную озабоченность имеющим-
ся напряжением в обществе и по мере сил активно стремится участвовать в 
помощи и поддержке тех, кто в этом нуждается. Здесь есть некоторая исто-
рическая преемственность и одновременно серьезные отличия в формах ор-
ганизации такой деятельности, масштабах участия государства и институтов 
власти, достигаемых результатах. Если в советский период такая работа была 
частью «общественной нагрузки» комсомольцев и студенчества в целом, то се-
годня таких нормативных требований нет, как нет административного нажима. 
Тем не менее студенты стремятся активно участвовать в общественной жизни, 
многие в этом видят возможности самореализации и получения нового важного 
для себя опыта. Волонтерское движение развивалось в последние десятилетия 
вполне самостоятельно и решало очень широкий спектр важных вопросов: от 
поддержки пожилых и тяжелобольных людей до заботы об окружающей при-
родной среде и проектов благоустройства. Но в последние годы (примерно с 
2017 г.) стала проявляться весьма ощутимая государственная поддержка волон-
терского движения. Указом Президента России 2018 г. был объявлен Годом 
добровольца (волонтера) [9]. Эта поддержка позволила расширять эффектив-
ные инициативы и вовлекать большее количество участников.  

Как показывают результаты опроса, подавляющее большинство респон-
дентов вовлечено в отношения взаимопомощи. Респонденты, как правило, 
помогают людям в следующих формах: подают милостыню (52,27%), оказы-
вают помощь студентам своего вуза (47,01%), работают волонтерами 
(34,39%), оказывают помощь в благоустройстве территории (33,94%). Неко-
торые участники анкетирования работают в благотворительных организациях 
(фондах) (10,62%). 6,17% респондентов выбрали вариант ответа «другое», 
указав следующие виды помощи, которые они оказывали другим людям за 
последний год: помощь жертвам домашнего насилия, распространение ин-
формации в социальных сетях, сбор вещей для нуждающихся, донорство 
крови, помощь в сборе средств для благотворительных организаций (рис. 5). 

Данные опроса показывают, что российские студенты весьма активно по-
могают окружающим, вовлечены в работу сетей поддержки. Почти половина 
опрошенных в течение последнего года оказывали помощь студентам своего 
вуза, что демонстрирует устойчивые солидарные отношения внутри универси-
                            

1 «…Слабые связи… здесь рассматриваются как необходимое условие формирования у индивидов 
возможностей, а также их интеграции в сообщества; а сильные связи, способствующие формированию 
сплоченности на локальном уровне, на макроуровне приводят к фрагментации» (цит. по: [8. С. 47]).  



248 И.И. Кузнецов 

 

тетских сообществ. Студенчество как соответствующая социальная и возраст-
ная группа российского общества в лидерах волонтерского движения в целом. 
Это хорошо демонстрируют приведенные порталом Добро.Ру данные: почти 
40% активно занятых в добровольческой работе – люди именно студенческого 
возраста (18–24 года), а средний возраст добровольца – 25 лет. Именно в моло-
дом возрасте добровольцем быть удобно и эффективно: растущие со временем 
объемы заботы о родных и близких, профессиональная загруженность, умень-
шение свободного времени, состояние здоровья и др. не оставляют широких 
возможностей заниматься волонтерством (рис. 6).  

В12. Существуют различные формы оказания помощи другим людям.  
Выберите из списка те формы помощи, которые Вы использовали за последний год 

 
Рис. 5. Распределение ответов респондентов на вопрос о формах помощи, оказанных ими другим 

людям за последний год 

 
Рис. 6. Половозрастной состав волонтеров в России. Источник: https://dobro.ru/analytics 

Выводы 
Солидарные социальные связи и отношения – крайне интересный объект 

исследования. Наблюдая, как российская молодежь открывает для себя боль-
шой мир и входит на правах полноценных граждан в процесс принятия ответ-
ственных решений, определяет свои предпочтения и жизненные траектории, 
можно увидеть наиболее острые проблемы социального развития. Молодые 
обычно нетерпимы к фальши, склонны к радикализму суждений, весьма энер-
гичны в действиях. Но и это, как справедливо считается, проходит.  

Российские студенты демонстрируют интересный набор качеств и 
стремлений, который в чем-то отличает их от более старших поколений, но в 
каких-то аспектах значительно их напоминает и даже полностью воспроизво-
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дит. На наш взгляд, невозможно характеризовать это сходство и отличие кра-
сивой метафорой «отцы и дети», хотя литературоцентризм русской полити-
ческой культуры постоянно напоминает о неизбывности такого конфликта, 
вечном возвращении к социальной роли поколений в историческом процессе 
и т.д. Тем не менее попытки описать мировоззрение поколений, реконструи-
ровать основные тренды идейного и политического плана, которые задавали 
последовательности и ритмы социально-политических изменений, постоянно 
предпринимаются [10–15].  

Среди самых заметных изменений, отличающих молодежную студенче-
скую среду от старших, – быстрое освоение интернета как вполне естественной 
для них сферы общения и взаимодействия. По-видимому, такие изменения но-
сят необратимый характер, и тогда возникает серьезный вопрос зависимости, в 
которую может перерасти такой тип ежедневной коммуникации: есть ли еще 
хоть какие-то перспективы повернуть молодых к живому контакту, прямому 
общению? Сегодняшние условия пандемических ограничений этому явно не 
способствуют. Однако эти изменения все заметнее будут влиять на формирова-
ние политических взглядов молодых россиян. Постепенно со снижением влия-
ния телевидения будут расти возможности интернета в той мере, в какой имен-
но сети будут представлены позиции и взгляды лидеров мнений.  

Молодые россияне, как показало данное исследование, весьма отзывчи-
вы, готовы бескорыстно помогать близким, тратить свое время на участие в 
волонтерской работе и благотворительности. Высокий уровень вовлеченно-
сти в эту деятельность – свидетельство хорошей этической основы, нормаль-
ного воспитания, дает надежду на лучшее будущее. Но в то же время наличие 
такого мощного социального ресурса может оказаться невостребованным в 
связи с широко распространенным настроением отъезда из России. Эту воз-
можность для себя так или иначе не исключает более половины опрошенных 
респондентов. Такой показатель требует внимательного отношения к суще-
ствующим запросам студенчества, фиксирует имеющиеся проблемы с вос-
производством человеческого капитала в России.  

Протестный потенциал студенчества, конечно, просматривается на осно-
вании полученных данных, но в то же время он пока не является серьезной 
проблемой. Во-первых, в связи с тем, что лишь относительно небольшая 
часть заявляет о готовности принимать участие в протестных акциях. Во-
вторых, все еще достаточно высоким остается доверие отдельным институ-
там государства и позитивный настрой молодых в отношении собственного 
будущего. Кроме того, весьма важным обстоятельством является то, что мо-
лодые в российской социуме – далеко не большинство! (рис. 7).  

 
Рис. 7. Распределение населения России по возрастным группам, 2019 [16] 
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Если учесть, что молодые весьма часто игнорируют собственное актив-
ное избирательное право, а иногда просто весьма аполитичны, то становится 
понятно, почему в политических кампаниях ставка делается зачастую на 
средние и старшие возрастные группы. Да и по целому ряду позиций (от от-
ношения к иным социальным идентичностям до оценки доверия к политиче-
ским институтам) мы не увидим радикального отличия студенчества от других 
возрастных групп. Можно предположить, что по мере развития и взросления 
взгляды студентов будут все более сближаться со взглядами старших поколе-
ний (те же заботы о семье, но уже без родительской поддержки, поиск работы 
и обзаведение собственным жильем и т.д.). Но при существующей структуре 
и динамике российской экономики далеко не все молодые люди смогут по-
строить свой бизнес и добиться успеха. Реализовать стратегию эмиграции из 
страны и обрести свое счастье за рубежом, добиться самореализации где-то 
на Западе также удастся только немногим. 
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POLITICAL CONSCIOUSNESS OF RUSSIAN STUDENTS: PUBLIC SOLIDARITY, 
TRUST, INTERACTION 

Keywords: public solidarity; national solidarity; national identity; interpersonal trust; institu-
tional trust; values; tolerance; mutual assistance; Russian students; youth of Russia. 

The article analyzes the main trends in the development of the political consciousness of Russian 
students in the aspect of public solidarity formation. Students as the most dynamic social and 
professional group and, at the same time, the human resource of public administration, corporate 
structures and systems for ensuring the reproduction of human capital (education, health care, social 
support, etc.) demonstrate the level of acceptance / rejection of certain behavior models to the greatest 
extent. Public solidarity in this study is considered as a system of spiritual ties of society, uniting 
citizens of the state and ensuring the state’s integrity and social integration as a complex organism. 
This makes it possible to comprehensively study the conditions for the consolidation of national 
communities, to determine the conditions and factors of their development, the ability to overcome 
disintegration processes. The article discusses the topical problem of the formation of young citizens’ 
political positions, views and behavior models. Traditionally, sociologists, political scientists, social 
psychologists, teachers, and anthropologists pay much attention to this problem: a variety of theories 
and approaches can be applied to explaining sociopolitical processes, and assessments of the prospects 
for political changes can be made. This research interest is not accidental, since, on the one hand, the 
range of issues related to the mechanisms of transferring social experience, the acquisition of new 
qualities and properties by young people is of great importance in connection with the need to 
understand the patterns and features of the political process. On the other hand, research in this area 
makes it possible, at least in general terms, to imagine what will happen tomorrow, especially, to see 
the contours of the social structures whose political positions and preferences can significantly 
predetermine the development of the entire Russian society. Will young Russians for the most part get 
into the precariat and, accordingly, become a “new dangerous class” deprived of significant volumes 
of social guarantees in comparison with their parents and ready to actively defend their interests 
through anti-systemic actions, relying on direct conflict with any government? Or will today’s 
students, working youth and unemployed / carefree youth be able to find themselves in a complex 
society and realize their own ambitions, in professional, sociopolitical and personal terms? In addition, 
in this study, an attempt has been made to present the possibilities of state policy to influence the 
strengthening of public solidarity in the youth environment, or rather in the student community. 
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Сложные проблемы современной России в целом и ее конкретных реги-
онов требуют участия экспертного знания в процессе подготовки решений 
как исполнительной, так и представительной власти. В нашей предыдущей 
работе анализировалась деятельность общественно-консультативных советов 
как формы участия экспертного сообщества в подготовке решений исполни-
тельной власти в городе-субъекте РФ Санкт-Петербурге [1]. Не менее важной 
является и деятельность представительной власти, определяющей (по крайней 
мере, по закону) нормативные основы деятельности власти представительной 
[2]. Настоящая статья посвящена формам участия экспертов в подготовке 
решений и законопроектов регионального парламента – Законодательного 
собрания Санкт-Петербурга (далее – ЗакС СПб). 

Деятельность различных аспектов функционирования ЗакС СПб посто-
янно привлекает внимание исследователей. Так, например, предметом анали-
за были политическое размежевание депутатов и эволюция характера депу-
татских фракций за время деятельности первых его пяти созывов [3], 
изменение его гендерного состава [4], реализация функции депутатского или 
парламентского запроса [5, 6], а также формирование имиджа его отдельных 
депутатов [7] и Законодательного собрания в целом [8]. Однако вопросы экс-
пертного обеспечения деятельности петербургских и, скорее всего, других 
региональных депутатских ассамблей пока не были целью исследования. 

Настоящее исследование проводилось в конце 2019 – первой половине 
2020 г. Изучалась информация веб-сайта Законодательного собрания СПб, а 
также проводились полуструктурированные экспертные интервью с депута-
тами Законодательного собрания Санкт-Петербурга различных фракций, их 
помощниками и другими сотрудниками региональной ассамблеи. Всего было 
проведено девять таких интервью. 

Остановимся прежде всего на анализе веб-страницы ЗакС СПб [9]. Легко 
увидеть, что на основнoй странице сайта нет каких-либо упоминаний ни об 
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экспертных советах, ни об экспертной деятельности как таковой в рамках 
деятельности Законодательного собрания в целом как института представи-
тельной власти. Мы не найдем подобных упоминаний и войдя в какой-либо 
из основных разделов сайта.  

Мы сравнили сайт ЗакС СПб с веб-страницами нескольких других реги-
ональных законодательных ассамблей. Так, на веб-сайте Законодательного 
собрания Ленинградской области (ЗакС ЛО) (наиболее близкой территори-
ально к Санкт-Петербургу) в разделе «Деятельность» мы находим выход на 
страницу «Экспертно-консультативный совет при ЗакС ЛО» [10]. На веб-
сайте Законодательного собрания Нижегородской области (ЗакС НО) (срав-
нимый по размерам с Санкт-Петербургом субъект РФ, столица Федерального 
округа) также в разделе «Деятельность», мы находим информацию о Научно-
консультативном совете при ЗакС НО [11]. Наконец, на сайте Московской 
городской думы (МГД) (Москва, как и Санкт-Петербург, город – субъект РФ, 
и его население также сравнимо с населением Санкт-Петербурга) в разделе 
«О Думе» мы видим информацию «Экспертные советы», где находим типо-
вое положение об экспертном совете или группе, а также информацию о та-
ких советах и группах при комиссиях МГД [12]. 

Итак, в ЗакС СПб, судя по веб-сайту совета, отсутствует экспертный со-
вет как таковой, и, ведя поиск с основной страницы сайта, мы не можем 
найти какой-либо информации и об экспертной деятельности в том числе и 
на уровне комиссий и комитетов. Мы продолжаем поиск, открывая на сайте 
страницы постоянных комитетов и комиссии. В итоге единственное упоми-
нание об экспертном совете мы находим на странице Комитета по законода-
тельству в разделе «Направления деятельности комитета», где среди трина-
дцати направлений на десятом месте мы видим: «создает Экспертный совет 
комитета по законодательству и координирует его деятельность» [13]. Прав-
да, никаких следов деятельности подобного совета ни на сайте, ни в ходе по-
следующих экспертных интервью нам найти не удалось. 

