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БГУ – столетняя история успеха

УДК 316.334.22+316.324

ЦИФРОВОЙ ГОРОД В ЭПОХУ ПАНДЕМИИ: 
 НОВЫЙ ЭТАП НАУЧНОГО ДИСКУРСА

Е. В. ЛЕБЕДЕВА1)

1)Белорусский государственный университет, 
 пр. Независимости, 4, 220030, г. Минск, Беларусь

Анализируется произошедшая под влиянием пандемии COVID-19 трансформация научно-теоретического дис-
курса о цифровом городе. Дается определение данному феномену, рассматриваются основные этапы становления 
теоретических представлений о нем. Обозначаются главные векторы изменений, произошедших в городской среде 
в условиях пандемии коронавируса нового типа, разбираются их социальные последствия. Предлагаются перспек-
тивные направления научного исследования технологической составляющей цифрового города в постпандемийный 
период. 

Ключевые слова: цифровой город; городская среда; пандемия; новые технологии; социальные эффекты цифро-
визации.
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DIGITAL CITY IN THE PANDEMIC ERA: 
 A NEW PHASE OF THEORETIC DISCOURSE

E. V. LEBEDEVAa

aBelarusian State University, 
 4 Niezaliežnasci Avenue, Minsk 220030, Belarus

The transformation of theoretical discourse about the digital city, which occurred under the influence of COVID-19 is 
analysed. Definition of the «digital city», both the main stages of theoretical ideas about the digital city are given. The main 
vectors of changes in the post-COVID urban environment as well as their social consequences are outlined. The perspectives 
of scientific research of the digital city in the post-pandemic period conclude the article. 

Keywords: digital city; urban environment; pandemic; new technologies; social effects of digitalisation.

Acknowledgements. The research was prepared with financial support from the Belarusian Republican Foundation for 
Fundamental Research (grant No. G20R-109 dated 04.05.2020 «The impact of digital transformation on the labour activity of 
the urban population (by the example of Minsk and St. Petersburg)»).

Введение

1 Указ Президента Республики Беларусь от 7 мая 2020 г. № 156 «О приоритетных направлениях научной, научно-
технической и инновационной деятельности на 2021–2025 гг.» [Электронный ресурс]. URL: http://president.gov.by/uploads/
documents/2020/156uk.pdf (дата обращения: 17.06.2020).

Впервые идеи цифрового города зазвучали в со-
циальных науках в 1970–80-х гг. Вероятными пред-
посылками считаются идеи «умного роста», пред-
ложенные последователями «нового урбанизма» [1] 
для поиска решений в ответ на энергетический кри-
зис и негативное влияние экстенсивной экономики 
на городскую среду, а также представления М. Ка-
стельса об «интеллектуальном городе» (intelligent 
city) как примере слияния городского пространства 
и технологий [2]. Термин «цифровой город» (smart 
city) к середине 1990-х гг. начал широко употреб-
ляться как метафорическое олицетворение тесной 
связи городской жизни с информационными тех-
нологиями. Однако на протяжении нескольких де-
сятилетий идея цифрового города оставалась лишь 
теоретическим концептом, прототипом городско-
го планирования. Ситуация изменилась в 2008 г., 
когда мировой финансовый кризис актуализиро-
вал необходимость сделать городское управление 
«умнее». Своеобразной точкой отсчета в развитии 
представлений о цифровом городе стало выступле-
ние в этом же году главы компании IBM Сэма Пал-
мизано на тему «Разумная планета: новая цель для 
мировых лидеров», посвященное популяризации 
умных технологий в повседневной жизни. Данное 
событие получило широкий общественный резо-
нанс [3]. Сегодня создание умных (цифровых) го-
родов входит в перечень приоритетных задач про-
грамм цифровизации экономики в США, Европе, 
Китае, России и многих других странах. В Республи-
ке Беларусь создание умных городов выделено в ка-
честве отдельного пункта в перечне приоритетных 
направлений научной, научно-технической и инно-
вационной деятельности на 2021–2025 гг. (соглас-
но протоколу заседания Комиссии по вопросам го-

сударственной научно-технической политики при 
Совете Министров Республики Беларусь от 27 дека-
бря 2019 г. № 34/1пр)1. 

Однако представлять концепцию цифрового го-
рода как некую монолитную идею ошибочно. В ее 
эволюции отчетливо прослеживаются несколь-
ко этапов. На ранних стадиях умный город пони-
мался исключительно в технократическом ракур-
се как сумма используемых цифровых технологий 
(социальные сети, мобильность, аналитика и боль-
шие данные, облачные вычисления, интернет ве-
щей и т. д.), тогда как социальные аспекты (то, ка-
ким образом цифровизация городской среды влияет 
на сознание и поведение горожан, какие изменения 
она способна вызвать в обществе) отошли на вто-
рой план. Далее происходит критическое переос-
мысление технократического оптимизма предыду-
щего этапа, поднимаются вопросы эффективности 
для населения используемых в городах умных тех-
нологий (работы Э. Таунсенда [4], А. Гринфилда [5], 
Р. Китчина [6]). Основная причина такой критики за-
ключалась в упущеннии в предложенной ранее кон-
цепции умного города крайне важного аспекта: то, 
каким образом умная городская среда взаимодей-
ствует с пользователями – горожанами. К приме-
ру, Э. Таунсенд, анализируя взаимосвязь урбаниза-
ции и цифровой трансформации городской среды, 
обращает внимание на то, что драйвером город-
ского развития выступают не только и не столько 
новые технологии, а городские сообщества и граж-
данские активисты, их использующие. Информа-
ционные технологии в таком ракурсе превращают-
ся из самодостаточной цели в средство, инструмент 
построения качественной городской среды, тогда 
как целями становятся человекоориентированность,  
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инклюзивность и устойчивое развитие. Проводи-
мые в этой сфере исследования начинают смещать-
ся с технологических аспектов цифровизации на 
со циальные2, показывая, что современные техно-
логические решения для умного города позволяют 
достичь целого ряда положительных результатов 
(уменьшить смертность, снизить заболеваемость, по-
высить безопасность дорожного движения и т. п.). 
Следовательно, цифровизация городской среды 
должна использоваться прежде всего для обеспече-
ния высокого качества жизни в городах, максималь-
ного сохранения и приращения человеческого капи-
тала, стимулирования устойчивого экономического 
развития. Переинтерпретация категории «умный го-
род» происходит с учетом данных принципов. Умный 
город начинает пониматься как «городская террито-

2 Технологии умных городов: что влияет на выбор горожан? [Электронный ресурс]. URL: https://ict.moscow/static/smart-
city-solutions-what-drives-citizen-adoption-around-the-globe-ru.pdf (дата обращения: 24.01.2021).

3 Города, управляемые данными [Электронный ресурс]. URL: https://www.pwc.ru/ru/government-and-public-sector/assets/
ddc_rus.pdf (дата обращения: 24.06.2020).

4 Oxford English Dictionary [Electronic resource]. URL: https://www.oed.com/view/Entry/88377097 (date of access: 
20.01.2021).

5 Здесь и далее перевод наш. – Е. Л.

рия, которая стала более результативной (efficient) 
и / или более экологически чистой, и / или более со-
циально вовлеченной (inclusive) с помощью (through) 
использования цифровых технологий. Целью умного 
города является повышение привлекательности для 
граждан и/или бизнеса путем улучшения или увели-
чения (adding) городских сервисов»3. 

Произошедшие за последнее время значитель-
ные социальные трансформации, связанные с пан-
демией коронавируса COVID-19, охватившей весь 
мир в 2020 г., обусловили очередной этап эволюции 
представлений о цифровом городе. В настоящей ра-
боте проведен анализ социальных последствий пан-
демии, оказавших наиболее заметное влияние на 
жизнь больших городов, а также связанных с ними 
технологических преобразований.

Материалы и методы исследования

Теоретической основой статьи выступили пред-
ставления об информационно-коммуникативном 
обществе (М. Кастельс, Д. Тапскотт [7]) и цифровой 
урбанизации, изучающей различные аспекты взаи-
модействия городских цифровых систем с челове-
ком (город как симбиоз архитектурного и цифрового 

слоев К. Ратти и М. Клодела [8], социально-этические 
аспекты цифровизации городской среды Э. Таунсен-
да, А. Гринфилда, Р. Китчина, концепция «3 поко-
лений умных городов» Б. Коена [9], интеграция ар-
хитектуры и дизайна с цифровыми технологиями 
У. Дж. Митчелла [10]).

Результаты исследования и их обсуждение

Пандемия коронавируса COVID-19, начавшая-
ся в 2020 г., положила начало серьезным социаль-
ным проблемам. Обобщив существующий на данный 
момент исследовательский опыт, можно выделить 
группы факторов, оказавших негативное влияние 
на функционирование и развитие городской среды. 

1. Социальные последствия массовой вынужденной 
самоизоляции и дистанцирования. Ставший популяр-
ным в 2020 г. термин «социальная дистанция» имеет 
также и немедицинское значение – «практика под-
держания определенной удаленности или эмоцио-
нальной отделенности от другого человека или со-
циальной группы»4. Стоит отметить, что проблемы 
эмоциональной отдаленности, коммуникативных 
барьеров и ксенофобии проявлялись в жизни боль-
ших городов и до наступления пандемии [11], однако 
COVID-19 вывел их на совершенно новый уровень. 
Публичные пространства (городские парки, ули-
цы, дворы), как «сцены для социального действия», 
конституирующие общество, опустели. Неформаль-
ное, неструктурированное и «необязательное» взаи-
модействие горожан, которое «делает возможной 
коммуникацию между разнородными индивидами 

и группами и создает такой положительный фено-
мен, как космополитизм»5 [12, p. 214], оказалось под 
запретом. Разнообразные «третьи места» (городские 
кафе и кофейни, культурные хабы и арт-площадки), 
способные выступать в роли «нейтральной террито-
рии» или «организационного пункта», обеспечивать 
город «публичными персонажами», организовывать 
совместное проведение досуга взрослых и молоде-
жи [13], были закрыты (многие из них навсегда). 
Иными словами, потенциал реализации одной из 
важнейших функций городской среды – коммуни-
кативной – был серьезно ослаблен. К негативным по-
следствиям этого можно отнести размывание тер-
риториальной идентичности, вызванное уходом 
в единственно доступную вир туальную плоскость, 
ослабление локальных сообществ и института со-
седства, сегрегацию и изоляцию.

Для многих горожан, находящихся на самоизоля-
ции, отягчающим фактором стала цифровая неком-
петентность. Особенно пострадали люди старших 
возрастных групп. По данным исследования, про-
веденного в России в 2020 г., лишь немногие люди 
старше 65 лет могут самостоятельно найти нуж-
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ную информацию в интернете (16 %), купить про-
дукты онлайн (27 %) и вести переписку по e-mail 
(30 %) [14, с. 395]. Лишившись возможности реали-
зовывать повседневные практики традиционным 
способом (посещать магазины, аптеки, поликлини-
ку, общаться с родственниками и знакомыми, опла-
чивать коммунальные услуги), далеко не все жители 
городов оказались готовы одномоментно «виртуа-
лизировать» их. Обычная в таких случаях поддерж-
ка со стороны детей, внуков, консультантов в банке 
или в отделении почты стала недоступна. В резуль-
тате значительная часть горожан6 фактически «вы-
пала» из городской среды, оказавшись в полной изо-
ляции. Это не только негативным образом сказалось 
на их психологическом самочувствии, но и увеличи-
ло нагрузку на социальные службы и систему здра-
воохранения, которые и без того работали в период 
пандемии на пределе своих возможностей. 

2. Влияние инфодемии. С новыми угрозами стол-
кнулись и те горожане, которые достаточно свобод-
но владели цифровыми технологиями. Режим са-
моизоляции поспособствовал значительному росту 
объемов потребления цифрового контента. По дан-
ным Всероссийского центра изучения общественно-
го мнения (ВЦИОМ), в России в апреле 2020 г. в циф-
ровую среду были вовлечены 82 % жителей, 71 % из 
них пользовались интернетом каждый день (преи-
мущественно для общения с близкими и получе-
ния новостей о стране и мире)7. При этом медийное 
воздействие на потребителей часто осуществлялось 
в режиме перенасыщения противоречивой и не-
проверенной информацией. На фоне напряженной 
эпидемиологической ситуации, а также невысоко-
го уровня доверия общественности к информации 
о коронавирусе, предоставляемой из официальных 
источников, появился феномен инфодемии – ак-
тивного распространения через социальные сети 
и мессенджеры недостоверной, ложной информа-
ции (фейков), слухов, страхов, панических настрое-
ний, некомпетентных советов и др. 

По мнению Всемирной организации здравоох-
ранения (ВОЗ), «по скорости распространения так 
называемая инфодемия дезинформации и слухов 
значительно обгоняет вспышку новой коронави-
русной инфекции (COVID-19). Она усиливает нега-
тивные последствия вспышки, в том числе путем 
стигматизации и дискриминации жителей затро-
нутых вспышкой районов»8. Рассматривая каждого 
находящегося рядом человека как потенциального 
переносчика вируса и возможную угрозу, индивид 
перемещает его из позитивно окрашенной катего-
рии (сограждане, соседи, друзья) в негативную (ис-

6 Более 30 % минчан находятся в возрастной группе старше 60 лет (по данным Национального статистического комитета 
Республики Беларусь за 2019 г.). 

7 Сеть как спасение // ВЦИОМ [Электронный ресурс]. URL: https://wciom.ru/index.php?id=236&uid=10221 (дата обращения: 
20.01.2021).

8 Социальная стигматизация и  COVID-19 [Электронный ресурс]. URL: https://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/ 
0007/432268/SocialStigmaAssociatedCOVID-19-rus.pdf (дата обращения: 20.01.2021).

точник эпидемиологической угрозы). В результате 
к уже существующим в больших городах инструмен-
там стигматизации добавляются новые (ковид-дис-
сидент, ковид-террорист). 

Негативным последствием инфодемии, с точки 
зрения городской среды, стал виртуальный уход го-
рожан в свой собственный безопасный мир. Уда-
ленная работа (офис дома), неограниченные воз-
можности интернет-покупок и курьерской доставки 
избавили горожан от необходимости покидать пре-
делы собственной квартиры даже после снятия ка-
рантинных ограничений. Жизнь в  собственном 
уютном коконе постепенно превратилась в новую 
реальность современного цифрового города. Ис-
панский философ и социолог М. Кастельс описы-
вал подобное явление как образование в городах 
параллельных пространств, у обитателей которых 
формируются собственные жизненные миры, что 
вызывает отчуждение горожан от места прожива-
ния, а также их разобщенность [2].