Дальнейший поиск на сайте ЗакС СПб показал, что у одной из семи по-
стоянных комиссий – Комиссии по городскому хозяйству, градостроитель-
ству и имущественным вопросам – кроме стандартной страницы на сайте За-
конодательного собрания есть и свой собственный сайт, адрес которого 
указан в самом низу раздела «Состав и контакты» на стандартной странице.  
И уже на этом сайте в разделе «Состав комиссии» есть выход на страницу 
«Эксперты комиссии», на которой приведена информация о двадцати экспер-
тах во главе с руководителем группы экспертов А.С. Карповым. Далее в раз-
деле «О комиссии» приведен регламент работы этой комиссии, в котором 
есть специальный раздел «Об экспертах комиссии». Наконец, в разделе «За-
конотворчество» присутствует подраздел «Экспертные работы», в котором 
приведены результаты экспертных работ, выполненные экспертами комиссии 
[14]. Подчеркнем, что подобная информация, равно как и поддержка соб-
ственного веб-сайта для ее размещения, имеет место только в случае одной 
комиссии из двух комитетов, семи постоянных и четырех профильных ко-
миссий ЗакС СПб.  

Тем не менее мы видим, что все же экспертная работа на уровне комис-
сий, по-видимому, ведется, а в случае комиссии по городскому хозяйству ве-
дется достаточно публично и открыто.  
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Прежде всего остановимся на вопросе о том, почему в современном За-
конодательном собрании отсутствует экспертный совет в той или иной форме 
при ЗакС СПб в целом, но и экспертные советы при комиссиях. Так, респон-
дент А. вспоминает: «Очень активно идею расширения экспертного совета 
проталкивал депутат Ольховский от КПРФ, который тогда возглавлял ко-
миссию по промышленности. Это 2007–11 годы, 4-й созыв. Этот совет им 
активно использовался, и говорилось, что члены этого экспертного совета 
уж очень стали во все влезать и создавать лишние проблемы. Поэтому, после 
окончания этого созыва В.С. Макаров (Спикер ЗакС СПб 5–6 созывов), видимо, 
решил, что надо с этой вольницей заканчивать, и оставил только небольшие 
группы экспертов при комиссиях»1. Эту информацию поддерживает и другой 
респондент, Б.: «В Законодательном собрании есть одна проблема. Когда я воз-
главил комиссию, то попытался создать экспертный совет при комиссии. Но с 
точки зрения руководства Собрания создавать постоянные экспертные сове-
ты – это неправильно, а надо привлекать по темам»2. 

Третий респондент, работающий в ЗакС СПб уже более десяти лет, 
вспомнил: «У нас был экспертный совет по рассмотрению федеральных за-
конодательных инициатив. Но эту норму обжаловал в уставном суде ряд 
депутатов, и мы вынуждены были эту норму исключить по решению устав-
ного суда. Суд посчитал, что такой совет ограничивает право законода-
тельной инициативы депутатов. Поэтому эти положения об экспертном 
совете были исключены из регламента»3. 

Так или иначе сегодня экспертных советов в ЗакС СПб нет ни на уровне 
всего собрания, ни на уровне отдельных советов. Тем не менее в одной из ко-
миссий – по городскому хозяйству, градостроительству и имущественным во-
просам (далее – комиссия по городскому хозяйству) это ситуацию смогли ис-
править де-факто. Как мы видели из анализа сайта этой комиссии, экспертного 
совета нет, но есть группа экспертов из двадцати человек и есть руководитель 
этой группы, при этом эта группа работает очень открыто – с результатами ра-
боты этих экспертов может ознакомиться и оценить любой желающий.  

Положительный опыт этой комиссии с точки зрения организации работы 
с экспертным сообществом отмечают и наши респонденты: «Проблем с при-
влечением экспертов конечно нет, но тут уже все depends on person, зависит 
от руководства комиссии. Кто-то это делает системно, так, что можно по-
учиться. Как С.Н. Никешин (председатель комиссии по городскому хозяйству). 
Это вопрос опыта. Он создал рабочую группу, куда вошли эксперты, пред-
ставители исполнительной власти. Недавно она завершила работу по исто-
рическому центру. Важен не результат, важен процесс. Он блестяще был 
сделан. С моей точки зрения, так и надо делать»4. Другой респондент, непо-
средственно связанный с комиссией по городскому хозяйству: «Мы создали 
экспертное сообщество. Сообщество не совет. Они знают кому что сказать – 
в смысле депутатов знают, депутаты знают, кого спросить. Происходит 
процесс выработки, подготовки необходимой информации»5. 

                            
1 Интервью с респондентом А., 10 июня 2020 г. 
2 Интервью с респондентом Б., 11 ноября 2019 г. 
3 Интервью с респондентом В., 16 июня 2020 г. 
4 Интервью с респондентом Б. 
5 Интервью с респондентом Г., 21 апреля 2020 г. 
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Итак, в условиях запрета на создание постоянных экспертных советов 
депутаты – члены одной из комиссий ЗакС СПб нашли свою форму органи-
зации деятельности экспертного сообщества, которая освещается и на веб-
сайте комиссии, не отражаясь при этом на официальном сайте ЗакС СПб.  

Обратимся теперь к более типичным для ЗакС СПб формам взаимодей-
ствия депутатов и их помощников с экспертным сообществом. Прежде всего, 
выделим две формы работы с экспертами: первая – оплачиваемая, вторая – 
волонтерская. В соответствии с регламентом работы ЗакС СПб, каждый де-
путат имеет право на оплату работы эксперта по интересующей его теме, с 
экспертом составляется договор. Один из наших респондентов очень точно, 
на наш взгляд, сформулировал три причины, когда депутат испытывает по-
требность в таким образом оформленной экспертной работе. Первая – есть 
вопрос, который волнует депутата, или он думает, что было бы неплохо в нем 
разобраться. Вторая – «если депутата никакая острая проблема сейчас не 
интересует, то начинается творчество „в облегченном варианте“ (деньги 
выделяются ежемесячно, и их надо потратить). „Давайте проанализируем 
какой-нибудь закон, стоит ли вносить в него изменения“. В итоге мы полу-
чаем экспертное заключение, в конце которого написано, что закон измене-
ния не требует. Третья – это когда на депутата выходят какие-то специа-
листы, которых очень волнует вопрос, но им его не решить без появления 
какого-то лоббиста в органах власти. И если они убедят, что этот вопрос 
очень важный, решаемый и потом депутат получит большое публичное 
одобрение, то да, он может взяться за него»1. 

Второй вариант – это, конечно, по сути «освоение выделенных средств», 
которые депутаты направляют на оплату труда своих помощников. Об этом 
же сказала в рамках экспертного интервью и респондент Д.: «На самом деле, 
многие депутаты, к сожалению, к этим экспертным работам подходят чи-
сто формально для того, чтобы осваивать денежные средства, и, как пра-
вило, какого-то практического выхлопа эти работы не несут»2. 

Наряду с отдельными депутатами определенный фонд для оплаты экс-
пертной работы имеют и депутатские комиссии. Но не все комиссии его ис-
пользуют корректно:  

«К сожалению, многие комиссии, как правило, проводили эти работы 
прикормленными своими делами экспертами, которые не всегда являются 
квалифицированными специалистами в какой-то сфере. Но свои, „нарабо-
танные“»3. В качестве выхода из такой ситуации респондент Д. предлагает 
публиковать экспертные заключения: «Лучше всего спасли бы ситуацию – 
публичность и открытость. Если вы откроете сайт Законодательного со-
брания, то вы не найдете ни одной экспертной работы, которая была бы 
там выложена, например, в публичном доступе… Если бы все депутаты 
знали, что все эти экспертные работы выкладываются в публичное поле, 
может быть, некоторые подходили к этому более ответственно»4. С такой 
рекомендацией по борьбе с недобросовестной экспертизой можно полностью 
согласиться. Вместе с тем мы видим, что даже столь вовлеченный в дела Зако-

                            
1 Интервью с респондентом А.  
2 Интервью с респондентом Д., 8 июня 2020 г. 
3 Интервью с респондентом Д. 
4 Там же. 
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нодательного собрания респондент не знает, что одна из комиссий уже публи-
кует материалы экспертиз – правда, неофициальном сайте Законодательного 
собрания.  

Отметим, что критическое отношение заказам на экспертные работы, 
существующее, по-видимому, в Законодательном собрании, может использо-
ваться и как полуформальный повод для ограничения финансирования по-
добной деятельности оппозиционных депутатов. Так, например, один из ре-
спондентов, принадлежащий к оппозиционной фракции, так объясняет, 
почему он и не пытается получить деньги для оплаты экспертной работы: 
«Все экспертные работы заказывают либо депутаты, либо рабочие органы 
Собрания. И они уже непосредственно взаимодействуют с комитетом по 
законодательству и с бухгалтерией, и с юридическим управлением. „Сказано – 
экспертные работы валить, деньги всяким NN не выделять“ – потому что 
мы деньги якобы потратим на премии сотрудникам аппарата... Если я хочу 
что-то сделать, то должен договариваться с представителями Единой 
России. Вот будет 20 единороссов и 30 других, то механизмы вернутся. Бу-
дут экспертные работы, и нормальные заключения экспертов»1. 

Рассмотрев организационные формы работы с экспертами, сложившиеся 
в ЗакС СПб, обратимся теперь к тому, что же понимают депутаты и их со-
трудники под понятием «эксперт», кого именно они подразумевают, когда ис-
пользуют этот термин. Так, один из респондентов, работающий в комиссии по 
промышленности, так описывает круг экспертов, с которыми взаимодействует 
эта комиссия: «Мы взаимодействуем, прежде всего, с представителями пред-
принимательского сообщества, т.е. ассоциации, которые объединяют участ-
ников рынка, мы полагаем, что они являются экспертами, выражающими мне-
ние тех организаций, которые они представляют, и понимающими, что 
происходит… Мы имеем возможность привлекать представителей научного 
сообщества, но такие случаи я могу буквально перечислить по пальцам двух 
рук». Мы видим, что в данном случае под экспертами понимают скорее пред-
ставителей групп интересов или лоббистов.  

Другой респондент четко разделяет экспертов-специалистов и активи-
стов гражданских организаций: «Есть политики, которые одновременно мо-
гут выступать и как эксперты, хотя их не очень много. …Во-вторых, это 
люди, которые профессионально занимаются научными исследованиями. 
Что касается гражданских активистов, то это не экспертное мнение, это 
другое. Это голос гражданского общества. Это та обратная связь, кото-
рая необходима для того, чтобы оценить, как возможно принимаемые или 
уже принятые решения повлияют на общество»2.  

Два респондента отмечали высокую важность для них и «внутренних 
экспертов», носителей «организационной культуры» организации, в данном 
случае – Законодательного собрания: «Для меня был первый созыв, первый 
год работы, я совершенно не знала там никаких процедур, но так как у меня 
работает как у депутата несколько сотрудников, то мне было легко. Они 
работали помощниками бывшего вице-спикера ЗакС СПб, сейчас они рабо-
тают у меня. Ребята все знают – технически, протокольно, регламент зна-

                            
1 Интервью с респондентом Б. 
2 Интервью с респондентом Ж. 
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ют»1. И это относится не только к формальным правилам, но и к неформаль-
ным, которые в деятельности любой организации имеют большое значение. 
Второй респондент вспоминает, как сложно было объяснить поддерживающим 
ее общественникам реальную процедуру принятия властных решений: «Основ-
ная масса людей, даже вполне разумных, была настолько далека от политиче-
ской внутренности общества и власти, что им приходилось объяснять меха-
низмы. Они их не понимают, они в них не верят. И люди, которые в этом всем 
варятся, становятся какого-то рода экспертом. В каждом вопросе есть экс-
перт. Даже эксперт в вопросе взаимодействия и взаимозависимости между 
депутатами и чиновниками – тоже очень серьезный эксперт»2. 

Мы видим, что сами участники законодательного процесса под экспер-
тами могут понимать как экспертов-специалистов, носителей знания по опре-
деленным направлениям природной, технической или социальной реальности 
и связанными с ними проблемами, работающих в области науки или образо-
вания, так и представителей определенных групп интересов – корпоративных 
или общественных в целом, т.е. лоббистов частных публичных интересов. 
Причем этими специалистами могут быть и специалисты по процедурам при-
нятия властных решений. Возможно, стоит считать, что во всех этих случаях 
мы имеем дело с экспертами в широком смысле этого слова. 

Часть наших респондентов под экспертами понимает именно представи-
телей научного знания, способных тем не менее дать адекватный и своевре-
менный ответ на поставленные перед ними вопросы. Каким же способом они 
находят таких экспертов? Это был один из важных вопросов в путеводителе 
полуструктурированных интервью. Вот две выдержки из ответов респонден-
тов: «Разрабатывала я это [норматив по содержанию примеси] со специа-
листами научного института „Альфа“. Как я с ними познакомилась – я по-
ставила этот злободневный вопрос по обращению жителей, пригласила на 
встречу администрацию района, комитет по природопользованию, активи-
стов. „Альфу“ в интернете, кажется, помощники помогли найти. Еще я на 
конференции выступала и вроде они там подошли сами»3. «Дальше подби-
раются эксперты, они могут быть совершенно разные: ищутся через зна-
комых, либо это люди, которые вращаются в сфере Законодательного со-
брания, и про которых депутаты все знают, либо, если это совершенно 
новая тема и человек не знает, кто бы мог ему посоветовать, идут обраще-
ния к специализированным организациям, научным или вузам. То есть тео-
ретически это все возможно»4.  