3. Тотальный контроль за горожанами, вызван-
ный желанием властей остановить распростране-
ние вируса. Стоит отметить, что практика следить 
за перемещением горожан (используя развитые си-
стемы видеонаблюдения и фотофиксации, техниче-
ские возможности геолокации и др.), а также хранить 
и анализировать большие объемы информации, ко-
торые при этом скапливались, существовала и до 
появления COVID-19. Цифровой контроль за город-
ской средой в противовес естественному социаль-
ному неоднократно подвергался критике со стороны 
урбанистов и городских исследователей. По их мне-
нию, жестко структурированное пространство, рас-
сеченное заборами, контрольно-пропускными пунк-
тами и другими атрибутами «архитектуры страха» 
(в том числе повсеместно распространенным видео-
наблюдением) превращают большой город в «про-
странство контроля» и «общество слежки» [12; 15]. 

Однако в период пандемии COVID-19 существую-
щие технические возможности контроля фактически 
сделали возможным прямое директивное управле-
ние жизнью горожан. К примеру, в Москве функцио-
нировала система слежения за пациентами с корона-
вирусом, находившимися на карантине в домашних 
условиях (специальное мобильное приложение от-
слеживало геолокацию и контролировало все пе-
ремещения заболевшего). В Польше власти обяза-
ли граждан предоставлять по первому запросу свои 
селфи с GPS-координатами, в Гонконге – носить спе-
циальные браслеты, позволяющие отслеживать их 
месторасположение. Помимо некоторых положи-
тельных воздействий на людей цифровой слежки, 
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она вызывает серьезные опасения: насколько на-
дежны системы хранения собранной информации, 
рискуют ли горожане, оказавшиеся в ковидных ба-
зах данных, стать жертвой киберпреступников, как 
долго накопленная информация будет храниться 
и с какими целями будет использована после того, 
как вирус пройдет, будут ли цифровые технологии 
контроля, отработанные во время пандемии, приме-
нятся впоследствии уже с другими целями? К нега-
тивным эффектам цифрового контроля для город-
ской среды эксперты относят возможное стремление 
горожан сбежать из-под прозрачного колпака, где за 
ними постоянно наблюдают, контролируют и нака-
зывают за ошибки. 

Таким образом, произошедшие на фоне панде-
мии COVID-19 перемены оказали глубокое влияние 
на функционирование городской среды. Цифровые 
технологии, придуманные для того, чтобы повышать 
качество жизни в большом городе, начинают ставить 
под угрозу само его существование. К примеру, по 
данным ВЦИОМ, во время карантина в 2020 г. Мо-
скву покинуло от 3 до 5 млн человек9. У исследовате-
лей и экспертов нет уверенности в том, что данный 
процесс будет иметь обратимый характер. Корона-
кризис актуализировал ощущение уязвимости жиз-
ни в большом городе, которое может сохраниться 
и после окончания пандемии. 

В связи с  этим городские исследования нуж-
даются в реконструкции понимания о цифровом 
городе с точки зрения сложившейся «новой нор-
мальности»10. 

Ниже кратко представлены основные направле-
ния трансформации социальной жизни больших го-
родов, обозначившие новый виток в их технологи-
ческом развитии. 

Развитие цифрового доверия. В условиях ком-
плексных карантинных мер значительно возрос-
ло влияние на жизнь горожан социальных сетей 
и мессенджеров, которые «превратились в инстру-
мент солидаризации общества перед лицом биоло-
гических и социальных угроз» [16]. Привыкая жить 
в прозрачном цифровом пространстве, беспрестан-
но транслируя свой повседневный опыт и потреб-
ляя такой же опыт других посредством социальных 
сетей, индивиды постепенно формируют и закреп-
ляют взаимоприемлемые правила безопасного 
и комфортного для всех поведения, вырабатыва-
ют так называемый информационный иммунитет. 

9 Бегство из города: 5 шагов к дезурбанизации // Инвест-Форсайт [Электронный ресурс]. URL: https://www.if24.ru/ 
5-shagov-k-dezurbanizatsii/ (дата обращения: 20.01.2021).

10 Термин «новая нормальность» (англ. new normal) – словосочетание, которое вошло в обиход после мирового финан-
сового кризиса 2007–2008 гг. для описания экономики в состоянии рецессии. В 2020 г. термин вновь получил широкое рас-
пространение как попытка осмыслить новый образ жизни после пандемии (удаленная занятость, более внимательное от-
ношение к своему здоровью, предпочтение онлайн-формата и др.). 

11 Название «викиномика» произошло от термина «вики» – это веб-сайт, содержимое которого пользователи могут само-
стоятельно изменять с помощью инструментов, предоставляемых самим сайтом. На основе принципов данного термина 
функционирует интернет-энциклопедия «Википедия». 

12 Взрывной рост: рейтинг лидеров рынка онлайн-образования России // РБК [Электронный ресурс]. URL: https://trends.
rbc.ru/trends/education/5fa1cc249a794739b65c7b5c (дата обращения: 20.01.2021).

Возникает стихийный низовой фактчекинг (поль-
зователи социальных медиа начинают стремить-
ся к поиску достоверных данных [17]), усиливается  
фактор горизонтального социального контроля. 
Данное явление социолог Ю. В. Веселов называет 
трансформацией понятия «доверие», т. е. переход 
от личностного и институционального доверия к се-
тевому и цифровому [18], которое понимается как 
«уверенность пользователей в способности людей, 
технологий и процессов создавать безопасный циф-
ровой мир» [18, с. 134], – доверие в со циальных се-
тях и мессенджерах (Facebook, ВКонтакте, LinkedIn, 
What’s App, Instagram и др.). В разрезе цифрового 
города это будет способствовать развитию не толь-
ко экономики совместного потребления (sharing 
economy) – появлению технологий, аналогичных 
Airbnb в области аренды жилья или Anytime в сфере 
аренды автомобилей, таких как электронный сервис 
по прокату велосипедов и электросамокатов (Kolo-
bike), агрегаторы такси (Uber или Яндекс.Такси), – но 
и экономики совместного производства (викиноми-
ка11): использованию в бизнес-технологиях принци-
пов массового сотрудничества (mass collaboration), 
взаимодействия равных (peer collaboration) и идео-
логии открытого кода. Отчасти принципы викино-
мики сегодня уже применяются в работе краудфан-
динговых сервисов (например, платформа Kroogi для 
музыкантов, дизайнеров и фотографов в России или 
сообщество Talaka.org в Беларуси) и интернет-плат-
форм для коворкинга. 

Рост популярности образования и самообра-
зования. Данное явление связано с виртуализаци-
ей культурно-образовательной среды. Возможность 
учиться чему-либо, используя ресурсы интернета, 
существовала и до пандемии, однако общемировой 
локдаун побудил общественность активно занять-
ся собственным развитием. Популярность образо-
вательных сервисов и платформ, таких как Skillbox, 
SkyEng, iSpring, WebTutor, Teachbase, выросла в десят-
ки раз, существенно увеличилось количество прово-
димых вебинаров12. В результате домашнее само-
образование из элитарной привычки превратилось 
в массовое хобби, произошло тесное вплетение куль-
турно-образовательной деятельности в ткань город-
ской жизни (пусть и в виртуальном выражении). Все-
общий карантин стер пространственно-временные 
границы между работой, досугом и обу чением. Мож-
но предположить, что и в будущем жесткое разде-
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ление между данными сферами жизни будет отсут-
ствовать. Виртуальное участие в различных форумах, 
онлайн-конференциях, посещение мастер-классов 
и публичных лекций станет не только привычным 
элементом жизни в цифровом городе, но и необ-
ходимым условием социального самосохранения. 

Трансформация локальной идентичности. Та-
кой феномен вызван значительным сужением ареа-
ла обитания горожан. Еще одним интересным векто-
ром развития городской среды в условиях пандемии 
стала трансформация культурной самоидентифика-
ции горожан: приоритет отдается локальной иден-
тичности, внимание достается тому, что находится 
рядом. В силу невозможности перемещаться далеко 
от своего дома горожане были вынуждены переос-
мыслить ту территорию, которая всегда находилась 
в непосредственной близости от них. Для большин-
ства постсоветских городов характерно разделение 
территории проживания (спальный район) и досуга 
(городской центр). В условиях пандемии данное со-
отношение изменилось – парки и центральные ули-
цы были недоступны (либо воспринимались как не-
безопасные), обитаемое пространство сузилось до 

13 Мегаполис после пандемии // Радио Свобода [Электронный ресурс]. URL: https://www.svoboda.org/a/30688325.html 
(дата обращения: 20.01.2021).

ближайшего магазина, собственного двора или даже 
вида из окна. В силу того, что ранее эти элементы 
не привлекали особого внимания, как бы оставаясь 
в тени, каких-либо значительных усилий для их бла-
гоустройства не осуществлялось. Оказавшись один 
на один с новыми границами своего жизненного 
мира, горожане столкнулись с «совершенно токсич-
ной, некомфортной, негуманной средой»13. В свою 
очередь оценка жизненного социального простран-
ства как непригодного может привести к отказу от 
существующих социокультурных ценностей и дез-
интеграции личности. В этом контексте особую ак-
туальность приобрела проблема поиска новой, бо-
лее пригодной для жизни культурной идентичности, 
новых точек притяжения, попытка увидеть прекрас-
ное в обыденном. Технологическими решениями, 
способствующими такому поиску, стали различные 
цифровые платформы, предназначенные для вовле-
чения горожан в благоустройство дворовой терри-
тории (к примеру, через взаимодействие с местны-
ми жилищно-коммунальными службами), а также 
социальные сети и сервисы для общения с соседя-
ми (dze.chat, Вместе.ру). 

Заключение

Пандемия коронавируса нового типа заставила 
мировую общественность по-новому оценить гу-
манитарную роль цифровизации – увидеть не толь-
ко возможности, которые она открывает в повсе-
дневной и профессиональной жизни, но и угрозы, 
к которым она может привести, если будет бескон-
трольной (инфодемия, антиурбанизация, сегрегация 
и изоляция отдельных групп горожан). В кризисных 
условиях общество фактически разделилось на тех-
нооптимистов и технопессимистов: на тех, кто го-
тов к изменениям, и тех, кто к ним не готов. Прове-
денные исследования показывают, что большинство 
горожан положительно относятся к современным 
«умным» решениям: 89,1 % опрошенных согласны 
с тем, что благодаря науке и новым технологиям по-
явится больше возможностей для будущих поколе-
ний; 77,9 % горожан отметили, что новые технологии 
делают жизнь более здоровой, легкой и комфорт-
ной [19]. Однако в ряде случаев встречаются и сомне-
ния или даже опасения, касающиеся активного вне-
дрения в профессиональную и повседневную жизнь 
новых информационных технологий. Так, многие 
из респондентов (46,2 %) считают, что научно-тех-
нические изобретения делают жизнь беспокойной 
и опасной, а каждый третий опрошенный (32,0 %) 
уверен в том, что научные и технологические раз-
работки могут иметь непредвиденные побочные 
эффекты, которые вредны для здоровья человека 
и окружающей среды. На данный момент сложно го-

ворить о причинах, вызывающих страх или отторже-
ние горожанами новых информационных техноло-
гий. Одной из возможных причин такого отношения 
может быть техностресс – постоянное чувство тре-
воги, страх упустить что-то важное, навязчивое же-
лание следить за технологическими новинками. 
Выделяют следующие техностресс-факторы: отсут-
ствие нормативов работы с новыми технологиями, 
что приводит к сбою привычного режима, разру-
шению границ между рабочей и домашней обста-
новкой (индивид находится на связи и занимает-
ся решением рабочих вопросов буквально круглые 
сутки); значительное увеличение нагрузки как в по-
вседневной жизни, так и в профессиональной сфе-
ре (поскольку новые технологии стимулируют муль-
тизадачность, то появляется возможность решать 
больше различных вопросов за один и тот же про-
межуток времени); отсутствие практической и пси-
хологической подготовки к работе с новыми техно-
логиями; непрерывные изменения в технологиях, 
вынуждающие индивида постоянно их осваивать 
и внедрять в свою жизнь (при этом в качестве сти-
мула в этой гонке чаще всего выступает страх ли-
шиться работы, что-то не успеть, оказаться хуже 
других и т. п.) [20]. Наряду с этим в условиях панде-
мии цифровая некомпетентность (ключевой фактор 
техностресса) значительно ухудшила качество жиз-
ни многих горожан (особенно лиц старшего возрас-
та). По этой причине одним из социальных уроков  
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кризисного периода должен стать пересмотр кон-
цепции цифрового города – расстановка новых тех-
нологических акцентов.

Для развития цифрового города наиболее пер-
спективными должны стать технологии, которые 
способствуют развитию цифрового доверия (плат-
формы, поддерживающие экономику совместно-
го потребления, фандрайзинговые и краудфандин-
говые сервисы); нацелены на создание локальной 
идентичности; осуществляют поддержку соседских 
сообществ (интерактивные карты локальных чатов, 
социальные сети для общения с соседями, проек- 
ты, созданные для местного благоустройства); со-
действуют саморазвитию и самообразованию, ин-
вестированию в себя; помогают формировать у го-
рожан разносторонние цифровые компетенции.

Таким образом, развитие представлений о циф-
ровом городе можно описать как движение от техно-
кратических идей и концепций (технологии для техно-
логий) к социогуманитарной поведенческой парадигме 
(технологии для людей). Такая трансформация прояв-

ляется, во-первых, в формировании новых синтети-
ческих концепций, предлагающих интегрированный 
подход к пониманию цифрового города, основанный 
на принципах долгосрочного планирования и ин-
клюзивности, повышения эффективности городских 
процессов, оптимизации использования ресурсов 
и защиты окружающей среды, улучшения качества 
жизни граждан; во-вторых, в смещении исследова-
тельских ракурсов на такие показатели, как доступ-
ность новых технологий, их влияние на социальный 
комфорт, социальное самочувствие и здоровье горо-
жан, а также на развитие их цифровых компетенций. 
Качественно новый этап развития цифрового горо-
да невозможен без целостной работы по созданию 
глобального информационно-ориентированного 
цифрового социума («Общество 5.0»), обладающего 
такими чертами, как интеграция физического про-
странства и киберпространства («союз битов и ато-
мов»); антропоцентризм и забота о благополучии 
каждого индивида; опора на «большие данные» как 
ресурс дальнейшего развития (data-based decisions). 
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УДК 101.1:316.3

ФИЛОСОФИЯ ГОРОДА:  
К ПРОБЛЕМЕ ЧЕЛОВЕКОМЕРНОСТИ ГОРОДСКОГО ПРОСТРАНСТВА

О. В. НОВИКОВА1)

1)Белорусский государственный университет, пр. Независимости, 4, 220030, г. Минск, Беларусь

Предметом социально-философского исследования в статье выступает феномен города. Рассматриваются раз-
личные типы городов с точки зрения их преемственности: открытый античный город, закрытый средневековый 
город, современный мультикультурный город. Подчеркиваются влияние города на процессы самоидентификации 
человека, взаимосвязь города с ментальностью и телесностью человека. Анализируются особенности организации 
городского пространства, раскрывается его человекомерность, проявляющаяся во взаимном подобии человека и го-
рода, которое закладывается как стихийно, так и целенаправленно. Изучается феномен публичного пространства. 
Исследуется время городов, переживание которого исторически детерминировано сословными различиями и в со-
временном мире тесно связано со спецификой городского пространства. Особое внимание уделяется феномену го-
рожанина – от гражданина античного полиса до современной реминисценции фланера.