Так как одним из результатов нашей предыдущей работы был вывод о 
том, что в рамках общественных советов при губернаторе в качестве экспер-
тов часто привлекают заведомо лояльных по отношению к власти экспертов 
[1], то в рамках данного исследования задавался вопрос, как респондентам 
удается этого избежать. Вот ответ одного из респондентов: «Надо понимать, 
что я оппозиционный депутат. Чаще всего, мы предлагаем критику. Крити-
куешь – предлагай… Я к чему – эксперты, которые приходят ко мне на ко-

                            
1 Интервью с респондентом З., 8 июня 2020 г. 
2 Интервью с респондентом А. 
3 Интервью с респондентом З. 
4 Интервью с респондентом А. 
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миссию – они совершенно критикуют власть, все говорят вразрез, но они 
зачастую оказываются правы»1. 

Респондент Г. в своем интервью поднял и такую проблему, как непони-
мание друг друга политиком – председателем комиссии и приглашенным 
экспертом: «Существует разрыв между академическим сообществом и со-
обществом тех, кого условно можно назвать практиками... эксперты не 
понимают, что нужно председателю комитета, и в какой реальности жи-
вет этот самый орган власти. Они как бы про свое. А у людей конкретика: 
им нужно решать определенные проблемы здесь и сегодня... А эксперт пи-
шет зубодробительные записки на сто двадцать тысяч листов о том, как 
все устроено»2. Постоянно работающий с депутатской комиссией эксперт 
должен быть достаточно хорошо погружен в практику работы органа, кото-
рый он консультирует: «Потому что если человек никогда не видел юридиче-
ского заключения на проект закона, то он бесполезен. А как он увидит юри-
дические заключения, если он никогда не писал законопроект? А с чего бы его 
приглашать писать проект закона, если он не умеет это делать? В общем, 
замкнутый круг. Мы вынуждены выбирать из очень ограниченного количе-
ства людей»3.  

Подведем некоторые итоги. Проведенные интервью, равно как и преды-
дущий опыт исследований взаимодействий экспертного сообщества и власти 
[15], дают основание выделить экспертов в широком и в узком смысле этого 
слова. В первом, широком, смысле к ним относят всех носителей информа-
ции, нужной для лиц, принимающих участие в политико-управленческих ре-
шениях. Это могут быть и «внешние» представители корпоративных групп, 
лоббирующие свои интересы, и гражданские активисты, отстаивающие опре-
деленные публичные ценности, и «внутренние» специалисты по организаци-
онной культуре и технологиям принятия решений в том или ином органе вла-
сти. Сюда же входит и группа внешних специалистов, носителей научного 
экспертного знания, или экспертов в узком строгом смысле этого слова. 
Можно было бы также назвать их экспертами в более строгом или традици-
онном смысле этого слова, но для многих представителей власти, как показа-
ло наше исследование, все они являются экспертами.  

Далее, внутри группы внешних экспертов-специалистов мы также можем 
выделить две подгруппы. Первая – эксперты, которые дают конкретные отве-
ты на интересующие депутатов вопросы, они являются специалистами каж-
дый в своей сфере и приглашаются к сотрудничеству по мере надобности. 
Вторая – это специалисты, которые вдобавок к своей узкой сфере компетен-
ции обладают также необходимыми знаниями о процедурах принятия реше-
ний в конкретных органах власти и навыками подготовки необходимых до-
кументов: в случае Законодательного собрания – законопроектов или их 
экспертизы. В случае ЗакС СПб – это члены «экспертного сообщества» по-
стоянной комиссии по городскому хозяйству. 

Естественно, что выделенные подгруппы могут между собой пересекать-
ся, и отдельные люди могут одновременно выполнять несколько ролевых 
функций. Примером могут быть упомянутые респондентом А. граждански-
                            

1 Интервью с респондентом З. 
2 Интервью с респондентом Г. 
3 Там же. 
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ориентированные специалисты, которые сами убеждают депутатов в акту-
альности той или иной проблемы (участвуют в формулировании «повестки 
дня»). 

Перейдем теперь к Законодательному собранию СПб как институту. С чем 
же связано отсутствие экспертных советов как на уровне всего ЗакС СПб, так и 
негативное отношение его руководства к экспертным комиссиям на уровне 
его комитетов и комиссий? Можно предположить, что одной из причин явля-
ется опасение их излишней активности, самостоятельных инициатив, что в 
сочетании с наличием достаточно сильных и опытных оппозиционных депу-
татов и их фракций может сделать их «неуправляемыми». Именно такую 
причину отсутствия при ЗакС СПб Молодежного парламента в той или иной 
форме, которые существуют примерно в трех четвертях региональных пар-
ламентов, привела респондент И.: «Руководство опасается, что Молодеж-
ный парламент при ЗакС СПб может стать неуправляемым»1. И действи-
тельно, при ЗакС СПб отсутствуют и какие-либо общественные советы или 
советы политических партий, которые можно найти на сайтах большинства 
региональных парламентов. На сайте Петербургского парламента есть, прав-
да, раздел «Обратная связь», в котором кроме координат для обращений и 
формы для электронного письма есть подраздел «Открытые данные», в кото-
ром представлены перечни депутатов и фракций ЗакС СПб 5-го созыва [16], 
прекратившего свою деятельность осенью 2016 г. 

Все же, несмотря на такую закрытость самого ЗакС СПб, на уровне од-
ной из его комиссий существует очень интересный опыт создания эффектив-
но работающего экспертного сообщества. На наш взгляд, это связано, прежде 
всего, с высоким профессионализмом руководства этой комиссии – комиссии 
по городскому хозяйству. Председатель этой комиссии С.Н. Никешин и один 
из его заместителей А.А. Ковалев являются бессменными депутатами, начи-
ная еще с Ленсовета 1990 г., а еще один заместитель – Б.Л. Вишневский – 
был районным депутатом также в 1990 г., он также и профессор политологии 
РГПУ им. А.А. Герцена. При этом все трое представляют три партии – 
С.Н. Никешин – «Единую Россию», А.А. Ковалев – руководитель фракции 
«Справедливой России», а Б.Л. Вишневский – заместитель председателя пар-
тии «Яблоко». Но партийные разногласия оказались в этом случае менее зна-
чимы, чем профессионализм, итогом которого оказался приведенный выше 
уровень открытости и продуманности работы с экспертным сообществом. 
Высокий уровень, который пока, к сожалению, не распространяется на дру-
гие комиссии Петербургского парламента. 
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The forms of expert participation in law preparation and other decision-making in the region 
legislative assembly as a whole and in its committees are analyzed on the example of the Legislative 
Assembly of Saint Petersburg (SPbLA). The research was realized by means of analysis of the SPbLA 
website and semi-structured expert interviews with deputies and their assistants. The SPbLA website 
was compared with the websites of the legislative assemblies of Leningrad and Nizhny Novgorod 
Oblasts and of Moscow City Duma. The author has detected that, unlike the websites of the compared 
assemblies, the SPbLA website contains no information about activities of expert councils affiliated 
with SPbLA or with its committees. Expert interviews supported the absence of such expert councils, 
and respondents explain this by the position of the chair of SPbLA. Simultaneously, the Committee for 
City Management, City Construction and City Property has an interesting experience of joint activities 
with expert communities, including publication of all expert examination results. However, these 
results are publicized outside of the official SPbLA web-site. The conclusion has been made that, in 
the respondents’ views, the expert community consists of not only expert-specialists with scientific 
knowledge, but also representatives of business that lobby their corporate interests. The deputies of the 
assembly also stress the expert knowledge of the assembly’s employees that can have knowledge about 
the formal and non-formal rules of decision-making; they work as inner experts. Two kinds of experts 
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can be distinguished in the community of outer experts: 1) experts invited as a resource of knowledge 
on a problem situation interesting for the deputies; 2) experts involved in the legislative and other 
decision-making in SpbLA; such experts must have knowledge about the inner procedures and 
practices of decision-making in a specific regional parliament. 
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МАТЕРИАЛЬНОСТЬ СВОБОДЫ: ЖИТЬ ИЛИ РАБОТАТЬ? 

В статье трансформация труда при капитализме показана главным образом через 
отчуждение человека от тела и от природы. Сопротивление тотальности капита-
листического проекта разворачивается не в русле традиционной марксистской кри-
тики, но в контексте новых версий материализма, представленных в текстах Ка-
трин Малабу и Джейн Беннетт. Предполагается, что свобода не футуристический 
проект, она укоренена биологически и потому возможна здесь и сейчас. 
Ключевые слова: труд, освобождение, природа, капитализм, пластичность, Малабу, 
Беннетт, материальность. 

Оставим решительность нерешительным. 
… Истина необходима тем, кто настоль-

ко удалены от своих тел, что забыли о них.  
Люс Иригарей [1] 

Статья родилась из моей взволнованности тем, что я потеряла работу.  
У меня было ощущение, что я потеряла себя. Прежде всего я столкнулась с 
общественным давлением и порицанием, ведь общество всегда маргинализи-
рует и стигматизирует тех, кто в него не интегрирован. Так, меня постоянно 
спрашивали, не нашла ли я работу, а в приемной соцзащиты, куда я обрати-
лась для оформления пособий на детей, ко мне отнеслись с пристрастием и 
подозрением. Опыт жизни без работы травматичен, он заставляет идентич-
ность мутировать, и эти муки рождения нового очень болезненны. 

Пока я пребывала в некоем космосе несоциального, я занималась тем, 
что задавала вопросы. Все они были связаны с трудом, работой, занятостью. 
Данная статья возникла как следствие озабоченности этими вопросами. 

Труд как отчуждение от природы 
Немногого следует ждать от того дня – 

если можно назвать его днем, – когда мы про-
сыпаемся не от прилива новых сил, не по 
внутреннему побуждению, не под звуки 
небесной музыки и веяние дивных ароматов, а 
по фабричному гудку.  

Генри Торо [2. С. 89] 

Труд – это основа для адаптации к миру, на новом месте мы всегда пер-
вым делом ищем работу. Постепенно труд становится нашей страстью. Ник 
Срничек и Алекс Уильямс связывают эту страсть с самой радостью иденти-
фикации: «Работа очень глубоко въелась в нашу идентичность» [3. С. 179]. 
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Мы не можем не быть работниками, нам жизненно важно быть подключен-
ными к сети трудовых отношений, всякое исключение из которой сразу же 
маргинализирует нас. Труд настолько тотален в описании человека, что впо-
ру смело прочертить тождество «быть человеком значит работать». И это не-
смотря на то, что работать – значит не принадлежать себе, рабочее время 
«принадлежит не нам, а нашим боссам, менеджерам и работодателям» 
[3. С. 125]. По наличию или отсутствию работы, по качеству социальной 
жизни можно судить и о нашем психическом здоровье. «С идеологической 
точки зрения сегодня невозможно провести строгое различие между дегене-
ративными заболеваниями и основными видами социальной неустроенности» 
[4. С. 79]. Депрессия в современных обществах основной причиной имеет 
социальную деактивацию, а не, например, проблемы в личной жизни. 

Начиная с батаевской негативности, человек мыслится через отрицание 
сущностной обусловленности и через предельные состояния – переходы. Но 
почему труд все еще остается константой в описании человеческого, послед-
ней незыблемой сущностью? Почему труд все еще делает из человека чело-
века? 

На самом деле, как подсказывает нам К. Маркс, описывая отчужденный 
труд, присущий капитализму, труд делает из человека работника [5]. Именно 
поэтому наличие работы не гарантирует нам долгую и счастливую жизнь, 
ведь все мы работники при капитализме. «История капитализма – это исто-
рия превращения населения планеты в пролетариат, путем разорения кресть-
янства» [3. С. 127]. Докапиталистический труд принципиальным образом от-
личался от капиталистического – в первом случае у крестьян, помимо 
работы, была возможность возделывать земельный участок, т.е. они могли 
прокормить себя натуральным хозяйством. Так, Донна Харауэй говорит об 
огородах, которые поддерживали даже людей, обреченных на рабский труд, и 
начало хищного земледелия она, вслед за Анной Цин, связывает с превраще-
нием огородов в плантации [6]. Капитализм разрывает естественную связь 
человека с природой, лишая человека жизненной силы, поскольку человек 
«живет природой». «...природа есть его тело, с которым человек должен оста-
ваться в процессе постоянного общения, чтобы не умереть. Что физическая и 
духовная жизнь человека неразрывно связана с природой, означает не что 
иное, как то, что природа неразрывно связана с самой собой, ибо человек есть 
часть природы» [5. С. 92]. Анна Цин интерпретирует отчуждение и насиль-
ственный отрыв от природы внутри капитализма как «лишение убежищ» [6] – 
так людям, животным и растениям уже негде спрятаться и восстановить си-
лы. «Вместо любовной связи, соединяющей людей, растения и землю, евро-
пейские плантаторы внедрили разведение сельскохозяйственных культур че-
рез принуждение. Растения были экзотическими, а труд – по характеру 
рабским, кабальным и навязанным в результате европейских завоеваний» 
[7. С. 239]. 

Крестьяне, лишенные жизненной опоры на землю, вынуждены работать, 
чтобы прокормить себя и семью. Маркс в «Экономическо-философских руко-
писях 1844 года» говорит о своего рода «мутации» представления о человеке 
внутри капитализма – о превращении его в работника. «Само собой разуме-
ется, что пролетария, т.е. того, кто, не обладая ни капиталом, ни земельной 
рентой, живет исключительно трудом, и притом односторонним, абстракт-
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ным трудом, политическая экономия рассматривает только как рабочего.  
В силу этого она может выставить положение, что рабочий, точно так же, как 
и всякая лошадь, должен получать столько, чтобы быть в состоянии работать. 
Она не рассматривает его в безработное для него время, не рассматривает его 
как человека; это она предоставляет уголовной юстиции, врачам, религии, 
статистическим таблицам, политике и надзирателю за нищими» [5. С. 54]. 