Ключевые слова: город; человек; идентичность; городское пространство; время городов; публичное простран-
ство; фланер.
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PHILOSOPHY OF THE CITY:  
TO THE PROBLEM OF HUMANITY OF URBAN SPACE
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The subject of socio-philosophical research in the article is the phenomenon of the city. Various types of cities are con-
sidered from the point of view of their continuity: an open antique city, a closed medieval city, a contemporary multicultural 
city. Attention is paid to the influence of the city on the processes of human self-identification, the relationship of the city 
with the mentality and physicality of a person. The features of the organisation of urban space are analysed, its human 
dimension is revealed. Human dimension of the cite manifests itself in the mutual similarity of a person and a city, which 
evolves both spontaneously and purposefully. The phenomenon of public space is considered. The article examines the «time 
of cities», the experience of which, historically determined by class differences, in the modern world is closely related to the 
specifics of urban space. Particular attention is paid to the phenomenon of the city dweller: from the citizen of the ancient 
polis to the contemporary reminiscence of the flaneur.

Keywords: city; person; identity; urban space; time of cities; public space; flaneur.
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В постклассическом социально-гуманитарном 
знании феномен города нередко становился объ-
ектом рефлексии: осмысление роли и статуса го-
рода в истории культуры предложены различны-
ми мыслителями – от Г. Зиммеля и В. Беньямина до 
Б. Гройса и Р. Сеннета. Полифония городской среды 
и многообразие проявлений бытия города де лают 
его предметом изучения не только в социологии 
и экономике, но и порождают новые направления 
исследований – от урбанистики до психогеогра-
фии. Философский интерес к феномену города свя-
зан с вопросом экспликации его сущности: что такое 
город как таковой – город, который создается чело-
веком, и город, который создает человека? В настоя-
щей работе внимание обращается на проблему че-
ловекомерности города (т. е. на связь типов городов, 
сменяющих друг друга в истории европейской циви-
лизации, с ментальностью – способами мышления 
и мировосприятия – человека) и наблюдается, каким 
образом городское пространство отражает, а затем 
и организует специфику мировосприятия человека.

Генезис цивилизаций неотделим от возникнове-
ния городов, которое представляет собой диалекти-
ческий скачок в развитии общества, поскольку город 
появлялся как оппозиция адаптированным к есте-
ственной среде обитания деревенским селениям, где 
существование человека напрямую зависело от ис-
пользования ресурсов природы. Безусловно, ранние 
города также переживали эту зависимость. Однако 
по мере того как они утверждали себя как центры об-
мена ресурсами (рынок – perpetuum mobile городской 
жизни), города  приобретали свою автономность 
и укрепляли власть над прилегающими территория-
ми. О. Шпенглер отмечал, что город «с появлением 
души превращается в место, из которого человек 
теперь переживает страну как “окружение”, как не-
что иное и подчиненное. С этого момента сущест-
вуют две жизни: жизнь внутри и снаружи» [1, с. 114]. 

Появление городов стало результатом неолитиче-
ской революции, которая содействовала интенсифи-
кации разделения труда, что отразилось на локализа-
ции поселений в зависимости от профес сио наль ной 
деятельности их обитателей. В античном городе про-
исходит пространственная дифференциация про-
живания; появляются сектора и кварталы, жители 
которых разделены по разным критериям: роду за-
нятий, имущественному цензу, социальному статусу 
и властным полномочиям. Закладывается новая си-
стема социальной коммуникации, предполагающая 
иные формы общения горожан, помогающие при-
вить у них способности сообразовывать свои инди-
видуальные потребности и интересы с потребностя-
ми и интересами не семьи, а коллектива, членами 
которого они являлись, и интересами государства-
полиса. Как следствие, в городах постепенно форми-
руется новый способ мышления и поведения (оно 

1 Здесь и далее перевод наш. – О. Н.

становится более рациональным и прагматичным), 
а социальные коммуникации ориентируются на ди-
алогичность и понимание мотивов деятельности 
и смысла поступков других людей.

Обратив внимание на особенности социальной 
психологии и специфику идентификации горожан 
в диахроническом измерении цивилизационной 
динамики, в настоящем исследовании в качестве 
базисной использована трехчастная типология го-
родов, предложенная Ф. Броделем. Итак, к первому 
типу относится открытый город Древнего мира, ко-
торый является органической частью окружающей 
среды: «фактически греческая городская община 
представляла соединение какого-то города с его об-
ширной сельской округой» [2, с. 479]. Ко второму – 
закрытый город Средневековья, причем «закрытый» 
в полном смысле этого слова; город, ведущую, или, 
точнее, несущую, роль в котором иг рают стены. Зна-
менитый словарь Фюретьера 1690 г. определяет го-
род как «место обитания довольно многочислен-
ного населения, обычно обнесенное стенами»1 [3]. 
Если средневековый город и «открывал свои ворота, 
то еще недостаточно было в них войти, чтобы сразу 
же стать истинной частицей общины. Полноправ-
ные граждане были меньшинством, ревниво обе-
регавшим свои права, маленьким городом в самом 
городе» [2, с. 480]. Третий тип города представлен со-
временным городом, встроенным в структуру госу-
дарства, которое властвует над ним и контролирует 
его. Каждый из этих типов городов характеризует-
ся специфическим мировосприя тием горожанина, 
соразмерен телесности и ментальности современ-
ного ему человека. 

Если существование в общине было характерно 
для жителей деревенских поселений, в которые они 
объединялись по кровнородственным связям, а кри-
териями идентификации служили принадлежность 
к родоплеменным структурам, общность верований, 
обычаев, клановых традиций, языка, то в античном 
городе ситуация меняется и основополагающей ста-
новится государственно-этническая идентифика-
ция. Например, в Афинах для нее были заложены 
новые механизмы в структуре полиса, которая по-
зволяла преодолеть природное неравенство благо-
даря распространявшимся на свободнорожденных 
граждан этого полиса принципам исономии (равен-
ства перед законом), исегории (права на выступле-
ние в народном собрании) и исополитии (право уча-
ствовать в политической жизни). 

В числе других социокультурных факторов, 
спо собствовавших идентификации античного го-
рожанина, необходимо назвать общность языка 
(отличала греков от варваров как людей, невнят-
но говорящих) и  общность многоуровневой си-
стемы воспитания и  образования (высшей фор-
мой выступали философские школы). Важную роль  
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в социально-психологической интеграции играло 
также увлечение литературой и аттическим теа тром, 
огромное значение имела физическая активность, 
в частности полезным было участие в Олимпийских 
играх, и др. Однако культивировавшийся в полисе 
дух патриотизма и этатизма, требовавший безус-
ловного подчинения собственных интересов коллек-
тивным, не содействовал пробуждению в человеке 
личностного начала. По этой причине одним из до-
минирующих векторов самоидентификации чело-
века остается восприятие себя как части какой-ли-
бо общности. Ж.-П. Вернан, ссы лаясь на Геродота, 
рассказывал про спартанского героя Аристодема – 
единственного выжившего в битве при Фермопилах 
и презираемого за это спартанцами. Желая смыть 
пятно бесчестия, Аристодем совершил ряд подви-
гов и погиб при Платеях, однако для спартанцев они 
не имели ценности, поскольку герой поступал та-
ким образом только из-за терзавшего его чувства 
вины [4]. И. Д. Рожанский, показывая, что в запад-
ноевропейской антропологии распространена идея 
двух типов культуры – стыда и вины, отмечал, что 
древним грекам чуждо чувство внутренней грехов-
ности, однако «им было в высшей степени присуще 
чувство стыда перед согражданами… Боязнь стыда, 
страх показаться глупым или смешным принадлежа-
ли к числу важнейших мотивов, определявших по-
ведение древнего грека в обществе» [5, с. 284]. При 
этом стыд не касался каких-либо телесных феноме-
нов, напротив, внимание к телу и восхищение его 
красотой и гармоничностью отличали жителя ан-
тичного полиса. Британский искусствовед К. Кларк 
подчеркивал, что «греческий культ абсолютной на-
готы имеет огромную важность. Он подразумевает 
победу над запрещением, угнетающим всех, кроме 
самых застенчивых людей» [6, с. 34]. Американский 
социолог Р. Сеннет говорил о том, что для греков пу-
бличная демонстрация наготы была связана с циви-
лизованностью – более того, «выставляя тело напо-
каз, афинянин подчеркивал свой статус свободного 
гражданина» [7, с. 33]. 

Особое значение для древнего грека имела идея 
так называемого телесного жара, составлявшего, 
с одной стороны, субстрат жизненной силы челове-
ка, с другой – понимавшегося буквально: как тепло 
тела. Аристотель в труде «О возникновении живот-
ных» указывал на сочетание холодного и теплого на-
чал, необходимых для порождения живых существ, 
и в духе античной натурфилософии связывал хо-
лодное с женским, а теплое – с мужским [8]. Соот-
ветственно, квинтэссенция телесного жара может 
быть сосредоточена и явлена в первую очередь муж-
ским телом, и система античного образования, как 
и вся культура полиса, направлена на раскрытие это-
го жара в телах начиная с юного возраста – со вре-
мени обучения в гимнасиях и палестрах. Что любо-
пытно, женское тело, представлявшееся холодным, 

не предполагало культивации телесного жара: даже 
на дошедших до наших дней античных рисунках на 
вазах гораздо чаще изображены обнаженные муж-
ские тела (особенно героев). 

Демонстрация телесной красоты предполага-
ла ортос (прямота, осанка), который Р. Сеннет рас-
сматривал в корреляции с организацией городско-
го пространства: «Афиняне напрямую уподобляли 
тело зданию… они… использовали свое физиологи-
ческое понимание тела для создания городских про-
странств» [7, с. 54]. Широкая и шумная агора позво-
ляла гражданам свободно перемещаться от одной 
группы к другой, портики и стои не скрывали рас-
полагавшихся в их пределах горожан от прохожих. 
Обнаженное (открытое) тело коррелировало с от-
крытостью античного города. В его планировке, ко-
торая закладывалась естественным образом, внима-
ние уделялось фигуре горожанина, где он мог быть 
видимым и слышимым, причем последнее представ-
ляло для древнего грека особую ценность: «Афин-
ская демократия высоко ценила в своих гражданах 
открытое выражение мыслей, которое уподоблялось 
демонстрации мужской наготы» [7, с. 33]. Исегория 
давала возможность афинянам показать это на на-
родном собрании, члены которого собирались в бу-
левтерии (здание с планировкой театра), где ценно 
было уже не многоголосье городской площади – зна-
чимость обретал отдельный голос. Античный полис 
позволял своему гражданину быть объектом внима-
ния, экспонировать себя, он стремился к гармонии 
и был соразмерен человеку. 

Эту соразмерность унаследовал Древний Рим, од-
нако удержаться в ее рамках получалось не всегда. 
Витрувий писал о человекомерности городских зда-
ний, однако, с одной стороны, широкие улицы и ге-
ометрическая упорядоченность архитектуры в пер-
вые столетия нашей эры свидетельствовали о мощи 
и величии империи, с другой – приток иммигрантов, 
скученность жизни, распространение инсул (много-
квартирные дома в несколько этажей) указывали на 
незначительность человека. О. Шпенглер критикует 
Рим как яркий пример одного из мировых мегапо-
лисов, пожиравших человека: «ужасающая нищета, 
приход в упадок всех жизненных привычек, которые 
уже сейчас среди высоких крыш и мансард, в под-
валах и на задних дворах воспитывают нового пер-
вобытного человека, царили в каждом из этих ро-
скошных массовых городов» [1, с. 128].

С появлением христианских общин в городах 
поздней (латинской) Античности происходит диф-
ференциация населения, сопровождавшаяся возник-
новением напряжения в социально-психологиче-
ской обстановке городов, поскольку характерные для 
языческого Рима традиции и образ жизни не толь-
ко подвергались сомнению, но и отрицались хри-
стианскими общинами, формирующими основы но-
вой идентичности. Эта ситуация нашла отражение  
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в  появившемся во  II в. труде Иустина Философа 
«Послание к Диогнету»: «Христиане не различают-
ся от прочих людей ни страною, ни языком, ни жи-
тейскими обычаями. <…> Но, обитая в эллинских 
и варварских городах, где кому досталось, и следуя 
обы чаям тех жителей в одежде, в пище и во всем 
прочем, они представляют удивительный и поис-
тине невероятный образ жизни. Живут они в сво-
ем отечестве, но как пришельцы; имеют участие во 
всем как граждане, и все терпят как чужестранцы.  
Для них всякая чужая страна есть отечество, и всякое  
отечество – чужая страна» [9]. Вместе с тем в после-
дующие столетия именно христианская идентич-
ность стала определяющей в исторической динами-
ке человека и города. 

Возрождение города в Высокое Средневековье 
положило начало изменению социальной структу-
ры общества и стало прелюдией к цивилизацион-
ному повороту. Ключевые характеристики средне-
векового города – самоуправление, система права 
(особое значение для статуса города имело принятие 
в XIII в. рядом европейских городов магдебургско-
го права), личная свобода, частная собственность – 
вели к становлению такого явления, как бюргерский 
индивидуализм, который вкупе с христианской иде-
ей свободы воли и личного спасения способство-
вал кристаллизации феномена личности в культу-
ре Средневековья. Знаменитая сентенция о том, что 
«воздух города делает человека свободным», пред-
полагала не только то, что феодал утрачивает права 
на беглого крестьянина (если тому удастся укрыть-
ся в городе на определенный срок – чаще всего на 
«год и один день»), но и указывала на то, что имен-
но город является фундаментом для становления 
свободы и независимости индивида. Подобно че-
ловеку, средневековый город, изначально вырас-
тающий на земле феодала, стремился к обретению 
са мо управления и, добившись его, сам начинал до-
минировать над окрестными деревнями, черпая из 
них ресурсы. Город становится самодостаточным 
автономным миром, «перехитрившим», по выраже-
нию Ф. Броделя, государство: оно «…будет склады-
ваться медленно и вырастет лишь при небескорыст-
ной помощи городов и притом будет увеличенной 
и зачастую бесцветной копией их судеб» [2, с. 473]. 

И визуально, и сущностно средневековый город, 
в отличие от античного, – город закрытый, и нали-
чие стен в нем является необходимостью, продикто-
ванной соображениями безопасности. Спецификой 
городской застройки являлся укрепленный центр, 
нередко – с замком, рядом с которым должен нахо-
диться кафедральный собор, ратуша, площадь, дома 
знати, далее следовал лабиринт улиц и переулков. 
Не имея возможности расшириться, город начина-
ет расти в высоту и вглубь – дома в несколько эта-
жей и узкие переулки делают сложноорганизованное 

2 Цит. по: Duckworth A. M. Howards end: E. M. Forster’s house of fiction. N. Y. : Twayne, 1992. P. 62.

городское пространство комфортным для местно-
го жителя, однако потенциально опасным для чу-
жака. В этой защите своей территории и ее жите-
лей проявляется человекомерность и коллективное 
начало средневекового города. Р. Сеннет цити рует 
П. Абеляра, писавшего, что «города – это «“мона-
стыри” для семейных людей. <…> Каждый город – 
братство»2 [7, с. 206]. Стоит отметить, что хаотичная 
топография при определенной планировке харак-
терна и для средневекового мусульманского города, 
центр которого, подобно европейскому, начинался 
с культового сооружения (в данном случае – с глав-
ной мечети), вокруг которого концентрическими 
кругами разворачивались торговые улицы и склады, 
а за ними располагались ремесленные ряды, стро-
го организованные в соответствии с родом деятель-
ности: чем она «чище», тем ближе к центру. В отли-
чие от европейских городов, ограниченных стенами 
и в силу этого устремлявшихся вверх, мусульман-
ские города и стенами были ограничены, и в вы-
соту расти не могли, так как ислам рассматривает 
строительство высоких домов как признак горды-
ни и предвестник киямата (Судного дня), поэтому 
расширялись вглубь улиц и таким образом затруд-
няли передвижение. 

Кроме городского пространства, человекомер-
ность города проявляется и в специфическом вос-
приятии горожанином феномена времени. В част-
ности, как отмечает один из основоположников 
исторической школы «Анналов» М. Блок [10], если 
людям раннего Средневековья свойственно безраз-
личное отношение ко времени и они часто не знали 
точно даже своего возраста, то к XIII в. ситуация из-
менилась. В этот период на ратушных башнях были 
установлены механические часы (кстати, самые ста-
рые действующие башенные часы из сохранившихся 
в Европе – гродненские), что символизировало на-
чало новой исторической эпохи, в которой на смену 
времени церкви приходит время купца. Суть данной 
метаморфозы состоит в том, что если ранее поря-
док и темпы жизни городского населения опреде-
лялись церковью (регламент был задан церковным 
календарем, а колокольный звон символизировал 
власть церкви над временем горожан), то отныне 
ритм жизни задается обыденными потребностями 
и мирскими заботами средневекового города – ко-
лыбелью новой цивилизации, жизненное кредо ко-
торой будет выражено спустя несколько столетий 
в сентенции время – деньги.

Таким образом, процессы урбанизации в период 
Средневековья способствовали не только поселен-
ческой дифференциации, но также темпоральной 
дифференциации общества, определяемой эффек-
том, который характеризуется бергсоновским поня-
тием дления, дильтеевской переживаемой историч-
ностью или шпенглеровской растянутостью истории.  
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Эти понятия фиксируют зависимость течения вре-
мени от особенностей социального бытия, образа 
жизни и специфики хозяйственного и политическо-
го развития социума, что соответствует атрибутив-
ной концепции времени, сущность которой кратко 
передают слова Ж.-П. Сартра: «Мы должны понять, 
что ни люди, ни их действия не находятся во време-
ни: время, как конкретное свойство истории, сози-
дается людьми на основе их изначального времяпо-
лагания» [11, с. 113].

Темпоральная дифференциация общества выра-
зилась в двух основных эффектах, неявных в Средне-
вековье, однако приобретающих все большую выра-
зительность начиная с эпохи Нового времени. Первый 
эффект свидетельствовал о различной, но имеющей 
объективный характер длительности времени для 
деревенских и городских жителей. Так, по словам 
Ж. Ле Гоффа, «возводимые повсеместно напротив 
церковных колоколен башенные часы олицетво ряют 
собой великую коммунальную революцию в обла-
сти отсчета времени. Время городов – более слож-
ное и утонченное, чем простое время деревень, от-
биваемое деревенскими колоколами» [12, с. 42–43].  
Второй эффект выразился в диахроническом раз-
делении средневекового социального бытия на вре-
мя церкви и время купца, или в другой терминоло-
гии – на христианское время и экономическое время. 
По характеристике Р. Сеннета, «христианское вре-
мя не признавало личной автономии в том смысле, 
в каком ее определяла корпорация. Действия чело-
века должны были быть не автономны, а подчине-
ны Подражанию Христу, и от этого образца нельзя 
было отступать ни на шаг, потому что в жизни Хри-
ста не было случайностей. Больше того, христиан-
ское время имело мало общего со временем, которое 
отсчитывают часы» [7, с. 251]. Что касается экономи-
ческого времени, то его ценность определялась целе-
сообразностью и эффективностью производства, для 
которого основной установкой была практическая 
польза. Человек Средневековья «небезоснователь-
но воспринимал экономический индивидуализм как 
духовное искушение, ведь что могло удержать людей 
в общине в случае его победы?» [7, с. 253]. Средневе-
ковый город, сочетающий ценности коллективизма 
и индивидуализма, порождал амбивалентность че - 
ловеческого существования: с одной стороны, чело-
век имеет свободу воли и  возможность личного  
выбора, с другой – оставаясь интегрированным 
в христианскую общину, он разделял ее ценности, 
идеалы и нормы жизни.

Несмотря на усиление процесса социальной диф-
ференциации, в Средневековье проблема рефлексии 
по поводу индивидуальной и коллективной иденти-
фикации не была актуальной, поскольку принадлеж-
ность человека к тому или иному сословию, как и его 
социальный статус, казались естественными и были 
строго регламентированы. В частности, П. Бергер 

и Т. Лукман отмечают: «В таком обществе идентич-
ности легко узнаваемы, как объективно, так и субъ-
ективно. Всякий знает про всякого, кем является 
другой и он сам. Рыцарь является рыцарем, а кре-
стьянин – крестьянином, как для других, так и для 
себя самого. Поэтому тут нет проблемы идентич-
ности. Вопрос: “Кто я такой?” – вряд ли возникнет 
в сознании, поскольку социально предопределен-
ный ответ массивно реален субъективно и пос тоян-
но подтверждается всей социально значимой ин-
теракцией. Это никоим образом не означает, что 
индивид рад такой идентичности. Быть крестьяни-
ном вряд ли очень приятно, это включает в себя вся-
кого рода субъективно реальные и настоятельные 
проблемы, совсем не радостные. Но в эти пробле-
мы не входит проблема идентичности» [13, с. 264].

В эпоху Возрождения и Новое время возросло 
значение города в развитии европейской цивилиза-
ции, что определилось переходом от традиционного 
общества к индустриальному. Изменился облик го-
рода, что также носило человекомерный характер. 
Расширение улиц, первоначально связанное с не-
обходимостью пропуска транспорта, к XVIII в. мыс-
лилось как необходимое условие для нормального 
функционирования города. Р. Сеннет связывает но-
вые представления о градостроительстве с так назы-
ваемой революцией Гарвея, обосновавшего тео рию 
циркуляции крови. По аналогии с идеей Гарвея ули-
цы, бульвары и переулки представляются городски-
ми венами и артериями, которые должны обеспечи-
вать условия для передвижения горожан и экипажей. 
Внимание начинает уделяться и ги гие не городско-
го пространства: во второй половине XVIII в. были  
распространены представления о том, что город, 
подобно человеку, должен дышать, а не задыхать-
ся от нечистот, – это способствовало активизации 
городских служб, очищению стоков, разбивке го-
родских парков. Аппликация представлений о жиз-
недеятельности человеческого тела на функциони-
рование «тела города», по сути, является отражением 
популярного в новоевропейской философии орга-
ницизма. 

XVIII в. – это время радикальных перемен в со-
циальной структуре западноевропейских городов. 
В индустриальном обществе города становятся не 
только центрами концентрации производствен-
ных мощностей и аккумуляции людских ресурсов, 
локализации капитала и органов государственного 
и регионального управления – они обретают статус 
образовательных, научных и культурных центров, 
становятся средоточием политической и обществен-
ной жизни. Таким образом, город делает очевидны-
ми и осязаемыми те перемены, которые принесла 
с собой индустриальная цивилизация, и в этом смыс-
ле становится ее символом. Если в традиционном 
обществе функцию главного института социализа-
ции выполняла семья, транслируя в качестве образца 
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моральные нормы, то теперь агентом социализации  
выступает город, а  приоритетной нормативной  
системой, регулирующей отношения между людь-
ми, считается право. В результате появляется так на-
зываемый экономический человек как «идеальный 
тип» (в терминологии М. Вебера) индустриальной 
цивилизации, для которого приоритетным стано-
вится практическое целерациональное действие, ос-
нованное на калькуляции и ориентированное ис-
ключительно на успешное достижение цели. 

Промышленная революция, начавшаяся в по-
следней трети XVIII в., повлекшая за собой возник-
новение крупной индустрии и создавшая возмож-
ности для бурного научно-технического прогресса, 
способствовала интенсификации урбанизационных 
процессов и концентрации человеческих ресурсов 
не просто в городах – в больших городах. Как отме-
чает Ф. Бродель, если в позднем Средневековье де-
мографический рост стимулировал более-менее рав-
номерное появление городов вне зависимости от их 
размера, то начиная с Нового времени «шансы на по-
литический успех закрепляются за несколькими го-
родами, а остальные исключаются. Такие немногие 
города росли не переставая, притягивая к себе лю-
дей, приобретая привилегии, несмотря на безотрад-
ную конъюнктуру» [2, с. 487]. Флагманами урбани-
стического развития были Лондон и Париж. В итоге 
в XIX в. в больших городах, во-первых, институцио-
нальное оформление получают два класса-антагони-
ста: пролетариат и буржуазия, во-вторых, в городах 
закладываются основы массового общества. 

Базовой интенцией человека массы – жителя 
большого города – стало недоверие к другим и за-
крытость. С одной стороны, эти чувства продиктова-
ны экстраполяцией такого недоверия к незнакомому 
миру на его обитателей, с другой – они выступили 
механизмом психологической защиты. Г. Зиммель, 
развивая свою философию города, пишет, что «вну-
тренние отношения жителей больших городов друг 
к другу формально характеризуются замкнутостью, 
обособленностью. Если бы непрерывным внешним 
сношениям с  бесчисленным множеством людей 
должно было бы соответствовать так же много вну-
тренних реакций, как в маленьком городе, где зна-
ешь почти каждого встречного и к каждому имеешь 
непосредственное отношение, – если бы это было 
так, внутренний мир распался бы на атомы, и душев-
ное состояние стало бы прямо невозможным» [14]. 

Крупный индустриальный город XIX – начала 
ХХ в., приспосабливаясь к новому типу горожани-
на, в сравнительно короткие (по отношению к пре-
дыдущим столетиям) сроки изменили свой облик. 
Обнажение различий между классами коррелирует 
с окончательным разрывом между центром и пери-
ферией города: перед городскими властями стоит 
задача очистить центр, уничтожить трущобы и вы-
теснить пролетариев и маргиналов на городские 

окраины. Этот, по выражению А. де Токвиля, «де-
мократический век», век индивидуализма [15] соз-
дает город, удобный для отдельного индивида. Как 
пишет Р. Сеннет, «проектировщики городов XIX в. 
стремились создать толпу свободно перемещающих-
ся индивидов и препятствовали движению по городу 
организованных групп. Передвигаясь по городско-
му пространству, отдельные тела постепенно теряют 
связь и с самим пространством, в котором они дви-
жутся, и с теми людьми, которые обитают там вместе 
с ними. По мере того как пространство обесценива-
ется из-за подобного движения, индивиды утра-
чивают ощущение своей общей судьбы» [7, с. 396]. 
Кроме того, рост городов диктует необходимость 
организации массового передвижения индивидов, 
возникновение метро закрепляет классовые разли-
чия, а расширение сети городского общественного 
транспорта формирует новое социальное тело – не 
пешехода, а пассивного пассажира, чье восприятие 
города опосредовано окном омнибуса, затем – трам-
вая, автобуса и т. д. Пассажир перемещается из точки 
А в точку Б, находясь в позиции объекта, вписанно - 
го в циркуляцию городской жизни, в отличие от  
активного пешехода-горожанина, выступающего 
в качестве субъекта города, покоряющего его шаг 
за шагом и тем самым присваивающего его. В. Бень-
ямин называет такого пешехода фланером, т. е. 
прогуливающимся, для которого важно отсутствие 
специальной цели перемещения по городу, смысл 
заключается в самом передвижении и слиянии с го-
родом; автор пишет: «Фланер – праздношатающаяся 
личность, в этом его протест против разделения тру-
да, обращающего людей в специалистов» [16, с. 78]. 
Фланер – тот, кто утверждает человекомерность го-
рода «в чистом виде», для кого важен город как тако-
вой, и в этой востребованности нет ни тени утилита-
ризма. По сути, это способ познания города, который 
исходит из восприятия города как чуда: «Не найти 
дорогу в городе – невеликая премудрость. А вот за-
блудиться в городе, как в лесу, – тут требуется выуч-
ка» [17, с. 27]. Фланеру присуще особое переживание 
времени: «году в 1840-м хорошим тоном считалось 
выгуливать черепах в пассажах. Темп, заданный че-
репахой, вполне подходил фланеру» [16, с. 78]. К на-
чалу ХХ в. феномен фланерства постепенно исчезает 
и проявляется разве что во взгляде туриста. Однако, 
как утверждали Э. Амин и Н. Трифт, нынешний ур-
банизм возрождает традицию фланерства «рассма-
тривать город с близкого, уличного расстояния» [18], 
а фигура фланера призвана раскрыть транзитив-
ность города – специфику его хронотопологии, по-
рожденной полифонией истории и способностью 
впитывать новое.