Принужденность работать, согласно Марксу, расчеловечивает человека, 
отсекает от него все «лишние» части, не связанные с работой. Так, внутри 
политической экономии происходит дегуманизация – человек перестает быть 
видимым, его место занимает рабочий. Это означает, что труд описывается 
Марксом не как сущность человека, но как сущность не-человека1. «Отчуж-
денность труда ясно сказывается в том, что, как только прекращается физи-
ческое или иное принуждение к труду, от труда бегут, как от чумы. Внешний 
труд, труд, в процессе которого человек себя отчуждает, есть принесение се-
бя в жертву, самоистязание. И, наконец, внешний характер труда проявляется 
для рабочего в том, что этот труд принадлежит не ему, а другому, и сам он в 
процессе труда принадлежит не себе, а другому» [Там же. С. 91]. 

Именно поэтому работа возможна только как принудительная – «ты 
ненавидишь не понедельник, а свою работу» [3. С. 166], ведь она заставляет 
человека жертвовать собой, не оставляя ему возможности быть кем-либо еще, 
кроме как работником.  

Итак, недолгая и несчастливая, но обязательно трудовая жизнь предпи-
сана каждому, ведь оказаться без работы еще хуже. Так, Срничек и Уильямс 
цитируют английскую экономистку Джоан Робинсон: «Невзгоды эксплуати-
руемых капиталистами – ничто в сравнении с невзгодами вовсе не эксплуа-
тируемых» [Там же. С. 128].  

Тотальность капиталистического проекта основана на его успешной 
идеологии, которая включает в себя и антикапиталистические выпады. Тем 
самым капитализм перекрыл все горизонты освобождения и сделал разгово-
ры о будущем лишенными смысла. В самом деле, когда размышлять о буду-
щем, если надо работать? «Легче вообразить конец света, чем конец капита-
лизма» [9. С. 12] – и это при том, что капитализм – капиталоцен [6] – как 
ничто иное максимально приблизил нас к концу света. Даже само наше вооб-
ражение уже парализовано капитализмом – нам не о чем мечтать. Марк Фи-
шер в своей известной работе заявляет: «...широко распространенное ощуще-
ние не только того, что капитализм является единственной жизнеспособной 
политической и экономической системой, но и того, что теперь невозможно 
даже вообразить непротиворечивую альтернативу ему» [9. С. 12]. Мы уже не 
в состоянии вообразить себя кем-либо другим, кроме как работником. Что же 
мы будем делать, если не будем работать? – спрашиваем мы сами себя и про-
сто не находим ответа. Единственное, что мы способны представить, и поче-
му мы уверены в том, что этого не должно быть, – это социальная маргинали-
                            

1 Так, Оксана Тимофеева предлагает читать «Рукописи» внутри оптики, полностью исключаю-
щей традиционное измерение человеческого. «I suggest to read this work as if the laboring essence of the 
human was already detached from homo sapiens; as if the main character of this book was not a „man“ as we 
know him from our anthropocentric and patriarchal culture, but a human in this innovative constructivist 
sense of the one who, one way or another, got to the point of the universal production. It could equally be a 
dog writing a philosophical treatise with its hind legs, or an ape making a report for an Academy, both com-
ing from Kafka’s prose, or a robot that arrives to understanding the sense of the work he does» [8]. 
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зация, падение на дно, нищета и пьянство. Хотя Маркс убедительно показы-
вает, что социальное дно, вероятнее всего, сопряжено как раз с работой. 
«...чем больше рабочий выматывает себя на работе, тем могущественнее ста-
новится чужой для него предметный мир, создаваемый им самим против са-
мого себя, тем беднее становится он сам, его внутренний мир, тем меньшее 
имущество ему принадлежит» [5. С. 88]. 

«Капиталистический реализм» Фишера – совсем не только иронично пе-
рефразированный «социалистический реализм» эпохи Советского Союза. 
«Скорее, это нечто вроде повсюду проникающей атмосферы, обусловливаю-
щей не только культурное производство, но и регуляцию труда и образова-
ния, действующей в качестве некоей невидимой преграды, блокирующей 
мысль и действие» [9. С. 37]. Так, Фишер говорит о рефлексивном бессилии – 
неспособности действовать в силу того, что мы заранее уверены в безысход-
ности. Именно поэтому внутри капиталистической обреченности неизбежно 
возникают психические заболевания, при этом, однако, вместо социального и 
политического объяснения этого феномена, т.е. его непосредственной связи с 
капитализмом и его непрекращающейся экспансией, циркулируют уже со-
всем другие объяснения. «Актуальная правящая онтология отрицает любую 
возможность социальной детерминации психических болезней. Разумеется, 
сведение психического заболевания к химико-биологическому уровню точно 
соответствует его деполитизации. Представление психической болезни в ка-
честве химико-биологической проблемы конкретного индивидуума приносит 
капитализму огромные прибыли» [Там же. С. 72]. 

Депрессия при капитализме связана еще и со сломом эмоциональной 
сферы. Капиталистическое общество «деэротизировано», как замечает ита-
льянский философ Франко «Бифо» Берарди, оно эмоционально выхолощено, 
все силы здесь вброшены в работу. Работа «съедает» большую часть жизни, 
вычеркивает все, что связано с чувствами, обедняет и упрощает человека. 
«Сексуальные связи и дружба мало-помалу преобразовались в стандартизи-
рованные, дежурные, проникнутые меркантильным духом контакты, а спо-
собность отдельно взятого тела испытывать наслаждение обратилась в чрева-
тый многими тревогами поиск собственной идентичности» [10. С. 99]. Но 
идентичность – это ловушка отчужденного труда, сборка человека внутри 
капитализма осуществляется только по лекалу работника. Обесценивание 
чувств – это продолжающийся разрыв с природой. Вырванные с корнем, ли-
шенные убежищ, мы можем только обреченно повторять идеологические 
мантры о том, как на самом деле прекрасно устроен мир (Капитала). 

В фильме Аньес Варда «Собиратели и собирательница» [11] мы видим 
людей, довольствующихся остатками урожая – собирающих перезрелый ви-
ноград, не пригодный для виноделия, забракованный картофель, не пригод-
ный для продажи в супермаркете, ищущих зелень и овощи в коробках, 
оставшихся после рыночного дня. Некоторые из них едят продукты из му-
сорных баков, стоящих возле супермаркетов или жилых домов. Это сразу 
делает их маргиналами – они существуют по краям капиталистического про-
изводства. У большинства такой образ жизни вызывает жалость и презрение – 
он, как считается, свидетельствует о несчастье этих людей. Однако все не так 
просто. Собиратели поместили себя вне отчужденного труда и потому как раз 
остались людьми – они не работники, для них время течет неторопливо и 
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есть небо над головой. Они кажутся нам несчастными, но их несчастье не 
лучше нашего счастья, которое тоже производится капитализмом – именно 
отчужденный труд является основной причиной психических болезней, де-
прессий и многочисленных страхов. 

«Свободная» конкуренция, воспеваемая неолиберальной идеологией, 
лишила нас всех доверия друг к другу, сделала подозрительными, избегаю-
щими общения, тяготеющими к автономии и изоляции. Как раз на контрасте 
с этим диагнозом Аньес Варда есть о чем поговорить с героями ее фильма, и 
этот разговор о простых вещах оказывается настолько важен, что режиссер 
решила вернуться к нему через два года и сделала вторую часть фильма [12]. 
Собирательство, хотя и встроено в экономику потребления, отчасти преодо-
левает отчуждение и возвращает нас к природному единству внутри капита-
листических отношений. Формирует бреши в присвоении, оттягивает момент 
расплаты и депрессии. 

Капитализм забирает у нас природу и обрекает нас на работу, на отчуж-
денный труд. Труд остается сущностным проектом как раз потому, что он не 
связан с человеком. Человек сопротивляется сущностному определению, од-
нако внутри капитализма, в основе которого расположился отчужденный 
труд – и физический, и интеллектуальный, как раз нет человека, но есть ра-
ботник, который вполне сущностно определяем. 

Нам так или иначе придется поставить вопрос не только о преодолении 
отчужденного труда, но и о преодолении труда творческого, если он встраи-
вается в капиталистическую матрицу распределения времени, продукта, же-
лания и справедливости. Не характер труда и голос отчуждения, а формат 
труда и его математизация – вот правильные оппозиции в этом главном споре 
современности. Через расширение границ в понимании труда капитализм 
протягивает свои лапы и в сторону нашей перцептивной, творческой сферы. 
Опасно само расширение понятия «труд» в его неисконные зоны – материн-
ство, искусство, любовь. В этом случае мы рискуем лишиться и этих слабых 
островков деприватизации и свободы.  

Труд как самообесценивание. Психоаналитический круг 
Упрощение человека, редуцированного к работнику, усугубляется его 

самоэксплуатацией и отсутствием альтернативы. Коль скоро мы все видимы 
лишь как работники, нашим будущим видится только капитализм. Отсюда 
трудовая этика и смирение внутри обреченности работать. Мы все работаем, 
и все при этом не свободны.  

Мы даже не выбираем работу, говорят нам Срничек и Уильямс. Все дело 
в риторике господствующего проекта неолиберального капитализма, который 
лишь номинально декларирует свободный рынок и права человека, в том 
числе его право самому выбирать. «...мы все формально свободны не рабо-
тать, но большинство из нас почти вынуждены соглашаться на ту работу, что 
есть в наличии» [3. С. 116]. «Одно из главных обвинений в адрес капитализма – 
в том, что он подразумевает свободу действий для исчезающе малой части 
людей» [Там же. С. 117]. 

В дополнение к этому есть еще ловушка богатства, как напоминает нам 
«Бифо» Берарди, когда модель обогащения оказывается социально значимой, 
и это заставляет людей «выбирать» работу, чтобы достичь социального при-
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знания. Но здесь чем больше мы инвестируем, тем меньше получаем. «Чем 
больше нервной энергии вкладываем мы в приобретение средств приобретения, 
тем меньше мы можем вложить в ее наслаждение» [10. С. 102]. Таким образом, 
работа всегда вычитает жизнь и сокращает время другого опыта, оставляя 
нам только производство и потребление. Вслед за Бернаром Стиглером мо-
жем сказать, что гипериндустриальное общество «интоксицировано» [13]. 

Капитализм – это успешная идеология, опирающаяся на труд и этику 
труда. Именно поэтому авторы «Изобретая будущее» видят альтернативу и 
путь к освобождению в посткапитализме [3]. Но, как мне видится, их проект 
будущего все еще принципиально идеологичен: они конструируют новую 
утопию и абстракцию посттрудового будущего взамен утопии неолиберализ-
ма. При этом труд все еще остается мощной идеологической опорой, пусть 
даже в негативной аберрации. Что лишь подчеркивает недостаточность идео-
логий для освобождения. 

«Бывают моменты, когда нечто завораживает нас так сильно, что мы го-
товы забыть (и отвергнуть) все, наше собственное благополучие и все, что с 
ним связано; моменты, когда мы убеждены в том, что наше существование 
значит что-то, только если мы способны им пожертвовать» [14]. Что это, как 
не описание включенности в мощный идеологический проект? И что это, как 
не очередной вариант несвободы? 

Труд, рассмотренный с психоаналитической точки зрения, является та-
ким идеологическим проектом, который требует некоего шизофренического 
расщепления внутри субъекта, а именно – его способности дистанцироваться 
относительно самого себя и презреть часть себя как нечто несущественное, в 
угоду большой цели. Например, «работать ради благополучия семьи», невзи-
рая на условия труда и проблемы со здоровьем. Так, согласно психоанализу, 
работает символическое замещение. Конструирование символического пси-
хоанализ обозначает как Сверх-Я, т.е. механизм культуры, который запускает 
сценарий обесценивания частного, индивидуального, повседневного, телес-
ного и заставляет человека возвыситься над самим собой. Аленка Зупанчич в 
работе «Этика реального» [14] фиксирует сходство между чувством возвышен-
ного у Канта и тем, как работает Сверх-Я: общим для них является вытеснение 
негативного опыта за счет его обесценивания и преодоления через отстранение 
от самого себя. «Эта власть, которую субъект ощущает над собой и своим «при-
родным существованием», как раз и является способностью Сверх-Я вынуж-
дать субъекта, несмотря на все требования реальности, действовать вопреки 
своему благополучию, отказываться от своих интересов, нужд, удовольствия 
и всего того, что связывает его с «чувственным миром» [Там же]. 

Труд как сущностный проект основан на власти человека над собой, на 
его способности выбирать, способности отказаться от частного и индивиду-
ального ради идеального и общего – так негативный опыт вытесняется, стра-
дания наделяются культурной ценностью. Рабочий человек всегда связан с 
особой миссией, «челленджем» – выйти за пределы самого себя через жест 
самоуничижения. Включиться в процесс производства – значит увидеть себя 
со стороны как деталь механизма, более значительного, нежели мое индиви-
дуальное бытие, отдаться на волю сил, значительно превосходящих мои воз-
можности. Раcщепление и самопринижение – в итоге фрустрация и опусто-
шенность. 
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Подобный характер труда сигнализирует о включенности в символиче-
ский порядок – он формирует нас главным образом как работников, способ-
ных пожертвовать своей частной жизнью ради капитализма. И так как это 
происходит в символическом, которое бессознательно, мы не понимаем, что 
при этом происходит. А если даже понимаем, то все же защищаемся от этого 
знания рациональными контраргументами, поддерживающими существую-
щий порядок дел. 

Психоаналитическая интуиция расщепления субъекта находит подтвер-
ждение у «Бифо» Берарди. Фиксируя изменение понятия отчуждения внутри 
новой формы капитализма, он говорит о «развеществлении». «В этом случае 
под «отчуждением» следует понимать специфическую психопатологическую 
категорию, болезненное расщепление собственной личности, тревожное или 
фрустрирующее переживание недоступности для вас чужого тела» [10. 
С. 149]. Надо отметить, что можно говорить не только о чужом теле, но и о 
своем собственном. И в целом, отмечая деэротизированность капитализма, 
связанную с утратой полноценной коммуникации, Берарди отмечает дегума-
низацию общества. Дегуманизация возможна именно через расщепление и 
самообесценивание.  