Современный город задает человеку не толь-
ко спе цифическое восприятие пространства, но 
и особое переживание времени, причем органи-
зация городского пространства становится прямо  
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подчиненной идее самоценности времени: про-
странство воспринимается как расстояние, кото-
рое нужно пересечь в максимально короткие сро-
ки. «Единственным смыслом пространства стало, 
таким образом, передвижение само по себе: те-
перь мы измеряем городское пространство степе-
нью легкости, с которой мы можем проехать его на-
сквозь…» [7, с. 16]. Этому способствуют современная 
городская планировка, типовая застройка, не от-
влекающая внимание водителя, отсутствие инте-
реса пассажира к окружаю щему ландшафту. В на-
стоящее время темпоральная дифференциация 
характеризует мироощущение не только отдель-
ных социальных групп горожан, но и городов как 
таковых: чем крупнее город, тем активнее ритм его 
жизни, тем большую значимость для него представ-
ляет время и в большей мере планирование город-
ских пространств отражает ценность этого време-
ни. Исследование городского времени инициирует 
возникновение такого направления на стыке совре-
менной урбанистики и философии, как ритмана-
лиз, предметом которого выступает мультитемпо-
ральность города. 

Распространение на рубеже XIX–ХХ вв. обще-
ственного транспорта способствовало развитию еще 
одного важного феномена: при сокращении дистан-
ции между пассажирами постепенно утверждает-
ся нормативность тишины, не нарушаемой звуком 
человеческого голоса: «…тишина стала использо-
ваться для защиты частного пространства инди-
вида. На улицах, как и в вагонах, люди начали ис-
ходить из того, что они имеют право не общаться 
с незнакомцами и воспринимать обращение к себе 
как нарушение этого права» [7, с. 421]. Это стано-
вится фактором, который закрепляет усиливаю - 
щую ся социальную атомизацию; современный го-
род (по крайней мере, большой город) более не яв-
ляется абеляровским братством. Подобно тому, как 
мегаполис, с точки зрения О. Шпенглера, уничто-
жает окружающий ландшафт и становится миром, 
«рядом с которым не должно существовать никаких 
других городов» [1, с. 119], житель мегаполиса, вос-
принимающий другого индивида как конкурента, 
заинтересован если не в его тотальном отсутствии 
в городском пространстве, то в минимизации лю-
бых случайных контактов с ним.

Разрастание городского пространства и быстрые 
темпы увеличения численности населения (в пер-
вую очередь за счет внутренней миграции) также от-
ражаются на облике города, превращая его, по сло-
вам Г. Дебора, в псевдодеревню, населенную «новым 
крестьянством», главной чертой которого становит-
ся отсутствие рефлексии: «распыленность в про-
странстве и ограниченный стиль мышления, кото-
рые всегда мешали крестьянству предпринимать 
независимые действия и утверждать себя в качестве 
творческой исторической силы, вновь становятся 
характерной чертой производителей, ибо развитие 

мира, производимого ими самими, также остается 
полностью за пределами их способностей понима-
ния и действия, как это было при естественном рит-
ме работ сельского общества» [19, с. 97]. 

Исторически город формировал особую среду су-
ществования человека – публичное пространство, 
одним из первых образов которого была греческая 
агора – «пустое место», площадь, организованная 
не только для торговли, но и для коммуникации. 
Вокруг этого «пустого места» и обустраивался го-
род. Х. Арендт определил публичное пространство 
как нетождественный природному мир, представ-
ляющий собой «собирательное понятие для все-
го, что разыгрывается между людьми... Совместно 
жить в мире означает по существу, что некий мир 
вещей располагается между теми, для кого он – об-
щее место жительства, а именно в том же смысле, 
в каком, скажем, стол стоит между теми, кто сидит 
вокруг него» [20, с. 69]. При этом смысловое напол-
нение пуб личного пространства контекстуально, ре-
левантно определенному спектру явлений, которые 
общество допускает на публичное обозрение. Про-
блема современного города, развивающегося в усло-
виях массового общества, состоит в утрате импульса 
и возможности объединения людей. Данную ситуа-
цию Х. Арендт сравнивает со спиритическим сеан-
сом, когда «собравшаяся вокруг стола группа людей 
внезапно видит, что стол силою какой-то магии исчез 
из их среды, так что теперь два сидящих друг против 
друга лица ничем больше не разделены, но и ничем 
осязаемым больше не соединены» [20, с. 69]. Рефлек-
сия над этой проблемой порождает ряд вопросов.

Является ли городское пространство публич-
ным по умолчанию? Что входит в его архитекто-
нику: некие виды городского ландшафта, пригод-
ные для организации публичных мероприятий, или 
идейно-смысловой контент, рефлексия над кото-
рым превращает массу в общество (публику)? Мо-
жет ли публичное пространство существовать как 
вакуум, изначально лишенный смыслов, и участво-
вать в конституировании общественной жизни лишь 
благодаря своей локализации? Б. Гройс, рассматри-
вая публичное измерение человеческой жизни, по-
нимает его как «публичное взаимодействие, сотруд-
ничество или конфликт, но в первую очередь – опыт 
экспонирования, выставленности на всеобщее (об-
щественное) обозрение, можно сказать – опыт пуб-
ликации»  [21]. Однако простой явленности / вы-
ставленности недостаточно. Со циаль ные атомы, 
циркулирующие в городской среде, еще не образу-
ют публики, их экспонирование носит вынужден-
ный характер, а взаимодействия переживаются ими 
скорее негативно, поскольку каждый движим свои-
ми частными интересами, и Другой воспринимается 
как раздражающий фактор, замедляющий достиже-
ние цели. Заполненные людьми городские локу-
сы еще не образуют публичного пространства. Оно 
должно в первую очередь определяться как топос,  
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предназначенный для генерирования смыслов в ин-
теракции горожан. 

В современной урбанистике, согласно вовле-
ченности города в мировую экономику, политику 
и культуру и степени его влияния на эти сферы, су-
ществует практика разделения больших городов на 
три категории: обычные города (ordinary cities), ми-
ровые города (world cities) и глобальные города (glo-
bal cities) [22], например, Лондон – глобальный го-
род, Москва – мировой, а Каир – обычный мегаполис, 
имеющий признаки становления мирового горо-
да. Чем выше данная вовлеченность, тем сильнее 
в городе проявляется порожденная глобализацией 
мультикультурность, становящаяся детерминантой 
идентичности горожанина. Р. Сеннет, анализируя 
мультикультурный Нью-Йорк и, в частности, район 
Гринвич-Виллидж, представляющий собой яркий 
микс из проживающих там представителей различ-
ных этносов и культур, пишет: «В то время как вся 
история Нью-Йорка ставит перед нами глобальный 
вопрос о возможности создать гражданскую куль-
туру на основе человеческих различий, проблема 
Гринвич-Виллидж гораздо конкретнее: каким об-

разом жители могут ощутить подобную граждан-
скую культуру многообразия как органичную часть 
самих себя» [7, с. 441]. 

С одной стороны, город стремится ассими-
лировать втекающие в него культуры, с другой – 
трансформируется под их влиянием, что, по сути, 
свидетельствует о  процессе креолизации, куль-
турной переплавке. В связи с этим решения тре-
бует одна из центральных проблем современно-
го города: каким образом выстроить фундамент 
для становления единого сообщества горожан 
и  при этом сохранить культурное многообра- 
зие и избежать арендтовской ситуа ции с исчезно-
вением «спиритического стола». Если современно-
го человека, являющегося идеальным типом эпохи 
глобализации, нередко определяют как неокочев-
ника с транзитивной идентичностью, то в качестве 
идеального типа современного города высту-
пает глобальный город XXI в., человекомерность 
которого проявляется и во внимании к своей исто- 
рии и  коренным жителям, и в  открытости для 
экспатов и иммигрантов, и в готовности к взаимо-
дейст вию и обмену с иными культурами.
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РАЗНООБРАЗИЕ ОПРЕДЕЛЕНИЙ ПОНЯТИЯ БЕДНОСТИ 
 И КЛАСТЕРЫ БЕДНОСТИ

Т. Г. АРНАНИЯ-КЕПУЛАДЗЕ 1), Г. А. КЕПУЛАДЗЕ 2)

1)Государственный университет им. Акакия Церетели, ул. Царицы Тамары, 59, 4600, г. Кутаиси, Грузия 
2)Кавказский международный университет, ул. Чаргали, 73, 0141, г. Тбилиси, Грузия 

Сегодня растет потребность в накоплении и обобщении знаний, связанных с вопросами изучения бедности. 
Это должно способствовать разработке новых подходов к борьбе с бедностью, без чего любая попытка изучить эту 
сложную и многогранную проблему обречена на неудачу. Дальнейшее развитие общей теории бедности посред-
ством обобщения накопленных знаний, относящихся к пониманию сущности бедности и ее типов является целью 
настоящего исследования, теоретико-методологическими основаниями которого выступают анализ, сравнение, 
систематизация и классификация различных взглядов на бедность, разработанных в научной литературе по эко-
номике, социологии, антропологии, психологии и политическим наукам. Изучены различные взгляды на сущность 
бедности. Выделены семь критериев определения бедности: денежное (монетарное) понимание сущности бедно- 
сти, понимание бедности на основе дисбаланса соотношения количества ресурсов и численности населения, классо-
вое понимание бедности, понимание бедности, основанное на стандартах жизни, определение бедности на основе 
самоидентификации, определение бедности на основе образа жизни, понимание бедности, основанное на челове-
ческих возможностях. Выявлены, сопоставлены и объяснены 34 различных наименования 27 типов бедности, кото-
рые подразделены на 8 кластеров бедности: кластер основных типов бедности, кластер оценки бедности, кластер  
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происхождения бедности, кластер проявления бедности, кластер характера бедности, кластер устойчивости бедно-
сти, кластер распределения бедности, кластер исключения. Практическое значение исследования состоит в систе-
матизации определений бедности и его кластерном анализе, которые направлены на лучшее понимание феномена 
бедности, что может способствовать разработке новых подходов к борьбе с проблемой и быть полезным для поиска 
эффективных способов ее преодоления. Оригинальность и ценность исследования заключаются в представлении 
результатов всестороннего и комплексного анализа существующих объяснений и определений сущности бедности и 
ее типов, а также в предложении авторского видения их систематизации и классификации.

Ключевые слова: определения бедности; типы бедности; кластеры бедности.
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POVERTY DEFINITIONS DIVERSITY 
 AND CLUSTERS OF POVERTY
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Today is a growing need to accumulate and generalise knowledge related to po ver ty which should facilitate the develop-
ment of new approaches toward fighting po ver ty. Otherwise, any attempt to study this complex and multi-faceted problem is 
doomed to be incomplete. The main purpose of the paper is a further development of the overall theory of po ver ty through 
the generalisation of accumulated knowledge, related to po ver ty essence and po ver ty types understanding. The theoretical 
and methodological foundations of the paper are based on the analysis, comparison, systematisation and classification of 
the different views on the po ver ty, developed in scientist literature on economics, sociology, political sciences, anthropology, 
and psychology. Proceeding from the analysis of the different views on the po ver ty essence the article has been systematised 
and grouped po ver ty definitions according to seven different criteria, particularly: monetary-based understanding of po ver ty, 
population-resources-ratio-disbalance-based understanding of po ver ty, class-based understanding of po ver ty, living-stan-
dards-based understanding of po ver ty, self-identification-based determinations of po ver ty, life-style-based determinations 
of po ver ty, human-capabilities-based understanding of po ver ty. The analysis of the scientific literature has allowed to find 
out, compare and explain 34 different titles of 27 types of po ver ty, that are classified in 8 clusters of po ver ty: cluster of basic 
types of po ver ty,  po ver ty assessment cluster, po ver ty origins cluster, po ver ty manifestation cluster, cluster of the po ver ty 
nature, po ver ty sustainability cluster, po ver ty distribution cluster, cluster of exclusion. Systematisation of po ver ty defini-
tions and po ver ty cluster analyse are directed on a better understanding of the po ver ty phenomenon that might facilitate 
the development of new approaches toward fighting po ver ty and be useful for the find out effective ways of its overcoming. 
The study presents the results of comprehensive and complex analysis of the existing explanation and definitions of po ver ty 
essence and po ver ty types and offers authors’ views on their systematisation and classification.

Keywords: po ver ty definitions; po ver ty types; po ver ty clusters.
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Introduction

The socio-economic inequality has always been and 
continues to be a problem that to a greater or a les-
ser extent is immanent for all countries and thus has 
a global character. Despite the adoption and enact-
ment of many programs aimed to combat po ver ty and 
making certain positive results, the problem of po ver-
ty remains insurmountable and the gap between the 
richest and the poorest countries and peoples is fur-
ther enhanced.

The investigation of po ver ty has a long living histo-
ry. Income inequality, social stratification, and an ar-
rangement of the community were considered by Pla-
to, Aristotle, Confucius, N. Machiavelli, T. Hobbes, and 
others. Despite that, the concept of po ver ty still has 
no clear scientific explanation and the endless debates 
about the essence of po ver ty and its explanation in an 
academic community continue till now. One of the dif-
ficulties in a po ver ty investigation is the too wide diver-
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sity of the definitions of this phenomenon. Poverty is 
often associated with political processes or considered 
as a purely economic or anthropological phenomenon.

To make a comprehensive understanding of the po-
ver ty issues is important not only in terms of satisfying 
scientific interest. The pervasive investigation of po ver-
ty issue is important, first of all, in its practical signifi-
cance due to the necessity to developing a po li cy aimed 
the overcoming this phenomenon. The lack of a clear 
understanding of the po ver ty issue and the exis tence 

of the diversity of po ver ty types largely determines the 
difficulty of achieving some significant results in the 
fight against it.

In other words, without an in-depth study of all 
forms and types of po ver ty, the achievement of po ver-
ty understanding and finding the ways of its overcom-
ing seems to be greatly complicated. 

The aim of this study is to identify, analyse, group, 
and characterise the types and definitions of po ver ty es-
sence based on the study of scientific literature.

Literature review: current state of the problem study

The social-economic stratification of society and 
consideration of po ver ty as a  real-world phenome-
non began even in ancient times and was considered 
by Plato, Aristotle, Confucius, N. Machiavelli, T. Hob-
bes, and others. Certain aspects of po ver ty were studied 
by A. Smith. D. Ricardo, T. R. Malthus, P.-J. Proudhon, 
J. S. Mill, K. Marx, F. Engels, etc. But during a long time, 
po ver ty was usually examined in the wealth being con-
text, and only in the late 19th century a direct investiga-
tion of the po ver ty problem started in England and was 
associated with Charles Booth (1840–1916), and Benja-
min Seebohm Rowntree (1871–1954).

Today the problem of po ver ty is studied by different 
field of social sciences.

Political science distinguishes various ideologies 
of political powers like conservatives and liberals that 
give different answers to the question: who is responsi-
ble for the social-economic inequality and po ver ty. The 
liberals rest the charge for the po ver ty on the so cie ty, 
while the conservatives – on the poor people them-
selves [1; 2, p. 5–19]. The theory of justice [3; 4; 5], 
developed within the political theory of po ver ty, con-
siders different po ver ty-related concepts such as po-
litics of distribution, the politics of recognition, the 
politics of affirmation, and politics of transforma- 
tion [3; 4, p. 424; 5, p. 75].

Psychological science is based on S. Freud’s [6] be-
lief that the ego is a part of the human psyche that per-
ceives reality or the external world as a pressure of inner 
and outer conflicts. The psychological theory of po ver-
ty considers behaviour of the poor based on the attri-
bution theory [7] that recognises two styles of attribu-
tions: internal or dispositional attribution that explains 
humans’ behaviour through their personal characteris-
tics and abilities, and external attribution or situatio nal 
attribution that is based on the situational explanation 
of human behaviour.

The anthropologists develop various approaches to 
po ver ty investigation that are based on the inter-com-
parison of different cultures and on the analysis of the 
peculiarities of po ver ty. The emic approach or the view 
from inside directly integrates poor into a socio-cultural 
environment while the etic approach, i. e. the view from 
outside suggests objectivity of opinions when po ver ty 
is evaluated by people outside of a socio-cultural envi-

ronment and therefore assumes the objectivity, neutra-
lity, and universality of their opinions [8]. 

Sociology introduces po ver ty as a person’s lifestyle 
position and a system of adopted values, as a social good 
and a basis for the instinct of self-preservation [9; 10], 
while the representatives of the egalitarian approach 
consider po ver ty as a social evil. The (sub)cultural theo-
ry of po ver ty, developed in sociology, closely connects 
the culture of po ver ty with the idea of the «vicious cir-
cle of po ver ty» [11].

In the economic sciences, the theory of po ver ty is 
based on a material approach, i. e. on the possibility to 
satisfy the material needs of human beings. Different 
economic schools use different approaches toward po-
ver ty investigation and develop various views on this 
problem. The representatives of classical and neoclas-
sical economic schools [12–16] mostly investigated the 
problem of welfare achievement and discussed po ver ty 
as a hindering factor to furtherance this goal. In this case, 
the views, developed by J. Proudhon [17] could be con-
sidered as an exception because he estimated po ver ty as 
a result of conflict between limitless human consump-
tion and limited opportunities for production. Another 
exception is K. Marx’s understanding of po ver ty who con-
siders po ver ty as a result of class exploitation [18]. For 
R. T. Malthus po ver ty was associated with a disproportion 
between redundant population and lack of resources [14] 
and institutionalist J. Commons [19] partly agreed with 
Malthus although he claimed that it is not obligatory that 
the poor strata of society are living in a parasitic man-
ner. The representative of neoliberal school F. Hayek [20] 
believes po ver ty can be overcome only through achieve-
ment of common prosperity while for M. Friedman overco-
ming po ver ty is possible through charitable activities [21].

Among the modern prominent researchers of po ver-
ty should be noted A. Sen [22], D. J. Sachs [23], P. Town-
scend [24], E. S. Reinert [25], J. Stiglitz [26], T. Shildrick 
and J. Rucell [27], etc. Different authors consider various 
aspects of po ver ty and social-economic inequality [28–30]. 

Despite the considerable significance of the research 
and results obtained by the above-mentioned authors, 
the alleviation of po ver ty-related problems still requires 
attention and development of theoretical-methodologi-
cal approaches toward the study of this complicated and 
ambiguous socio-economic issue.
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Methodology

The study is based on the analysis, comparison, sys-
tematisation and classification of the po ver ty essence 
definitions and po ver ty types-related scienti fic views, 

developed by scholars from different field of social 
sciences such as economics, sociology, political scien-
ces, anthropology, and psychology. 

The variety of the definitions of po ver ty essence

There is an abundance of po ver ty essence under-
standing in the scientific literature. Based on the ana-
lysis and systematisation of these determinations, it is 
possible to group the definition of po ver ty according to 
the following criteria:

1) monetary-based understanding of po ver ty that 
is based on the po ver ty explanation by low income 
that cannot meet elementary physiological needs  
(P.-J. Proudhon, K. Marx, J. Sachs, E. S. Reinert, J. Stiglitz, 
World Bank, etc.) [17; 18; 23; 25; 26; 31];

2) population-resources-ratio-disbalance-based un-
derstanding of po ver ty that determinates po ver ty as 
the result of the disproportion between the number 
of resources and number population (P. J. Proudhon,  
R. T. Malthus, etc.) [14; 17; 31];

3) сlass-based understanding of po ver ty that de-
scribes po ver ty as a product of socio-economic relations  
(K. Marx, P. Townsend, E. S. Reinert, etc.) [18; 24; 25]; 

4) living-standards-based understanding of po ver ty 
that determines po ver ty as non-compliance with accep-

ted in a certain society, sub-societies, or groups stan-
dards of life (H. Spencer, P. Townsend, etc.) [9; 24; 32];

5) self-identification-based determinations of po ver-
ty that explains po ver ty in terms of self-assessment of 
own well-being by a separate individual or by groups of 
individuals (S. Rowntree, C. Butt, etc.) [33–35];

6) life-style-based determinations of po ver ty that ex-
plains po ver ty as a specific-philosophical perception of 
the world and life. Such viewpoint was developed by Ar-
istotle, Plato, Confucius, J. Bentham, as well by M. We-
ber, O. Lewis, and others [35–37];

7) human-capabilities-based understanding of po ver-
ty that considers po ver ty as a result of a person’s or 
group’s ability to improve own material state (A. Sen, 
etc.) [24; 38–40].

Each kind of po ver ty definition expresses certain as-
pects and different sides of such a unified and multifa-
ceted phenomenon as po ver ty is. However, determining 
the concept of po ver ty and, therefore, understanding it 
depends on the diversity of the types of po ver ty. 

The variety of po ver ty types and their clusters

The study of po ver ty-related scientific literature and 
normative documents revealed a significant diversity 
of types of po ver ty, allowing them to be grouped into 
clusters.

Cluster of basic types of po ver ty. There are three 
types of po ver ty that could be considered as classical 
(basic) types of po ver ty – absolute po ver ty, moderate 
po ver ty and relative po ver ty.

Studying a po ver ty issue, economists, sociologists, 
and political scientists, as well as politicians, and pub-
lic servants, most often are focused on absolute po ver ty, 
which, compared to other types of po ver ty, has histori-
cally earliest emerged and earliest attracted the atten-
tion of scholars and politicians.

Absolute po ver ty (extreme po ver ty, subsistence po-
ver ty) is defined as a situation when individuals, group 
of individuals, or household due to their low income 
can’t satisfy their basic (or most essential and com-
mon) needs in food, clothes, dwelling and therefore 
can’t satisfy the minimum requirement for biologi-
cal survival.  

An analysis of the views held in the scientific lite-
rature has shown that there is a narrow and broad un-
derstanding of absolute po ver ty.

The narrow understanding of absolute po ver ty stems 
from the assumption of whether a person is hungry or 
how hungry he or she is.

A broad way of po ver ty understanding means that 
along with lack food people are deprived of clean wa-
ter, sanitation, health care, shelter, and information 
[41, p. 20].  

Moderate po ver ty is considered as a situation where 
the individual’s and household’s income and consump-
tion are higher than the cost of the food basket, but can-
not reach the lowest level of the welfare.

Relative (deprivational) po ver ty is defined by compar-
ison of individual’s real-life condition with the living 
standards of the (sub)society where the individual lives.

Poverty assessment cluster. Poverty studies are 
based on subjective and objective assessment. By this 
a way objective po ver ty and subjective po ver ty can be 
distinguished.

Objective po ver ty is based on the objective approach 
to po ver ty investigation, that proceeds from a  mo-
netary understanding of po ver ty and considers po ver-
ty from a position of insufficient income and lack of 
other material resources, while subjective po ver ty that 
comes from a subjective approach of po ver ty investi-
gation stems from a personal assessment of own well- 
being by a person.  

Poverty origins  cluster. By its origins, po ver ty could 
be divided on primary po ver ty and secondary po ver ty.

Primary po ver ty is defined as insufficient income to 
meet basic needs like food, clothing, etc., and maintain 
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physiological efficiency under conditions of rational 
spending of the existing income, while secondary po-
ver ty is a situation when in the conditions of enough fi-
nancial resources a person experiences insufficiency in 
satisfaction of basic needs due to the irrational using of 
the existing financial resources [33–35].

By dividing po ver ty into primary and secondary po-
ver ty, it is possible to distinguish two groups of poor: 
those who are really poor (primary po ver ty) and those 
who irrationally use existing material resources (se-
condary po ver ty).

Poverty manifestation  cluster. By its manifesta-
tion, po ver ty could be registered and unregistered.

Registered po ver ty is po ver ty that is officially recog-
nised. Therefore, it is official po ver ty. 

Registered or official po ver ty is po ver ty, which is de-
fined in terms of the po ver ty line officially established 
in the country.

Unregistered po ver ty is po ver ty that exists in reality 
but isn’t defined by officials and therefore it could be 
invisible. By such viewpoint this type of po ver ty can be 
called invisible po ver ty.

Cluster of the po ver ty nature. According to its na-
ture, po ver ty could be monetary, material, and economic.

If monetary po ver ty implies a lack or insufficiency of 
cash, material po ver ty is a shortage of material resources 
necessary to meet people’s daily needs [42–44]. That is, 
if monetary po ver ty is related to income, material po-
ver ty is related to consumption.

Economic po ver ty – is a  concept applied to the 
able-bodied population who, due to the conjuncture 
or other causes created in the labour market, are un-
able to provide themselves with adequate living condi-
tions. Economic po ver ty is a broader concept than just 
a lack of finance and includes fewer opportunities for 
employment and, therefore, resource allocation and ap-
propriation.

Poverty sustainability cluster. According to po ver-
ty sustainability, there are a wide set of po ver ty types.

Sustainable or traditional po ver ty is a situation when 
po ver ty produces po ver ty. It is hereditary po ver ty, or 
the permanent transmission of po ver ty from one gen-
eration to the next in a family or country, that creates 
the phenomenon of a vicious circle of po ver ty [9–11].

There is a widespread opinion in the economic, poli-
tical, sociological scientific literature [9–11; 25; 45; 46], 
that, independent of the causes of po ver ty, it is charac-
terised by permanent self-reproduction. It is believed 
that the poorer a country or a person is, the higher is 
the probability to fall into a vicious circle of po ver ty.

By its essence, sustainable po ver ty stands close to 
structural po ver ty.

Structural po ver ty is seen as an integral part of pub-
lic life, which takes place in both developing and deve-
loped countries. Structural po ver ty is attributed to poor 
people or poor families whose ability to overcome po-
ver ty is minimised.

Structural po ver ty is caused by the particularities 
of structure or management of public life [47, p. 25]. 
This type of po ver ty is seen as a naturally determined 
phenomenon of public life that cannot be resolved by 
public progress alone. Structural po ver ty is often con-
sidered, as a useful example of public life, that demon-
strated how people expelled from society live and how 
people should not live.

Chronic po ver ty is a situation where there is a system-
atic recurrence of po ver ty, localised in certain groups 
or regions over a long period of time when several ge-
nerations of the population are unable to cope with the 
causes of po ver ty. All of this makes the look at po ver ty 
as an irreversible phenomenon and causes significant 
changes in the lifestyle of the population, in norms of 
behaviour, in human psychology, and in thinking.

Floating po ver ty is a situation where part of the poor 
finds an opportunity to move into a materially better 
state, while part of the middle class or wealthy popula-
tion goes bankrupt and becomes poor. Floating po ver ty 
is also characterised by the situation when the material 
condition of an individual or household sometimes for 
some reason worsens and falls below the po ver ty line, 
sometimes it improves and the individual or household 
moves up to the so-called state of wealth. Floating po ver-
ty is a much rarer occurrence than sustainable po ver ty.

Cyclical po ver ty is related to the cyclical fluctuations 
of the economy and the declining phase of the economic 
cycle. That is, cyclical po ver ty arises under certain con-
ditions of economic conjuncture, and it is expected that 
it will cease to exist with the change these conditions.

Cyclical po ver ty is closely chimed with episodic or 
temporal po ver ty.

Episodic or temporal po ver ty is po ver ty caused by cer-
tain factors, which lasts for a relatively short period of 
time and ends after overcoming of these factors.

Along with episodic (temporary) po ver ty there is also 
situational po ver ty.

Situational po ver ty is the transition of an indivi dual 
or household in the position of po ver ty for a relatively 
short period of time due to various life accidental cir-
cumstances (illness, family problems, etc.) or the in-
fluence of individual or household incorrect behaviour. 
Situational po ver ty is mainly characteristic of deve lo-
ped countries. 

It is believed that the most common cause of situa-
tional po ver ty is job loss and, therefore, loss of income. 
Thereby could be observed to a direct link between si-
tuational po ver ty and unemployment.

Another type of po ver ty is the so-called new po ver-
ty, which in its content is close to situational po ver ty.

New po ver ty is a relatively new term and is rela ted 
to the origin of the new poor as a phenomenon and 
as a concept. The new poor appeared in the developed 
world after the socio-economic crisis of the 1970s. The 
new poor include two categories of people: on the one 
hand, they are people who in the past, before losing their 
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jobs, were well-paid highly qualified specialists, and on 
the other hand, this category of poor is often attribut-
ed to children of relatively wealthy families who can-
not find a job after school or higher education gradua-
tion and live at the expense of their parents.

New poor significantly differs from ordinary unem-
ployed people because they usually experience less se-
verity of material income loss or its absence. But at the 
same time, the loss of jobs and income is a strong psy-
chological press for them.