Самообесценивание и некритичное встраивание в легитимные социаль-
ные рабочие сети могут приводить к крайностям, таким, как описывает Ханна 
Арендт [15]. Включенность в трудовые контракты и отношения осуществляет 
пересборку человека – создает ложный этический нейтралитет: ничего лич-
ного, это просто работа. Это прикрытие позволяет оправдать все действия 
человека, если они часть его работы. Так, зло у Арендт банально как раз по-
тому, что оно часть повседневных рабочих практик. Эйхман может сказать на 
судебном процессе, что не испытывал дурных чувств по отношению к жерт-
вам политики уничтожения, и одной из причин, по которой он вступил в СС, 
он называет безработицу [Там же. С. 59]. 

Дегуманизация и сбой коммуникации создают отравленную атмосферу 
капитализма, где нет места человеческим отношениям. Именно поэтому 
«Бифо» Берарди говорит о «фашизме» капитализма. «Тело другого отныне 
находится за пределами эмпатического восприятия: угнетение ближнего, ис-
тязание, геноцид становятся обыденными процедурами по выработке инако-
вости в условиях отсутствия эмпатии» [10. С. 185]. Все это следствие слом-
ленной эмоциональной сферы и тотальной экономической обусловленности. 
Поэтому, вслед за Берарди, следует говорить о «фригидности»: фригидном 
мышлении и фальшивом фригидном счастье, которое «игнорирует телес-
ность (а точнее, не будучи в состоянии полностью игнорировать, вытесняет 
ее)» [Там же. С. 140]. 

Работа не делает нас счастливыми и свободными, она лишь делает нас 
работниками, оторванными от природы и от самих себя и эксплуатируемыми, 
в том числе и самоэксплуатируемыми. Если говорить совсем точно, работа 
может делать нас и счастливыми, и несчастными, и воодушевленными, и 
опустошенными, и преследуемыми, и преследователями – но самое главное, 
она делает нас работниками, мы служим логике производства, мы умираем 
как индивиды, мы просто работаем. Нам еще многое предстоит осознать. 
Например, то, что свобода от отчужденного труда возможна через возвраще-
ние природы в другом обличье, шаг в постэкологию, внимание к материаль-
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ному, телесному и нашему положению «между», а не автономно. Возможно, 
что все это время мы искали рядом, но не там, мы были близки к освобожде-
нию, но запутывались в простых словах, пытались полюбить себя и свою 
жизнь, но это было совсем не нужно. 

Нейронное освобождение 
Мы не сомневаемся в том, что должны работать. Не сомневаемся, а 

должны. Наше сознание уже давно и прочно ассоциировано с духом капита-
лизма. Возможно, проблема уже не в капитализме, а в нашем сознании? Об 
этой проблеме и о возможности освобождения пишет Катрин Малабу [4], 
причем, что очень важно, свобода от принуждения здесь укореняется в мате-
риальном, биологическом, т.е. в мозгу. 

Открытия нейронаук все еще не востребованы в обществе как смыслооб-
разующие и трансформирующие традиционные смысловые матрицы. Как 
подчеркивает Малабу, мы все еще считаем мозг ригидным образованием,  
т.е. чем-то сформированным и заданным генетически, и тем самым открытие 
синапса остается все еще общественно незаметным, иными словами – неосо-
знанным. Для Малабу важно воззвать к осознанию нового мозга как произве-
дения, имеющего свою историю. Ключевым понятием, на которое она делает 
ставку, становится «пластичность» мозга, которая противопоставляется по-
нятию «гибкости», причем оба этих понятия отражают соответствующие по-
литические формы. Так, гибкость соответствует современной форме пост-
фордистского капитализма, в то время как пластичность есть что-то 
наподобие отложенного взрыва, поскольку ресурс ее приспособляемости 
имеет предел, после которого возможен взрыв и через это – создание новой 
формы. «Говорить о пластичности мозга – значит рассматривать его как ин-
станцию разом изменяемую, „формуемую“ и формообразующую» [Там же. 
С. 29]. 

Итак, пластичность есть то, что позволяет говорить о свободе, в том 
числе от разного рода идеологий, все их вместе Малабу именует «нейронной 
идеологией», для критики которой и написана ее работа. Тем самым она 
надеется сформировать ответственный философский подход, который спосо-
бен целенаправленно изменять политическое пространство. «Что нам делать, 
чтобы сознание мозга не совпало попросту с духом капитализма?» [Там же. 
С. 35]. 

Проблема в том, что гибкость подменяет собой пластичность, их даже 
мыслят синонимично. Но это неосмотрительное отождествление, потому что 
оно превращает человека в существо, способное приспособиться и вытерпеть. 
«Отстаивать подлинную пластичность мозга – значит требовать знания о том, 
что мозг может сделать, а не только стерпеть» [Там же. С. 37]. Пока мы толь-
ко терпим, ведь труд – это как раз возможность взвалить на себя бремя, нести 
ношу, работать в поте лица. Чтобы сдвинуться с места, нужно осознать свою 
пластичность как способность что-то изменить, в этом путь к освобождению, 
к сопротивлению, к противоречивости жизни. Гибкость – это подмена свобо-
ды рабством осознанной необходимости работать, это «ложный друг» [Там 
же. С. 35]. 

«Люди сами делают свой мозг, но они не знают, что его делают. Мы ни-
чего не знаем о пластичности мозга. Зато мы знаем все об определенной ор-
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ганизации труда: частичная занятость, временные контракты, требование  
абсолютной мобильности и приспособляемость, требование креативности» 
[4. С. 34]. Однако почему все оказывается именно таким образом выстроен-
ным, почему жизнь стала частью производства, а человек все еще сущностно 
определяем через труд? Малабу говорит о политической альтернативе биоло-
гического, т.е. биологическое всегда вытесняется в силу своей непроявлен-
ной имманентности и на его место всегда помещается некая политическая 
альтернатива. «Различие между пластичностью и гибкостью не имеет симво-
лического будущего. Пока мы думаем, что ответ на материальную имманент-
ность находится в символическом, мы противопоставляем капитализму дух – 
и этот дух в конечном итоге может быть только духом капитализма» [Там 
же. С. 21]. 

Трудовая культура, трудовая идентичность, конкуренция за рабочие ме-
ста, трудовая этика – все это делает труд политическим и идеологическим 
проектом, встроенным в дух капитализма, фордистского или постфордист-
ского, неолиберального. Мы все еще верим в труд. Но противопоставление 
имманентного трансцендентному порочно. По мнению Малабу, нет необхо-
димости в разрывах, т.е. конструировании некоего идеального внешнего вза-
мен материи. Невозможно выйти за пределы материи – но здесь возможна и 
новая оптика, и новая этика вне редукции к некоему идеальному проекту че-
ловека, который всегда остается внутри того самого духа капитализма, о ко-
тором говорят Болтански и Кьяпелло [16]. 

Важно осознать пластичность именно в ее двойственности – да, приспо-
собляемость, но до определенного предела, после которого активизируется 
способность к трансформации. Пластичность противоречива в отличие от 
гибкости. «Гибкость не позволяет испытать никакого подлинного напряже-
ния между поддержанием и эволюцией, но смешивает их в рамках простой 
логики подражания и исполнения. Она носит не созидательный, а сугубо вос-
производящий и нормативный характер» [4. С. 99]. Проект Малабу – это про-
ект освобождения от капитализма и от встроенности в него как некой данно-
сти и обреченности. Мы фрустрированы не только когда теряем работу и не 
можем устроиться на новую, мы фрустрированы всегда, потому что скорость 
меняющихся требований опережает скорость нашей адаптации к ним. Автор 
видит проблему в постоянно воспроизводящейся легитимации капитализма, 
поэтому ее интересует освобождение от навязанной гибкости, которая ниве-
лирует все открытия нейронной революции. «То, чего нам не хватает, – это 
жизнь, т.е. сопротивление. Сопротивление – вот чего мы хотим. Сопротивление 
гибкости, этой идеологической норме, сознательно или нет транслируемой 
редукционистским дискурсом, который моделирует и натурализует нейрон-
ный процесс ради оправдания определенного социально-политического 
функционирования» [Там же. С. 95]. 

Проблема в том, что нет очевидного перехода от нейронного к менталь-
ному. Малабу цитирует известного невролога Джозефа Леду, который гово-
рит о невозможности формулировки синаптической теории личности. Тем 
самым присутствуют разрыв и тайна внутри данной трансформации. Здесь 
как раз возникает поле герменевтики, т.е. возможных интерпретаций данного 
события, которые вполне могут быть интерпретированы в духе существую-
щего порядка – социального, политического, экономического. Но именно 
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пластичность с ее двойственностью и внутренней противоречивой динамикой 
есть базовая характеристика самого мозга, т.е. даже сама база – протосамо-
сть, некий заданный набор нейронных связей, который осуществляет самую 
простую сборку тела, позволяет нам судить о том, что сама база пластична. 
Поэтому нужно не просто декларировать пластичность мозга, но и действи-
тельно понять, что она означает на практике – не только приспособление, но и 
созидание, не только встраиваемость, но и способность к изменениям и раз-
рушению. Оказывается, наша свобода имманентна, она укоренена биологиче-
ски, и все, что требуется – осознать, что мы не должны только подчиняться и 
встраиваться. Адаптивность и выживаемость здесь плохие советчики. 

«Капитализм, несмотря на видимые признаки свободы, равноправия и 
всеобщности, замкнул эти силы в бесконечный цикл накопления, заморозил 
реальные возможности человечества и свел развитие технологий к череде 
банальных, маргинальных инноваций. Мы движемся быстрее, как этого тре-
бует капитализм, но не сдвигаемся с места» [3. С. 261]. 

Мы все проживаем много жизней – это неотъемлемая характеристика со-
временности, согласно Малабу. Но почему это всегда трудовая жизнь? Поче-
му нам всегда навязывают квалификацию или переквалификацию? Почему 
несоответствие современным требованиям – это повод для фрустрации? Дело 
в тотализации труда, распространении его на всю нашу жизнь, включая сно-
видения, и все основные экзистенциалы, например, бытие к смерти или оза-
боченность. Сознание наше устроено на откликах, оно коммуникативно, нас 
спрашивают о чем-то, и с легкой руки капитала этот коммуникативный навык 
превращается в идеологическую и психологическую манипуляцию: нас 
спрашивают – с нас спрашивают, нас наказывают, так гасится любая свежая 
нейронная связь, так опустошается будущее. 

Материальность свободы 
Труд неизменно подключает нас к идеологии, поскольку необходимость 

работать вписана в неолиберальный идеологический проект. Поэтому свобо-
да возможна не через замену одной идеологии другой, но через возвращение 
биологического и материального – того, что само избегает и сопротивляется 
идеологии. Для Малабу важно отказаться от символического обесценивания 
человеческой двойственности и обозначить важность чередования, а не по-
давления. «Собственно, смерть символического и заставляет нас мыслить 
пластичность как невозможность провести различие между биологической и 
духовной жизнями. Существует одна-единственная жизнь. В ней имеет место 
чередование, а не альтернатива» [4. С. 21]. 

Для того чтобы чередование стало направляющим фактором, нужно вер-
нуть материи право голоса. Именно материальность и телесность позволяют 
сформировать такое представление о человеке, которое поместит его вне раб-
ства идеологий. Например, виталистический материализм, сформулирован-
ный Джейн Беннетт [17], является основой для новой этики, где у человека 
уже нет центрального положения в мире, и именно это позволяет ему суще-
ствовать вне идеологий. «Философский проект, ставящий себе цель устано-
вить начала и границы субъективности, слишком часто связан с нашими фан-
тазиями об особом статусе человека в глазах Бога, с желанием ускользнуть от 
материальности или обрести господство над природой» [Там же. С. 9]. Субъ-
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ективность, согласно Беннетт, – это «донкихотская затея». В виталистиче-
ском материализме нет места антропоцентризму с его особым положением 
человека. Речь здесь идет о материальности, vibrant matter. «Пульсирующая 
материя – это не сырой материал, который должна преобразовывать творче-
ская активность Бога или человека. Это – мое тело, но также и тела балти-
морских отходов, прометеевых цепей и червей Дарвина, равно как и то, что 
нельзя в полной мере назвать телами: электричество, поглощаемая еда и 
стволовые клетки» [17. С. 13–14]. 

Что важно здесь – возвращение материальности тел, моего тела, других 
тел – это спокойное признание того, что мир материален и все тела обладают 
своей витальностью, это не только и далеко не только привилегия человека, 
поскольку внутри виталистического материализма у человека вообще нет 
никаких привилегий. 

«Виталистический материализм, который отстаиваю я, отличается от по-
добного исторического материализма тем, что оказывает упорное сопротив-
ление антропоцентризму. Я придаю особое значение (и даже сверхзначение) 
агентности нечеловеческих сил (действующих в природе, в человеческом те-
ле и в человеческих артефактах), и моя цель состоит в том, чтобы бросить 
вызов нарциссическому рефлексу, сформировавшемуся в нашем языке и 
мышлении» [Там же. С. 17]. Виталистический материализм, равнополагая 
человека и вещи, все представляя как vibrant, снимает челлендж и ответ-
ственность за преобразование мира и все комплексы с этим связанные. Виб-
рирующая материя – это чередование тела и души, человека и вещи, звездно-
го неба и прикосновения. 