Understanding new po ver ty applies not only to in-
dividuals but also to families.

The new po ver ty is distinguished and defined by the 
transition from a stable material and status position 
into an unstable state.

New po ver ty and new poor as an event and con-
cept can be spread on the post-socialist space when 
the breakdown of existing economic ties in the 1990s 
and the closure or reorganisation of most enterprises or 
various organisations aggravated employment problems 
and a large number of highly qualified staff (engineers 
and technologists working in factories and mills, teach-
ers working in higher and secondary educational insti-
tutions, and others) were left without jobs and incomes.

New po ver ty and new poor as an event and concept 
can be spread also in the post-socialist space when the 
breakdown of existing economic ties in the 1990s and 
the closure or reorganisation of most enterprises ag-
gravated employment problems and a large number 
of highly qualified staff (engineers and technologists 
working in factories and mills, teachers working in high-
er and secondary educational institutions, and others) 
were left without jobs and incomes.

In addition, political, economic, structural, and social 
changes in the 1990s significantly reduced overall em-
ployment levels, and the majority of the population who 
previously had stable employment and incomes found 
themselves unemployed and without income, which led 
to many negative outcomes.

At the present stage, the new po ver ty of post-socia-
list countries is identical to the po ver ty that arose in the 
West developed countries in the 1970s.

Poverty distribution cluster. Within this cluster of 
po ver ty, the endemic po ver ty, local po ver ty, individual 
po ver ty, and global po ver ty could be considered. 

Endemic po ver ty that is also known as widespread po-
ver ty or collective po ver ty, occurs when the national in-
come of a country is so low that it fails to provide ade-
quate living conditions for the population. This kind of 
po ver ty characterised by such aggregated indicators as 
low per capita GDP, low level of final consumption, low 
life expectancy, high mortality rate, etc.

Local po ver ty is po ver ty, which includes certain 
geo graphical regions, separate social or demogra phic 
groups.

Individual po ver ty is po ver ty discussed at the indivi-
dual level, it is person-equivalent po ver ty [48; 49]. The 

definition of individual po ver ty is based on material 
(including monetary) and immaterial understanding.

Global po ver ty is seen as the most important prob-
lem of modernity around the world [48], as po ver ty, 
most of which is concentrated in developing countries 
[29, p. 1, 8]. Global po ver ty is directly linked to absolute 
po ver ty, and its limit is 1.9 US dollars per day.

Cluster of exclusion. In the cluster of exclusion, 
the social po ver ty, political po ver ty, cultural po ver ty, 
and spiritual po ver ty are included.

Social po ver ty or po ver ty of disadvantaged is the po-
ver ty of vulnerable groups such as unemployed pension-
ers, single people with disabilities, large families, sin-
gle-parent families, etc.

Social po ver ty is one of the most difficult compo-
nents of po ver ty typology. Scientists opinion regar ding 
this type of po ver ty widely varies. Thus, some authors 
view social po ver ty as an exclusion from a society in 
which an individual lives, as a lack of family support 
[50, p. 8; 51]. Thus, such a point of view puts social po-
ver ty in direct connection with the scarcity or absence 
of social capital. In addition, social po ver ty can be de-
fined as the po ver ty of the associative elements of so-
ciety (the homeless, the drunks, the drug addicts, etc.). 
From this point of view, it would be more appropriate 
to call this type of po ver ty associative po ver ty.

Political po ver ty is defined as an exception from the 
public and civic decision-making process [50, p. 8], 
which is associated with the negative impact of human 
inequality. 

Political po ver ty is the inability of certain groups of 
the population effectively participate in democratic pro-
cesses, to «initiate discussion of the issues they need», 
which «makes them vulnerable to the consequences of 
their decisions» [52, p. 25].

Political po ver ty pushes people out of the public 
sphere. Therefore, people lose the opportunity to influ-
ence the current socio-political processes in the country 
and protect their interests. These people take the ob-
servers position and their civic and social passivity is 
perceived by the government as sharing their policies 
and consent with ongoing processes [52]. Such a passive 
position is taken not only by the extremely poor mar-
ginalised, homeless people or people with low quali-
fications and low incomes, but also the vast majority 
of the intellectual elite of the country – doctors, tea-
chers of secondary schools and higher education insti-
tutions, researchers, etc., who may be either members 
of economic po ver ty or new po ver ty, who due low in-
comes or lack thereof are more preoccupied with sol-
ving the problem of survival and therefore do not fully 
participate in the socio-political life of society. They fail 
to make useful decisions for themselves and thus fur-
ther strengthen their unfavourable situation, as the le-
vers of decision-making are increasingly concentrated 
in the hands of the political elite. In turn, the political 
elite uses this opportunity to pursue their own interests.
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Cultural po ver ty is created in a certain public envi-
ronment and has all characteristics of this space. Cul-
tural po ver ty is a combination of beliefs, attitudes, va-
lues, and practices that arise from sustainable po ver ty, 
that grow over time and do not change according to 
structural conditions [36; 37]. According to O. Lewis po-
ver ty changes the morals of poor people and children 
who emerge and grow up in po ver ty, master the habits 
and behaviours characteristic of their circle, local (of-
ten negative) culture like laziness, carelessness, indis-
cipline, etc. Therefore, it will be difficult for children 
born and raised in po ver ty to escape from this environ-
ment in the future.

Thus, cultural po ver ty will become the basis for 
the po ver ty of future generations [29, p. 725; 34; 35;  
53, p. 26] and create conditions for the immortality of 
po ver ty.

Cultural po ver ty is the result of economic po ver ty 
and it is seen as part of a culture of po ver ty, which, in 
turn, is an integral part of a larger-scale problem – po-
ver ty in general.

Spiritual po ver ty is a specific form of po ver ty, which 
in the given case refers not to a person’s moral charac-
ter or low level of spiritual and moral development, but 
to people’s inability to provide for themselves without 
the help of charities or rich people.

The diversity of types of po ver ty largely depends on 
the variety of causes of this complex socio-economic 
phenomenon. In determining the various types of po-
ver ty, we must remember that all these aspects relate to 
various aspects of one phenomenon – po ver ty. There-
fore, it is sometimes difficult to draw a line between dif-
ferent types of po ver ty, which is why some forms of po-
ver ty can be mutually exclusive.

Conclusion

Fighting against po ver ty usually derived from the 
economic understanding of this phenomenon and is 
based on the economic methods of struggle against it. 
As scientific researches and socio-historical practice 
have demonstrated, such an approach could not solve 
the po ver ty-related problems, could not reduce po ver-
ty. It does not provide a more or less complete and com-
prehensive answer about sources of po ver ty and the per-
spectives of their overcoming and, therefore, it cannot 
achieve some sort of positive results.

Poverty is a  complex and multi-dimensional so-
cio-economic phenomenon and its investigation is re-
lated to a set of difficulties that claims to identify and 
estimate, to define and improve the theoretical and 
methodological peculiarities of its investigation.

Based on the analysis and systematisation of defi-
nitions of po ver ty that were given by different govern-
mental and non-governmental organisations, different 
scientific literature and other sources, six different cri-

teria of po ver ty definition are distinguished in the pa-
per. Additionally, the paper defines 34 different titles 
of 27 types of po ver ty, that are classified into 8 clus- 
ters of po ver ty. It can be expected an increase in the 
number of po ver ty types along with feather develop-
ment of the theory of po ver ty, that might to change 
some aspects of the given classification which will con-
tribute to the subsequent improvement of the proposed 
approach to the investigation of types po ver ty.

The economic development of a country and so-
cial-economic politics of struggling against po ver ty as 
well as the social security of poor people should be con-
sidered as a united strategy that should be based on the 
analysis of po ver ty reasons that can provide efficient 
approaches toward po ver ty overcoming.

The specification of po ver ty essence and the syste-
matisation of its types given in this article will be useful 
for a further deeper understanding of po ver ty reasons 
and to define effective ways for po ver ty overcoming.
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ЛИБЕРТАРИАНСКАЯ МОДЕЛЬ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ: 
ГЕНЕЗИС, ЭВОЛЮЦИЯ, ПЕРСПЕКТИВЫ
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Исследуются генезис и  эволюция либертарианского течения в  форме анархо-синдикализма, а также либерта-
рианская модель экономической системы. Выявляется значение теоретико-методологических работ М. Штирнера, 
П.-Ж. Прудона, М. Бакунина и П. Кропоткина, идеи которых повлияли на становление анархо-синдикализма (ему 
отводится особая роль в построении либертарного социализма). Осуществляется реконструкция взглядов Н. Хомско-
го на формы социального устройства и сущность государственных институтов. Представлены основные положения 
либертарианской экономической системы ParEcon. Обосновывается либертарно-социалистическая модель экономи-
ческого развития общества как альтернатива современному капиталистическому устройству.

Ключевые слова: экономика; либертарный социализм; капитализм; анархо-синдикализм; анархо-коллективизм; 
анархо-коммунизм; мютюэлизм; социальное и экономическое неравенство; ParEcon; экономика участия; партиси-
пативная экономика; анархизм.

THE LIBERTARIAN MODEL OF THE ECONOMIC SYSTEM: 
 GENESIS, EVOLUTION, PROSPECTS
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The article is devoted to the genesis and evolution of the libertarian trend in the form of anarcho-syndicalism, as well 
as the libertarian model of the economic system. The author reveals the significance of the theoretical and methodological 
works of M. Stirner, P.-J. Proudhon, M. Bakunin and P. Kropotkin, whose ideas influenced the formation of anarcho-syndica-
lism, which is assigned a special role in the construction of libertarian socialism. The author reconstructs N. Chomsky’s views 
on the forms of social structure and the essence of state institutions. The main provisions of the libertarian economic sys-
tem − ParEcon – are presented. The author substantiates the libertarian-socialist model of economic development of society 
as an alternative to the modern capitalist system.

Keywords: economy; libertarian socialism; capitalism; anarcho-syndicalism; anarcho-collectivism; anarcho-commu-
nism; mutualism; social and economic inequality; ParEcon; participatory economy; anarchism.

В контексте современного развития планетарно-
го социума капиталистическая мир-система, фор-
мирующаяся под эгидой неолиберальной экономи-
ческой политики, не предлагает решения проблемы 
бедности, а, наоборот, способствует увеличению не-

равенства доходов и благосостояния населения; не 
обеспечивает прожиточный минимум миллиар-
дам трудящихся, а также в эпоху растущей автома-
тизации производства не предоставляет им необ-
ходимое количество рабочих мест; не гарантирует 
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в полной мере социальную защиту; эксплуатиру-
ет окру жаю щую среду и природные ресурсы; фоку-
сируется только на росте ВВП; позволяет привиле-
гированному классу игнорировать экономические 
интересы большинства жителей планеты [1, с. 35]. 
Так, по данным ОEСD1, треть всех семей в развитых 
странах находятся на высоком уровне экономиче-
ского неравенства и являются экономически уяз-
вимыми, не имеющими достаточных финансовых 
активов, чтобы поддерживать жизненные стандар-
ты выше уровня бедности. Статистические данные 
международной организации Oxfarm, занимающей-
ся решением вопросов бедности и связанной с ней 
несправедливостью во всем мире, свидетельствуют 
о том, что проблема экономического неравенства 
вышла из-под контроля: состояние 1 % самых бо-
гатых людей в мире превышает доходы остального 
населения планеты2.

Очевидно, что сегодня многие экономические 
проекты не соответствуют современному цивили-
зационному развитию глобализирующегося мира, 
поскольку не отвечают принципам справедливого 
распределения и использования ресурсов, на кото-
рых базируется экономическая наука [2, с. 96], по-
этому они нуждаются в реструктуризации и внесе-
нии новаторских элементов. В течение XIX–ХХ вв. 
предметом перманентных дискуссий экономистов 
являлась возможность построения экономической 
системы, которая была бы свободна от этатизма пла-
новой модели и неограниченной коммерциализа-
ции рынка. Существенный вклад в развитие и по-
пуляризацию альтернативных (неортодоксальных) 
концепций в построении такой новой экономиче-
ской системы внесли теоретики либертарианского 
социализма в форме анархо-синдикализма. 

Согласно американскому историку Дж. Вудкоку, 
слово «либертарный» как синоним к слову «анар-
хистский» впервые использовал Дж. Дежак в 1858 г. 
Однако позднее авторство было приписано извест-
ному французскому анархо-теоретику С. Фору, ос-
новавшему в 1895 г. газету Le Libertaire. В целом 
понятие «либертаризм» в  XIX в. употреблялось 
в политическом контексте, который вполне можно 
трактовать как антибуржуазный и просоциалисти-
ческий [3, с. 220].

Возникновение леволибертарианского течения 
в форме анархо-синдикализма связано с философ-
скими воззрениями М. Штирнера, П.-Ж. Прудона, 
М. Бакунина и П. Кропоткина, представления кото-
рых составили теоретическое ядро программы анар-
хо-синдикализма (в частности, идеи федерализма, 
подчинение политической борьбы экономическим 
интересам рабочего класса, объединение в рабочие 

1Organisation for Economic Co-operation and Development, OECD [Electronic resourse]. URL: https://stats.oecd.org/ (date of 
access: 01.02.2021). 

2OXFARM International. The power of people against poverty [Electronic resourse]. URL: https://www.oxfam.org/en (date of 
access: 01.02.2021). 

ассоциации, переустройство капиталистической си-
стемы хозяйствования). 

Родоначальниками анархизма по праву счи-
таются У. Годвин и М. Штирнер (настоящее имя – 
И. К. Шмидт). В работе «Исследование о полити-
ческой справедливости и ее влиянии на всеобщую 
добродетель и счастье» (1793) У. Годвин предложил 
анархо-коммунистическую программу социальных 
преобразований, основанную на модели децентра-
лизованного общества, главными ячейками которо-
го должны являться автономные коммуны. Немец-
кий мыслитель М. Штирнер в труде «Единственный 
и его собственность» (1844) попытался обосновать 
противоположность интересов общества и государ-
ства, а также необходимость децентрализации об-
щественной жизни и производства, что в конечном 
счете должно привести к построению свободного 
и справедливого социума. В центре философской 
концепции ученого находится уникальная личность 
«единственный», которая должна начать борьбу за 
свое освобождение от надличностных и деспотич-
ных учреждений (государственных институтов) [4].