Если мы перестаем искать замещение материальности в идеальном, сим-
волическом порядке, то способны будем сформировать новую оптику. Эта 
оптика возникает внутри виталистического материализма через горизонталь-
ность отношений между людьми и другими вещами, другими материально-
стями. Для Беннетт материя обладает собственной активностью, подчас не 
ассоциированной с деятельностью человека или не ассоциированной вовсе. 
Как ни странно, именно нечеловеческая этика дает возможность человеку 
почувствовать себя счастливым, именно потому, что он здесь лишь одна из 
вещей наряду со множеством других материальностей, что снимает с него 
груз ответственности. «Нам нужно повысить статус материальности, из кото-
рой мы состоим» [Там же. С. 37]. «Этическая цель теперь – это более щедрое 
„распределение“ ценности, охватывающее тела как таковые. Такая новая 
форма заботы о материи и присущих ей силах не разрешит проблему челове-
ческой эксплуатации и угнетения, но сможет помочь нам осознать, насколько 
родственны друг другу все тела, т.е. насколько они все вплетены в плотную 
сеть отношений. В переплетенном мире пульсирующей материи повредить 
одну часть этой паутины – значит рискнуть навредить себе. Такое просве-
щенное или расширенное понимание личного интереса благотворно для лю-
дей» [Там же]. 

Катрин Малабу и Джейн Беннетт призывают осознать ресурсы матери-
альности, которая возвращает нам двойственность человека и указывает на 
ограниченность и недостаточность его символических проекций, в том числе 
и трудовой проекции. Это не означает, что мы не должны работать ни при 
каком раскладе, но это указание на то, что мы не обязаны все терпеть и все-
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гда приспосабливаться. Мы не обязаны быть только работниками. Мы можем 
работать или не работать – это не альтернатива, а чередование. Мы должны 
знать, что свободен человек, а работник не свободен. Вновь обрести челове-
ческое, сделать человека видимым можно в любой момент. Мозг, вибрирую-
щая материя, материальность оказываются мощными ресурсами для возвра-
щения человека к природе и к самому себе – они ставят преграды на пути 
идеологического рабства и самообесценивания внутри обреченности рабо-
тать. «Развитие человеческих сил происходит с помощью синтетического 
выстраивания свободы. Свобода проявляется множеством способов – среди 
них экономические и политические, эксперименты с сексуальностью и ре-
продуктивными структурами, появление новых желаний, расширение эстети-
ческих способностей, новые формы мышления и доказательства и, наконец, 
совершенно новые способы быть человеком» [3. С. 260]. Расширение челове-
ка за счет включения исключенного позволит осознать необходимость кон-
струирования нового будущего. Так, возможен переход от капиталистиче-
ской гибкости к пластичности освобождения. 

«Изрезанные, разделенные, оконченные: наше наслаждение прекращает-
ся в поле действия их экономики» [1]. Нам нужно осознать свою материаль-
ность и перестать быть человеком только наполовину. Целостность здесь 
имеет отношение не к сущности, но к неделимости, к незавершенности, к 
негативности, к переходам и мерцанию. 

«Идея человеческой природы отдана на откуп социальным консервато-
рам и социобиологам, использующим представления о неизменности и авто-
номности человека для поддержания самых автократических и милитарист-
ских идеологий» [7. С. 233]. Мы погрязли в идеологиях, рассказывании 
историй, объяснениях, поисках смысла – смысл мы видим главным образом в 
работе. Но это жизнь лишь наполовину. Нам нужно вернуть нашу свободу, но 
не через создание очередного идеологического монстра, который жрет нас по 
частям. Свобода не трансцендентна, но имманентна – она близко, мы носим 
ее с собой и, как говорит Малабу, не знаем об этом.  

Пластичность мозга и витальность материи – это близкие нам вещи, 
«расколдовывающие» нейронные идеологии не через конструирование но-
вых, а через включение другой нашей половины, ранее вытесненной и обес-
цененной. Пластичность – неотъемлемое свойство нашего мозга, мир матери-
ален, материя вибрирует, вещи влияют друг на друга, человек – одна из 
вещей, он принадлежит миру – вот что было всегда с нами, но было обесце-
нено идеологически.  

Труд идет рука об руку с капиталом. Неважно, какой этот труд: творче-
ский, либеральный, освобождающий или перцептивный. Он перемалывает 
все содержание человеческой жизни, ставит его так или иначе на службу 
конкуренции и исчислимой бездне капитала. Материальность полагает пре-
дел такой тотализации – материальность природы и тела, их неразрывная 
связь и их непредсказуемость, избыточность и пластичность. Неоднознач-
ность материальных связей препятствует сквозной математизации мира и 
нашей жизни. Капитализм оторвал нас от природы и вторично расщепил нас 
на разрывающие невротические и социально детерминированные противоре-
чия. Пластичность нейронных связей и избыточность материи превосходит 
тотализацию пары труд–капитал. Именно в материальности следует искать 
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исход от чисто марксистской критики капитала: маргинализации (дауншиф-
тинг), открытого сопротивления (революция, протест) или ускользания (со-
здание пузырей и дополнительных страт внутри капиталистического поряд-
ка). У человека есть материальный – телесный, биологический – ресурс, 
позволяющий ему выключиться из идеологической стратегии капитализма. 
Мы можем благодаря материальности уравновесить тотализацию пульсацией 
отворачивания. У нас есть возможность в любой момент послать все к черту, 
и мы не обязаны всегда включаться в условия, которые диктует нам капита-
лизм. Это не идеологическая утопия отложенного счастья, но возможность 
сказать «нет», «с меня хватит» – здесь и сейчас. Пластичность мозга позволя-
ет нам не строить идеальное будущее, но дает право выключиться из этой 
гонки. Мы не преодолеем капитализм раз и навсегда, но мы должны знать, 
что в нас есть телесные силы, наша вторая половина, которая позволяет нам 
себя освобождать тогда, когда нас все достало. Это наше тело и связь с при-
родой.  

Внутри циркулирующих идеологий мы всякий раз вынуждены отрезать 
от себя по кусочку и кидать его в пасть вечно голодного монстра. Но ему 
нужно умерить свой аппетит, ведь мы не обязаны жертвовать собой. И да, 
нам никогда полностью не освободиться от влияния больших идей, но мы 
можем уравновесить их биологическими, материальными, телесными сила-
ми, чтобы не чувствовать себя обреченными. 
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MATERIALITY OF FREEDOM: TO LIVE OR TO WORK?  
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In the article, labor under capitalism is understood as a dehumanizing ideology that turns a 
person only into a worker. This becomes possible through the alienation of man from nature and 
corporeality. The connection with nature is blocked through the seizure of land, through the scrapping 
of the usual way of life, the rejection of traditional occupations through “deprivation of shelters” 
(Anna Tsing) – this is how peasants turn into the proletariat, this is how compulsion to work is created. 
Corporeality is blocked and repressed, since man is reduced within capitalism only to their labor 
avatar. The life of a person outside of work turns out to be invisible, thus a person becomes a partial, 
incomplete subject. Emotional breakdown occurs, depressive states appear – a person, according to 
Franco “Bifo” Berardi, “deerotizes”. This is how work eats up a part of life. According to Mark Fisher, 
the reason for all this turns out to be the totality of the capitalist project, the global atmosphere of 
“capitalist realism”, blocking any other possibility of existence. Within this totality, the subject is not 
only exploited, but also self-exploited, since they are completely immersed in ideology and cannot 
overestimate oneself. Thus, labor is psychoanalytically associated with the self-sacrifice for the Super-
Ego, with self-devaluation and self-splitting, with inclusion in the symbolic order. The possibility of 
liberation from the totality of capitalist ideology is considered in the article in the context of the texts 
of new materialism – these are the versions of Catherine Malabou and Jane Bennett. For example, 
Malabou speaks about neural liberation, where the bet is placed on the ambivalent plasticity of the 
brain. Bennett defends the project of vitalistic materialism, where she rehabilitates the materiality of 
the world, “vibrant matter”. Moreover, for Bennett, it is fundamental to reject anthropocentrism, which 
blocks ties with nature and the world as a whole. These versions of materialism seem to be productive 
for the return of an ideologically devalued part of oneself to a person, for the return of their integrity 
and restoration of their connection with nature. So, corporeality and materiality turn out to be a 
resource for eliminating ideological distortion. 
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философия аргументация и комплексная методология поиска  

и отбора решений спора». 
В статье предлагается перевод статьи Г. Джонстоуна (1920–2000), американского 
философа, оказавшего влияние на развитие теории аргументации в России. По 
Джонстоуну, цель аргументации – поддержание напряжения, разрыва и риска между 
людьми как необходимых условий для спора. Актуальность идей Джонстоуна про-
диктована современным развитием логики аргументации, где главным отношением 
является атака одного аргумента другим, а не поддержка тезиса аргументами, 
трактуемая в логике аргументации как отклонение атаки. 
Ключевые слова: аргументация, риск, спор, контраргумент, Г. Джонстоун, Х. Пере-
льман, логика аргументации, «новая риторика». 

Мы предлагаем читателю перевод статьи Генри Джонстоуна (1920–
2000), профессора философии в Университете Пенсильвании (1952–1984), 
американского философа, внесшего значительный вклад в развитие теории 
аргументации и неформальной логики в США и Канаде и опосредованно ока-
завшего влияние на исследования аргументации в России. «Аргументация 
есть всепроникающая черта человеческой жизни… Мы даже не властвуем 
над людьми, когда манипулируем ими. Мы можем властвовать над людьми, 
только рассматривая их как людей» – эта цитата из его статьи знакома отече-
ственным ученым из книг [1. С. 21–22; 2. С. 7] влиятельных российских уче-
ных, в значительной мере определивших направления исследований аргумен-
тации в нашей стране в начале XXI в. [3. С. 9]. 

Это представление об аргументации проистекает из философской кон-
цепции Джонстоуна, согласно которой аргументация – это поддержание 
напряжения, разрыва и риска между людьми, создающее необходимое усло-
вие для спора, где посредством предъявления точек зрения и аргументов его 
участники выступают как мыслящие разумные личности. Они рискуют по-
терпеть неудачу в поиске согласия другой стороны со своим мнением, пото-
му что нет гарантии его достигнуть даже при максимальных и искренних ин-
теллектуальных и коммуникативных усилиях сторон. Помимо этого, они 
рискуют своим «я» – собственными взглядами и продиктованными ими по-
ступками, так как могут оказаться в роли тех, кого переубедили доводы дру-
гой стороны. 
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Однако спорить люди начинают не ради согласия и не ради победы над 
другим. По Джонстоуну, в первую очередь они делают это в когнитивных и 
социальных целях – ради самоутверждения и самопознания, и уже во вторую 
очередь стремятся к убеждению других. Он исходит из когнитивного и ак-
сиологического многообразия людей, возникающего, когда они выходят за 
пределы своего непосредственного опыта. Это многообразие влечет разно-
гласия, заостряемые риторикой – здесь вступает его концепция «риториче-
ского клина» («rhetorical wedge»), служащего умственным и речевым выра-
жением риска, на который мыслящий человек идет, начиная спор. 

Философское значение аргументации заключается не в том, чтобы до-
стигнуть согласия по какому-либо вопросу, а в обсуждении знаний, взглядов 
и ценностей, позволяющем каждому участнику спора выдвинуть свое мнение 
на суд других, осознавая риски его непринятия. Принимая эти риски, человек 
становится рациональным субъектом своей точки зрения, а не только объек-
том убеждения для других. Многие исследователи аргументации, включая 
Х. Перельмана, с концепцией которого полемизирует Джонстоун, считают, 
что значение аргументации состоит в достижении согласия или убеждении 
других. Джонстоун, напротив, видит его в том, чтобы идти на риск потерпеть 
неудачу или подвергнуть свои взгляды изменению, но быть толерантными к 
взглядам других. Это требует интеллектуальных и личностных усилий для 
того, чтобы быть личностью самому, обладать собственным мнением и само-
утверждаться в споре через признание личностью носителя противоположно-
го мнения. 

Риск и напряжение разногласия – узловой аспект концепции аргумента-
ции Джонстоуна, в нем он решительно расходится с «новой риторикой» 
Х. Перельмана, нацеленной преодолеть разногласие через убеждение аудито-
рии. «Новая риторика» выступила триггером диалектических и прагма-
риторических подходов к аргументации во второй половине XX в., в лоне 
которых была разработана современная теория аргументации. «Новая рито-
рика» обогатила ее понятием схемы аргументации – аналога логической 
формы для вероятностных и правдоподобных аргументов и систематизирова-
ла корпус риторических квазилогических фигур убеждения, включая метафо-
ру [4. С. 249], «схожих с теми, что исследуются в логике и математике», что 
позволило уточнить роль «неформальных гипотез, необходимых для того, 
чтобы сделать аргумент по-настоящему убедительным» [5. Р. 1396]. 

Отличия между «новой риторикой» и концепцией аргументации Джон-
стоуна стали более выпуклыми в свете развития логики аргументации в кон-
це XX в. Логика аргументации обобщает два тренда в изучении аргумента-
ции: логический, в котором под аргументом понимают умозаключение, 
продукт интеллектуальной деятельности вообще и которому Х. Перельман 
противопоставляет свою «новую риторику», и диалектический (диалогиче-
ский), куда относится «новая риторика» и где аргумент рассматривают как 
процесс или процедуру предъявления рассуждения для убеждения конкрет-
ного адресата. Логика аргументации переворачивает оба взгляда с ног на го-
лову: в ней аргументом считают один из элементов атомарной пары рассуж-
дений, из которых одно атакует другое, а обоснованием тезиса – отклонение 
контраргументации, защиту от которой трактуют как его поддержку. Кон-
цепцию аргументации Джонстоуна можно считать философским предвестни-
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ком формализмов логики аргументации, представляющей сегодня едва ли не 
самый успешный формальный подход к аргументации. Этим и продиктована 
актуальность перевода статьи Джонстоуна на русский язык. 

Логика аргументации во главу угла ставит не логическое следование, а 
отношение атаки – критики одного аргумента другим. «Вообще идея аргу-
ментативного рассуждения заключается в том, что утверждение убедительно, 
если его можно успешно защитить от атакующих аргументов. Иными слова-
ми, убежден рациональный агент в некоем утверждении или нет, зависит от 
того, может или нет аргумент в поддержку этого утверждения быть защищен 
от атакующих аргументов. Таким образом, убеждения рационального агента 
характеризуют отношения между „внутренними“ аргументами самого агента 
в защиту своего убеждения и „внешними“ аргументами в защиту противопо-
ложных убеждений» [6. Р. 323]. Настаивая на том, что вне противостояния 
убеждений одного агента убеждениям другого убеждения обоих не выходят 
за рамки непосредственного опыта каждого из них, концепция аргументации 
Джонстоуна проливает свет на когнитивную и философские стороны сугубо 
формального взгляда на аргументацию в логике аргументации.  

Генри У. Джонстоун-мл.1 

К ВОПРОСУ ОБ АРГУМЕНТАЦИИ2 

Мы спорим с человеком, когда мы хотим контролировать действия или 
убеждения этого человека, но либо не располагаем эффективными средства-
ми контроля, либо, располагая эффективными средствами, тем не менее не 
желаем их использовать. По этой причине аргумент не является эффектив-
ным контролем. Спорить с другим – значит рассматривать его как находяще-
гося вне сферы эффективного контроля, а следовательно, ставить его в точ-
ности вне сферы эффективного контроля при условии, что он способен 
выслушать аргументы и знает, в чем заключается это наше отношение к 
нему. Мы даем ему возможность противостоять нам, и как только мы отказы-
ваемся от этой возможности, мы больше не спорим. Спорить – значит риско-
вать возможностью неудачи, точно так же, как играть в игру – значит риско-
вать возможностью поражения. Спор, который мы гарантированно выиграем, 
является не более реальным спором, чем игра, в которой мы гарантированно 
выиграем, является реальной игрой. Искусный спорщик может чувствовать 
уверенность в том, что он выиграет спор против кого-то, но если эта уверен-
ность является объективным следствием самой процедуры, которую он ис-
пользует, то эта процедура не является спором. 
                            

1 Взгляд на аргументацию, который будет представлен в этой статье, во многом обязан взгляду 
профессора Перельмана. Но существуют важные различия в акцентах, которые затрудняют сравнение 
двух представлений. Например, будет видно, что я подчеркиваю элемент риска в аргументации. Пе-
рельман этого не делает. Но я не знаю, является ли это разногласием между нами. В этой статье я 
подумал, что лучше всего изложить свое собственное мнение с моими специфическими акцентами и 
позволить читателю решить, в какой степени мы с Перельманом не согласны. 

Я в долгу перед м-ром Джеймсом Моррисоном за некоторые рекомендации, использованные 
мной в этой статье. 

2 Johnstone H.W. Some Reflections on Argumentation // Logique et Analyse. 1963. Vol. 6 (21). P. 30–
39. 
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Я не хочу сказать, что контроль над действием или убеждением без спо-
ра обязательно беспроигрышный. Мы можем приказывать послушному  
ребенку, но не непослушному. Но наша неспособность командовать непо-
слушным ребенком не является результатом того, что мы считаем его непод-
властным эффективному контролю. Его сопротивление не возникает из-за 
того, что мы дали ему возможность сопротивляться. Это происходит из-за 
технических недостатков с нашей стороны. Вероятно, с дальнейшими иссле-
дованиями мы сможем найти процедуру, которая будет гарантировать по-
слушание ребенка. Если мы не можем ее найти, нам придется обратиться к 
аргументации. Аргументация – это всепроникающая черта человеческой 
жизни. Это не отрицает случаев, когда человек может адекватно реагировать 
на гипноз, подсознательную стимуляцию, наркотики, промывание мозгов и 
физическую силу, а также случаев, когда он может надлежащим образом 
контролировать действия и убеждения своих собратьев другими средствами, 
помимо аргументации. Но только человек такого типа, который мы охаракте-
ризовали бы как бесчеловечный, будет получать удовольствие от жизни, 
управляя поведением других людей с помощью не-аргументативных средств, 
и только идиот будет охотно подчиняться ему. Мы даже не властвуем над 
людьми, когда просто манипулируем ими – разве что в расширенном смысле, 
в каком мы можем сказать, что обладаем властью над роботами. О том, что 
мы имеем власть над людьми, обычно мы говорим только тогда, когда отно-
симся к ним как к людям. 

Один из типичных способов осуществления власти – это угрозы. Угроза – 
это форма аргументации, потому что тот, кто использует угрозу в попытке 
добиться действия определенного рода, рискует тем, что другой предпочтет 
принять угрожающую ему расправу, а не действовать так, как от него хотят. 
Только человек может ответить на угрозу, и когда мы угрожаем человеку, 
мы, по крайней мере, относимся к нему как к личности. Мы относимся к нему 
как к способному предвидеть последствия неподчинения. Возможно, некото-
рые животные способны реагировать на угрозы. Это означало бы способ-
ность понимать условное предложение. В той мере, в какой мы действитель-
но можем обращаться с животными подобным образом, мы, безусловно, 
относимся к ним как к личностям. 

Однако угроза – это вырожденная форма аргументации. Она вырожден-
ная, потому что ее действенность для человека мимолетна. После того как 
угроза была высказана, [угрожающему] остается только реализовать ее [если 
она была неуспешна], либо [адресату –] действовать, если она была успешна 
в том, чтобы вызвать желаемое действие. Тот, кому угрожают, вообще не 
имеет возможности относиться как к личности к тому, кто высказывает угро-
зу, если только он не может произнести ответную угрозу. 

Команды иногда имеют смешанный статус. Как правило, это попытки 
не-аргументативными средствами контролировать поведение, а иногда и 
убеждения. Однако иногда команда несет дополнительную скрытую угрозу и 
поэтому частично является аргументом. Это гораздо более вероятно, когда 
команда адресована человеку, чем когда она адресована животному. Автома-
тическое, беспрекословное подчинение, которого мы ожидаем от животного, 
является скорее реакцией на сугубо не-аргументативную технику, чем та, 
которую мы обычно используем, когда имеем дело с человеком. 
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Я уже говорил, что спорщик идет на риск. Но он не единственный, кто 
рискует. Человек, которому адресован аргумент, может выбрать, подверг-
нуться или нет риску того, что этот аргумент изменит его поведение или 
убеждения. Ограничивая свой разум от аргументации, он может полностью 
избежать риска. Тогда любой, кто хочет контролировать его поведение или 
убеждения, должен прибегнуть к не-аргументативным способам контроля, 
если он вообще хочет иметь контроль. Есть вопросы, от которых все мы в 
определенной степени должны ограничить свой разум. Мы не можем спорить 
обо всем или всегда быть доступными для адресованных нам аргументов. Но 
мы также не можем всегда ограничивать свой разум, потому что человек с 
тотально ограниченным разумом отрезает себя от человечества. Такой чело-
век бесчеловечен, хотя он и не зверь, ибо мы не обвиняем животных в огра-
ниченности их разума, как не говорим, что у них открытый разум. 

С другой стороны, человек, готовый пойти на риск выслушивать доводы 
других, обладает открытым разумом и в этом смысле человечен. Открытость 
человеческого разума олицетворяет различие между человеком и животны-
ми. Открытость разума – это не просто дополнительное средство достижения 
того, что животное уже может до некоторой степени достичь другими сред-
ствами. Это совершенно новая возможность. Делая себя доступным аргумен-
тации, человек выходит за пределы своих собственных восприятий, эмоций и 
инстинктов. В пределах этих горизонтов риски аргументации не возникают; 
нет смысла спорить о том, что я непосредственно вижу, чувствую или делаю. 
Ни один участник спора не может отнять у меня то, что я непосредственно 
переживаю или чувствую, потому что это не имеет никакого отношения к 
выводам, которые он отстаивает. Эти выводы состоят из оспариваемых убеж-
дений, оценок и линий поведения, и они могут вступать в конфликт с моими 
взглядами только в той мере, в какой они сами являются спорными, а не 
непосредственными. Я не хочу сказать, что отдельный индивид вне круга 
других участников спора не мог бы подняться выше своей непосредственно-
сти. Как я далее покажу, он спорит с самим собой, когда рассуждает о смысле 
своего переживания и таким образом выходит за его пределы. 

Знание и мораль возможны только для человека с открытым разумом, 
который вышел за пределы горизонтов непосредственного опыта путем при-
нятия рисков, подразумеваемых в аргументации. Животное воспринимает и 
ожидает, но не имеет знания, потому что оно не может подвергнуть риску 
аргументации свою интерпретацию того, что оно воспринимает, или свои 
основания для ожидания. Животное не может вести себя морально, потому 
что оно не может аргументировать свое поведение. Проще говоря, у живот-
ного нет мира. Мир открыт только человеку с открытым разумом. 

Я говорил об открытости разума как о включающей риск. Риск, на кото-
рый идет человек с открытым разумом, заключается в том, что его мнение 
или поведение изменятся. Этот риск, конечно, напрямую связан с риском, что 
его аргументы могут потерпеть неудачу, который берет на себя участник 
спора. Возникает вопрос, нужно ли характеризовать как риск возможность 
того, что спорщик может потерпеть неудачу, или что его собеседник может 
потерпеть неудачу, или что его собеседника удастся убедить. Разве недоста-
точно охарактеризовать его как некую возможность и просто сказать, что че-
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ловек с открытым разумом сталкивается с возможностью того, что аргумен-
тация может изменить его мнение или поведение?  

Разница между риском, на который идет человек, и возможностью, с ко-
торой он сталкивается, заключается в том, что он заинтересован или делает 
ставку на исход деятельности, в которой он рискует, тогда как он не заботит-
ся об исходе деятельности, в которой ему просто представляются различные 
возможности. Сказать, что то, что аргумент может изменить его убеждения 
или поведение, – это просто возможность, значит предположить, что человек 
играет целиком пассивную роль в этом взаимодействии, что «ему все равно». 
Это означает, что он отказывается от контроля над своими собственными 
действиями и убеждениями, что он передает этот контроль в руки другой 
стороны спора, по сути, сказав, «вы должны решить за меня». Такой человек 
просто удаляет себя из аргументации – вот что он делает. И сделав это, уда-
лившись из аргументации, он ставит ее саму под сомнение. Ибо теперь выяс-
няется, что другая сторона спора обладает прямым контролем над убеждени-
ями и поведением человека, с которым он спорит. Первый рискует не 
больше, чем второй. Таким образом, сама аргументация выливается в не-
аргументативный тип контроля. 

Таким образом, только тогда подлинная аргументация может иметь ме-
сто, когда к высказываниям другой стороны ее адресат не проявляет ни  
безучастности, ни пассивности. Это может произойти только в том случае, 
когда адресат аргументов сам заинтересован в исходе спора, т.е. когда адре-
сат идет на риск и тем самым навязывает риск другой стороне. В чем же то-
гда заключается заинтересованность адресата в споре? У нас может возник-
нуть искушение сказать, что он заинтересован в отстаивании своих 
собственных убеждений и поведения. В какой-то степени такой интерес объ-
ясняет риск, на который человек идет, позволяя вовлечь себя в спор. Он ощу-
тимо рискует тем, что его убеждения или поведение могут быть выставлены 
сомнительными и могут быть отвергнуты. Но это еще не все. Во-первых, не-
понятно, почему кто-то должен испытывать какое-либо сопротивление отка-
заться от своей позиции, после того как были раскрыты ее недостатки. Поче-
му бы ему не сказать бодро «скатертью дорога» и не принять рекомендации 
другой стороны спора? Во-вторых, споры по вопросам, по которым у челове-
ка нет предварительного мнения, могут быть рискованными. В этой ситуации 
нет никакой настоящей позиции или поведения, которые нуждаются в отста-
ивании. В чем же тогда заключается риск? Он заключается в том, что адреса-
ту, со всеми его убеждениями или поведением, возможно, придется принять 
во внимание то, что ему не приходилось принимать во внимание раньше. То, 
что он хотел бы отстоять, – это относительную простоту своей собственной 
позиции. И вообще, риск, на который идет человек, выслушивая аргументы, 
состоит в том, что ему, возможно, придется измениться самому. Свое соб-
ственное «я» – вот что желает отстаивать адресат участника спора, а не ка-
кое-то конкретное убеждение или способ поведения. Но его заинтересован-
ность в самоутверждении не может быть абсолютной, ибо в противном 
случае в этом споре он представлял бы собою ограниченный разум. 

Таким образом, тот, в ком есть напряжение, – это человек с открытым 
разумом. С одной стороны, он хочет самоутвердиться. С другой стороны, он 
должен подвергать себя риску изменения, подразумеваемому в споре. Такое 
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напряжение необходимо любому человеку, который хочет выйти за пределы 
своего непосредственного опыта и жить в мире. 

Человек, выступающий адресатом аргументации, – не единственный, кто 
рискует. Я уже говорил, на какой риск идет спорщик. Спорщик рискует утра-
тить контроль над убеждениями или поведением других. Этот риск тоже 
подразумевает напряжение. Спорщик хочет контролировать других, но хочет 
видеть, что этот контроль ограничен негативными реакциями другого. Тот 
факт, что это и есть подлинное и рискованное напряжение, становится оче-
видным, когда мы рассматриваем каждое из его условий по очереди, отделяя 
его от другого. Спорщик, стремящийся к чистому и простому контролю, не 
спорит; он контролирует с помощью не-аргументативных средств и избегает 
риска. Также не спорит спорщик, желающий просто и чисто быть ограничен-
ным реакциями другого, в своей подчиненной пассивности он отказывается 
от аргументации. Чтобы спорить, человек должен поддерживать напряжение 
между контролем и тем, что ограничивает контроль. Это напряжение можно 
охарактеризовать как толерантность, интеллектуальную щедрость или ува-
жение. Оно изоморфно напряжению, которое я уже охарактеризовал как от-
крытость разума, условиями которой выступают самоутверждение и измене-
ние. Толерантный человек должен найти границы контроля в акте контроля, 
и он должен практиковать свой контроль на условиях этих границ. Человек с 
открытым разумом должен самоутверждаться посредством изменения и из-
меняться посредством самоутверждения. 

Обмен аргументами проливает свет на функцию логики и значение при-
годности (validity) аргументов. Когда одна из сторон спора или все исполь-
зуют софистику и ошибки аргументации, дискуссия вскоре вырождается в 
нечто, где открытый разум и толерантность более невозможны. Ошибочный 
аргумент неуважителен; он не относится к своим слушателям как к людям, а 
намеренно или невольно стремится выманить их согласие. Логика – это дис-
циплина, которая не дает дискуссии вырождаться. Пригодный аргумент – тот, 
что поддерживает саму возможность спора. 

До сих пор я писал, как если бы можно было провести окончательное 
различие между говорящим и его адресатом. Конечно, нельзя. Ибо адресат 
тоже может быть говорящим. В этом случае негативные реакции, ограничи-
вающие контроль говорящего, сами будут аргументами, и он будет подчи-
няться этому ограничению, выступая в роли адресата. Другими словами, от-
крытость разума станет условием толерантности. В диалоге между двумя или 
более сторонами спора толерантность и открытость разума просто становятся 
разными способами характеризовать одну и ту же главную готовность под-
держивать спор и следовать ему, куда бы он ни вел. 

Говорящий и адресат также могут быть одним и тем же лицом, как и при 
обдумывании. В этой ситуации один и тот же человек стремится к контролю 
и подчиняется контролю, накладывает ограничения и принимает ограниче-
ния. Напряжение, которое необходимо поддерживать здесь, чрезвычайно 
рискованное и легко переходит в привычку, порыв или панику. Обдумыва-
ние, завершением которого выступает изменение или подтверждение убеж-
дения, вероятно, способно существовать в более чистой форме, чем обдумы-
вание, которое завершается в поступке, потому что для возможного действия 
наши привычки и порывы конституируют неоспариваемые соблазны неким 
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таким образом, что они не обязательно конституируют соблазны для возмож-
ного убеждения. То, что я по своей природе способен сделать, наложит более 
сильное заклинание на мои доводы в защиту действия, чем на мои доводы в 
защиту убеждения. 

Общепринятая точка зрения на аргументацию состоит в том, что это не-
кое взаимодействие, не имеющее существенного отношения к характерам 
тех, кто в нем участвует. Говорящий пытается убедить слушателя. Если он 
добьется успеха – хорошо; если потерпит неудачу, он может либо прибегнуть 
к не-аргументативным техникам, либо отказаться от своих усилий. Но этот 
спор никоим образом не определяет ни говорящего, ни слушателя. Это про-
сто своего рода коммуникация между умами, которые уже существуют и уже 
живут в этом мире, это одно из средств на выбор, которым они могут вос-
пользоваться или нет. И всегда можно выбрать аргумент, не выбирая одно-
временно самого себя. 

Моя собственная позиция заключается в том, что на самом деле аргумен-
тация важна для тех, кто в ней участвует – человек, который выбирает аргу-
ментацию, на самом деле выбирает себя. Ибо напряжение между сохранени-
ем и изменением, ощущаемое собеседниками, – вот что позволяет им жить в 
этом мире. Непосредственный опыт не выносит никаких суждений и не вы-
зывает никаких вопросов; он прозрачен. Только тогда, когда действие и 
убеждение становятся предметом спора, в опыт вводится непрозрачность – 
эта непрозрачность и есть собственно личность. В непосредственном опыте 
нет никакого я. Личность имеется только тогда, когда есть риск. Я не хочу 
утверждать, что лишь аргументация обеспечивает риск такого сорта. Но ко-
гда люди спорят, они идут на риск, который поднимает их над уровнем непо-
средственного опыта и ставит их на карту, делая их существенными. И они не 
люди, пока они не идут на риск того или иного рода. Поэтому аргументация 
мне действительно представляется конституирующей для тех, кто в ней 
участвует. 

Не-аргументативные формы контроля личность не устанавливают. Вме-
сто этого они обходят ее стороной. Они исходят из предположения, что от-
сутствует личность, необходимая для того, чтобы вмешаться в их эффектив-
ное управление. Команда, подсознательное внушение, гипнотическая сила 
избегают риска иметь дело с личностью. Льстец, рекламщик и гипнотизер не 
только действуют, исходя из того, что в теле собеседника «никого нет дома», 
но и даже их самих «нет дома». Тот, кто льстит, вместо того чтобы спорить, 
сам не вполне заслуживает того, чтобы с ним обращались как с личностью, 
как и тот, кто добивается согласия другого, когда последний теряет бдитель-
ность или его внимание обращено в другую сторону. Когда человек склонен 
использовать не-аргументативные средства контроля, у нас нет никаких 
угрызений совести по поводу использования не-аргументативных средств 
против него на том основании, что он не выказывает себя личностью. 

Скажем ли мы тогда, что аргументация – это средство избежать необхо-
димости обращаться к насилию? Что когда мы предполагаем, что другой 
«дома» и спорим с ним, наше поведение является заменой не-аргумен-
тативных форм контроля, включая применение силы? Это обычное представ-
ление об аргументации. Согласно ему, люди спорят только в силу предвари-
тельного соглашения, явного или неявного, о замене поля боя столом 
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переговоров. Но это хрупкое соглашение может рухнуть в любой момент, и 
когда это произойдет, иметь преимущество будет тот, кто первым вернется 
на поле боя. Это циничный взгляд на человеческую природу, поскольку он 
рассматривает способность человека к аргументации не более чем как про-
дукт преходящего просвещения – неустойчивой победы над определяющими 
его иррациональными силами – и сам спор он рассматривает не более чем как 
одно из средств достижения цели. Если спор на самом деле является лишь 
средством избежать насилия, то мы должны считать наиболее удачным тот 
спор, который оказывает наибольшее снотворное действие. Если взглянуть 
более обстоятельно, эта точка зрения прямо противоречит истории войн 
между людьми. На протяжении всей задокументированной истории в своих 
конфликтах люди всегда исходили из споров. Каждой войне предшествовал 
поиск оправдания для военных действий. Чтобы найти примеры насилия, не 
основанные на аргументации, мы должны обратиться к анналам психопато-
логии. Это показывает, что обычное человеческое насилие уже предполагает 
аргументацию. В самом деле, если способность спорить отсутствует с самого 
начала, как можно достичь какого-либо соглашения, явного или неявного, 
для того чтобы приостановить военные действия в пользу аргументации? 

Подобный общий подход к аргументации вряд ли отдает должное чело-
веческой потребности в риторике, рекламе и пропаганде. Он представляет 
риторическую технику не более чем как принимаемые спорщиком позы или 
жесты. Для всякой риторической позы найдется другая, которую можно ис-
пользовать для противодействия первой, так что полемика между людьми 
выглядит как последовательность бессмысленных жестов. Они бессмыслен-
ны, потому что в них сам спорщик может совершенно отсутствовать. Ника-
кой из черт его личности они не выражают, будучи средствами в его распо-
ряжении. Согласно этому традиционному взгляду на роль аргументации в 
жизни людей, в ходе всего спора личность спорщика может оставаться вне 
досягаемости. Нужно только, чтобы спорщик казался приверженным своим 
собственным аргументам. В самом деле, только глупец будет искренне при-
вержен своим собственным аргументам, потому что для каждого аргумента в 
действительности найдется равный ему по силе контраргумент. И это тоже 
циничная интерпретация человеческой природы. 

Моя собственная интерпретация не требует от меня отрицать, что для 
всякого аргумента найдется равный ему по силе контраргумент. Она лишь 
выводит новое заключение из этой посылки. Вместо того чтобы прийти к вы-
воду, что ни один человек не может быть настолько глуп, чтобы сделаться 
приверженным своему собственному аргументу, я заключаю, что аргумент – 
это одна из определяющих черт человеческой ситуации. Существо, не спо-
собное спорить или быть адресатом аргументов, просто не было бы челове-
ком. Такому существу, как мы видели, недоставало бы личности. Любой 
мыслящий спорщик, конечно, знает, что каждому его аргументу может быть 
противопоставлен контраргумент. Но осуждать всякий спор на основании 
этого соображения – значит полностью упустить суть спора. Смысл спора не 
в том, чтобы обеспечить эффективный контроль над другими, как это могло 
бы быть, если бы существовали какие-либо аргументы, против которых не 
нашлось бы контраргументов. Он скорее заключается в том, чтобы поставить 
спорщика в ситуацию риска, где возможны открытый разум и толерантность. 
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Такова человеческая среда, которую спорщик поддерживает своей горячей 
приверженностью собственным аргументам. Если бы он не был привержен 
свои аргументам, они выполняли бы не более чем стратегическую функцию, 
и вся человеческая среда ужалась бы в игру, в которой открытость разума и 
толерантность более не были бы возможными. 

Спорщик может быть одновременно страстно привержен своим аргумен-
там и знать, что на все его аргументы могут найтись контраргументы. Это 
возможно потому, что рефлексия по отношению к контраргументам пред-
ставляет собой мгновенное отделение от среды, в которой живет спорщик. 
Точно так же мыслитель может освободиться от манер и нравов и объявить 
любые манеры и нравы в равной мере произвольными. Это утверждение име-
ло бы смысл, если бы когда-либо утверждалось, что все они не являются в 
равной мере произвольными. Но в отсутствие последнего утверждения пер-
вое утверждение упускает из виду тот факт, что манеры и нравы поддержи-
вают человеческую среду почти так же, как ее поддерживает спор. 

Я только что рассмотрел, каким образом, согласно общепринятому мне-
нию, существование контраргумента для любого аргумента является доказа-
тельством тщетности аргументации. Иногда именно мнимая данность тщет-
ности заставляет тех, кто разделяет эту точку зрения, чувствовать, что для 
каждого аргумента должен быть контраргумент. История философии – это 
мнимая данность такого рода: поскольку ни один философ никогда не доби-
вался всеобщего согласия со своей позицией посредством аргументов, из это-
го следует, что для каждого философского аргумента есть контраргумент. 
Значит, если всеобщее согласие было бы на самом деле желательно или мни-
лось бы достижением философствования, то имело бы некоторый смысл оза-
ботиться возможностью философского аргумента, не допускающего контрар-
гумента. Сторонний философии человек приписывает эту цель философии, и 
есть философы, разделяющие подобное мнение. Но большинство философов 
не заинтересованы в достижении всеобщего согласия со своими взглядами. 
Для них замечание о том, что всеобщее согласие никогда не было достигнуто, 
скорее просто упускает смысл философствования. Суть его состоит не в том, 
чтобы заставить всех согласиться, а в том, чтобы аргументировать выводы, 
для которых всеобщее согласие будет неважно. Что же это за выводы? 

Очевидно, их не могут интересовать факты. В широком смысле в действи-
тельности их интересуют ценности. Философские аргументы могут иметь дело 
с такими ценностями, как знание и мораль. Ценности существуют, потому что 
они позволяют человеку выйти за пределы горизонтов непосредственного опы-
та и, следовательно, жить в этом мире. Другие философские аргументы обра-
щаются к иным способам выйти за пределы непосредственного. Если именно 
аргумент sans phrase1 в первую очередь открывает нам этот мир, то философ-
ский аргумент имеет дело с плодами аргумента sans phrase. Аргумент sans 
phrase вполне может быть направлен на обеспечение всеобщего согласия. Он 
может это сделать, потому что всеобщее согласие – это одна из возможностей 
этого мира, которую аргумент открывает. Мы можем сбежать из непосред-
ственного опыта во всеобщее согласие точно так же, как мы можем сбежать 
из него в знание или мораль. Но философский аргумент – это не бегство от 

                            
1 Sans phrase – (фр.) без лишних слов, без исключения, без ограничений, избегая многословия. 
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непосредственного опыта. Это всего лишь попытка расширить и консолиди-
ровать тот мир, в который был совершен побег. Таким образом, философский 
аргумент может исследовать понятие всеобщего согласия, а также понятия 
знания, морали и т.д. Но всеобщее согласие по поводу результатов этого 
расширения и консолидации, достигнутых философией, не имеет к ним от-
ношения. 

То, что я пытаюсь сказать, можно выразить более категорично. Я уже го-
ворил, что аргумент раскрывает личность путем противопоставления ее рис-
ку. Структуру рисков, с которыми сталкивается человек спорящий или слу-
шающий аргументы, проясняет философия. Она выражает мир людей и 
вещей. Философия рассказывает личности, кто эта личность есть и где она 
находится. Таким образом, можно сказать, что философия служит возникаю-
щей личности, внося свой вклад в ее моральный дух. Тогда философские ар-
гументы выполняют скорее моральную, чем информационную функцию. Мы 
просто понимаем их неправильно, если ожидаем всеобщего согласия относи-
тельно их выводов. Философская аргументация будет продолжаться с не-
ослабевающей силой до тех пор, пока существуют личности, столкнувшиеся 
с миром, в котором они должны занять определенную позицию. 

Мой вывод состоит в том, что ни существование контраргумента для 
каждого аргумента, ни мнимая тщетность философских споров, если их пра-
вильно понимать, не составляют основания для того, чтобы принять цинич-
ный взгляд на аргументативную природу человека. На самом деле, без этой 
природы он не мог бы быть человеком. 
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We translated an article by H. W. Johnstone (1920–2000), an American researcher, who 
influenced the development of the theory of argumentation in Russia. According to Johnstone, the 
purpose of argumentation is to maintain tension and risk as necessary conditions for a dispute where 
people go beyond the limits of their immediate experience and assert themselves as rational 
individuals, consciously exposing themselves to the risks of failing to defend their views. The 
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relevance of Johnstone’s ideas is connected with the contemporary development of argumentation 
logic with its key relation of the attack of one argument by another instead of the support of the thesis 
by arguments, interpreted in argumentation logic as a rejection of the attack. 
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