Наиболее сильное влияние на развитие анархист-
ской теории оказали работы П.-Ж. Прудона «Что та-
кое собственность?» (1840), «Система экономиче-
ских противоречий, или Философия нищеты» (1946), 
«Исповедь революционера» (1849) и «О политиче-
ской способности рабочих классов» (1865). В них 
автор изложил некоторые идеи об экономическом 
переустройстве общества и переходе к социализ-
му, задачами которого мыслитель считал достиже-
ние реального социального равенства, прекраще-
ние вмешательства централизованного государства 
и экономических монополий в естественные про-
цессы социального развития и обеспечение настоя-
щей свободы, т. е. преодоление власти капиталистов 
и государства над человеком. В предложенной про-
грамме П.-Ж. Прудон, осуждая собственность как 
привилегию эксплуататоров, провозгласил, что «соб-
ственность – это кража». Однако он также утверждал, 
что «собственность – это свобода», но такое право 
собственности должно быть реализовано на сред-
ства производства для всех [5, с. 110]. Среднее рабо-
чее время, необходимое для создания какого-либо 
продукта, должно стать мерой ценности и базисом 
взаимообмена. Таким образом, совсем незначитель-
ная роль отводится капиталу, его количество пол-
ностью зависит от проделанной работы, он пере-
стает быть инструментом эксплуатации, поскольку 
является доступным для всех. Данная форма эко-
номического устройства общества делает репрес-
сивный политический аппарат насилия (государ-
ство) излишним. Социум, основанный на принципе  
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федерализма, станет добровольным союзом сво-
бодных личностей, общин и местностей, которые, 
ориентируясь на собственные потребности, выстро-
ят свои отношения. Либертарно-социалистическая 
модель, представленная П.-Ж. Прудоном, получи-
ла название мютюэлизм, что с экономической точ-
ки зрения понимается как товарищество без бюро-
кратии, капиталистической логики хозяйствования 
и прибыли. Важная часть экономической системы 
П.-Ж. Прудона – создание народного банка взаим-
ного кредитования, который должен выдавать бес-
процентные кредиты производителям для покры-
тия издержек [6, с. 22].

Расширив и радикализировав идеи П.-Ж. Пру-
дона, М. А. Бакунин заложил основы анархизма как 
цельного мировоззрения, а не только как социаль-
ной теории или программы действий. В своих рабо-
тах русский ученый критикует капиталистическую 
систему, классовые противоречия, безжалостную 
эксплуатацию народа буржуазией, процветание ко-
торой основано «на нищете и на экономической эк-
сплуатации силою капитала труда рабочих». Источ-
ником богатства автор считал труд, который отдан 
на разграбление биржевым спекулянтам, аферистам, 
живущим в достатке собственникам и капиталистам. 
Для М. Бакунина «государство есть отрицание чело-
вечности» [7, c. 92], поскольку государственные ин-
ституты, создавая законы, направленные на форми-
рование или сохранение определенной классовой 
структуры, позволяющей истеблишменту эксплуа-
тировать трудящееся большинство, безжалостно по-
давляют, порабощают, эксплуатируют и уничтожают 
человека. Государство – это официальная и правиль-
но установленная опека меньшинства компетентных 
людей, «чтобы надзирать и управлять поведением 
этого большого неисправимого и ужасного ребен-
ка – народа» [7, с. 345]. Мыслитель выступал за идеи 
полного устранения авторитарности, капитализ-
ма, государства и настаивал на создании общества, 
основанного на коллективистских началах. Либер-
тарно-социалистическая модель общества, изобра-
женная М. А. Бакуниным, называется анархо-кол-
лективизмом [8].

П. А. Кропоткин предложил социально-экономи-
ческую программу перехода от буржуазно-бюрокра-
тического индустриального общества к созданию 
существующего на основе единого самоуправления 
федеративного союза общин. В данной программе 
анархо-коммунизма ученый видел основные прио-
ритеты в развитии экономической сферы: ликвида-
цию частной собственности; абсолютный примат 
потребления над производством (цель производ-
ства должна заключаться не в извлечении прибыли, 
а в удовлетворении потребностей человека); плано-
вость производства; интеграцию физического и ум-
ственного труда; распределение средств по потреб-

3 Здесь и далее перевод наш. – Р. С. 

ностям; коллективную обработку земли городскими 
и сельскими жителями, прямой обмен между ними; 
децентрализацию (замену государства и управления 
свободной федерацией самоуправляющихся терри-
ториальных общин и производственных союзов); 
разукрупнение промышленности. Так, обосновы-
вая необходимость переустройства экономической 
системы, П. А. Кропоткин пишет: «До сих пор поли-
тическая экономия знала только разделение труда; 
мы же настаиваем на его объединении; на том, что 
идеалом общества (то есть тем, к чему оно уже стре-
мится) является такое общество, где каждый трудит-
ся физически и умственно; где способный к труду 
человек работает в поле и в мастерской; где каждая 
нация и каждая область, располагая разнообразием 
природных сил, сама производит и потребляет боль-
шую часть своих продуктов земледелия и промыш-
ленности» [9, с. 212]. Ученый считал, что преобразо-
вание экономической системы должно начинаться 
с ее основы, т. е. с формы организации производства. 
Используя современную экономическую термино-
логию, следует отметить, что теоретические поло-
жения программы анархо-коммунизма аргументи-
руют потребность в децентрализации производства 
и системы управления, преодолении жесткого разде-
ления труда, развитии сетевой структуры экономи-
ческих, политических и социальных связей, сферы 
услуг, сопряженной с повышением роли технологи-
ческого фактора, науки и образования. Полная реа-
лизация альтернативной модели экономического 
устройства общества, по мнению П. А. Кропоткина, 
возможна лишь во всемирном масштабе [8]. 

Виднейший американо-немецкий историк-анар-
хист Р. Роккер представил систематическую кон-
цепцию развития либертарианского социализ-
ма в направлении анархо-синдикализма. В работе 
«Анархо-синдикализм: теория и практика» (1973) 
он отмечает, что проблема, которая ставится перед 
нашим временем, состоит в том, чтобы освободить 
человека от проклятия экономической эксплуата-
ции, политического и социального порабощения, 
т. е. в реконструкции экономической жизни народов 
с нуля и построении ее в духе социализма [10]. Таким 
образом, программа анархо-синдикализма предла-
гает построение экономической системы либертар-
ного социализма («без государства и капиталистиче-
ских хозяев»), реальным политическим содержанием 
которой станет «радикально демократическое обще-
ство», сохраняющее максимально возможный объ-
ем индивидуальных свобод3 [10, p. 15]. По мнению 
анархистов, свобода − это не абстрактное философ-
ское понятие, а жизненно важная конкретная воз-
можность для каждого человека довести до полного 
развития все силы, способности и таланты, которы-
ми его наделила природа, и обратить их на обще-
ственное развитие [11, с. 45]. Чтобы это осуществить,  
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необходимо использовать ключевые элементы, яв-
ляю щиеся, по мнению мыслителя, производителя-
ми (рабочими синдикатами), представляющими со-
бой единственные элементы общества (социальные 
субъекты), создающие ценность, из которой может 
возникнуть новое будущее. Их цель заключается как 
в освобождении труда от экономической эксплуата-
ции, а общества от всех институтов и процедур по-
литической власти, так и в открытии пути к союзу 
свободных ассоциаций, созданных в интересах все-
го общества на основе кооперативного труда и пла-
нового управления экономикой. Подготовить тру-
дящихся к этой великой цели и сплотить их вместе 
как воинствующую силу − главная задача анархо-
синдикализма. 

Находясь под влиянием мютюэлизма, анархо-
коллективизма и  анархо-коммунизма, идейный 
представитель либертарного социализма в форме 
анархо-синдикализма Н. Хомский в труде «Государ-
ство будущего» (1970) анализирует и оценивает роль 
государства в контексте современной экономиче-
ской модели общества и обозначает векторы его бу-
дущего развития. Для ученого формы государствен-
ного социализма и государственного капитализма 
(его автор называет современным государством все-
общего благоденствия) являются одинаково регрес-
сивными и неадекватными социальными моделями, 
которые не удовлетворяют требованиям развитого 
индустриаль ного общества и несовместимы с ним, 
а государство будущего автор связывает с разви-
тием либертарианского социализма как логическо-
го продолжения идеологии классического либера-
лизма [12, с. 35].

Современная капиталистическая экономическая 
система видится Н. Хомскому как система взаимо-
действия между представителями правительства, 
бизнеса, финансового и военного секторов, которая 
существует благодаря труду рабочих и самых бедных 
слоев населения, она разрушает средний класс и спо-
собствует еще большему обогащению богатых и об - 
нищанию бедных, экономической эксплуатации од-
ного человека другим, социальному и политическо-
му порабощению, разобщению общества и дает при-
вилегии крупным международным компаниям [13]. 
Анализируя идеологию классического либерализ-
ма, Н. Хомский отмечает, что либеральные идеи 
по своей сути являются антикапиталистическими, 
поскольку мировоззренческие основания класси-
ческого либерализма исходят из гуманистической 
концепции человеческой природы, признающей че-
ловека свободным, созидающим, ищущим, познаю-
щим и самосовершенствующимся. Также ученый го-
ворит о том, что современный капиталистический 
способ хозяйствования во многих промышленных 
отраслях стал хищническим и привел к серьезным 
разрушениям естественной среды человека. При-
чина кроется в несбалансированном и негармонич-

ном применении научно-технических достижений 
в процессе производственной деятельности, а так-
же в активном финансировании бизнес-структура-
ми научно-исследовательских институтов. Коммер-
ческие организации, инвестируя огромные средства 
в науку и прикрываясь благими намерения ми, фак-
тически приватизируют и эксплуатируют научные 
открытия в своих корыстных целях. Исходя их это-
го, ключевую роль в разрешении перечисленных 
отрицательных социальных тенденций Н. Хомский 
отводит профессиональным союзам, которым в го-
сударстве будущего следует играть координирую-
щую роль [14, с. 140]. Подводя итог анализа идео-
логии классического либерализма, философ делает 
вывод о том, что его концепция связана с важностью 
свободного созидания и поощрения всестороннего 
развития человека, что абсолютно не согласуется 
с капиталистической системой и ее авторитарны-
ми принципами экономической и социальной ор-
ганизаций. По мнению Н. Хомского, «классическая 
либеральная мысль ищет избавления от социальных 
оков, чтобы заменить их социальными обязатель-
ствами, обусловленными не состязательной алчно-
стью хищнического индивидуализма и, разумеется, 
не корпоративными империями – государственны-
ми или частными. Вследствие этого классическая ли-
бертарианская мысль, как мне кажется, ведет прямо 
к либертарианскому социализму» [12, с. 15]. 

Исследуя государственный капитализм, Н. Хом-
ский делает акцент на центральных системах власти: 
экономической (представлена системой частных ин-
тересов, при которых общество не способно влиять 
на такие ключевые элементы развитого индустриа-
лизма, как коммерческая, финансовая и промыш-
ленная системы) и политической (состоит из народ-
ных представителей, определяющих общественную 
политику). На те сферы, на которые распространя-
ется демократическое принятие решений, центры 
частной власти, контролируя средства массовой ин-
формации и политические организации, оказывают 
очевидное воздействие. Н. Хомский приходит к вы-
воду о том, что демократическая система при ка-
питализме ограничена узкой сферой полномочий, 
и даже в таких условиях на демократию оказывают 
влияние концентрированная частная власть и пас-
сивная модель мышления, навязанная авторитарны-
ми институтами. В связи с этим демократическая си-
стема не может гармонично функционировать при 
капитализме и учитывать нужды простого народа. 
Соединяясь, капитализм и демократия вполне мо-
гут привести к появлению империй, основанных 
на власти транснациональных корпораций, демон-
стрирующих тенденцию к систематическому росту 
и использованию мировых ресурсов с максималь-
ной эффективностью (извлекая доходы от интегри-
рованной мировой экономики). В подтверждение 
своих идей Н. Хомский приводит многочисленные 
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примеры действий крупных международных кор-
пораций, которые, производя манипуляции с на-
логовыми платежами и игнорируя экологическое 
законодательство, постоянно переносят рабочие 
места в страны с низкооплачиваемым трудом, тем 
самым способствуют экономическому росту и, как 
следствие, увеличению своей прибыли. Достигает-
ся это за счет грубой эксплуатации рабочего. В со-
временном экономическом дискурсе данное явле-
ние называется свободной торговлей. Для усиления 
своей координирующей роли в принятии и реали-
зации управленческих решений на глобальном эко-
номическом уровне крупные корпорации образуют 
альянсы, в результате чего наблюдается усложне-
ние и переплетение национальных, международ-
ных организаций и социальных институтов с вы-
соким уровнем централизованного регулирования. 
Таким образом, Н. Хомский утверждает, что свобод-
ная торговля, по своей сути, есть концентрация вла-
сти и капитала [15, с. 88]. 

Еще одной негативной тенденцией при государ-
ственном капитализме представляется создание си-
стемы, при которой корпоративные элиты и руко-
водители, имея рычаги управления в экономике, 
заручаются поддержкой у государственных инсти-
тутов, тем самым обретают политическую власть. 
Несмотря на то что их власть не является абсолют-
ной, однако, по мнению Н. Хомского, возможности 
становятся крайне широки. Обычный народ в этой 
системе используется для выполнения грязной ра-
боты, которая при этом оценивается несоизмеримо 
мало по сравнению с ее результатом. Анализируя со-
временную социально-экономическую систему, уче-
ный справедливо отмечает, что человек вынужден 
осуществлять практически любую деятельность в ус-
ловиях рынка и подчиняться его законам (права че-
ловека отныне определяются рынком труда). Пред-
ставитель франкфуртской школы Э. Фромм назвал 
данное явление рыночной ориентацией. Он также 
указывал на то, что в условиях современной капи-
талистической экономики человек относится к себе 
и окружающим его людям как к товару, ценность 
которого может быть определена меновой стоимо-
стью [16, с. 124]. Исходя из этого, процессы отчуж-
дения, подробно описанные К. Марксом, сохраняют 
свою актуальность и сегодня.

Резюмируя концепцию либертарианского со циа-
лизма, Н. Хомский отмечает, что идеологически она 
согласовывается с концепциями классического ли-
берализма, в частности оппозиционной настроен-
ностью по отношению к любым формам государ-
ственного вмешательства в личную и со циаль ную 
жизнь, вопросам обеспечения прав человека и эко-
номической свободы. Изучая экономическое и по-
литическое развитие современной социальной 
системы, автор приходит к выводу о том, что со-
временный монополистический капитализм и тота-

литарное государство являются последней стадией 
общественного развития. Вместо капиталистическо-
го экономического порядка должен прийти новый – 
либертарно-социалистический – как логический ис-
ход существующего социального и экономического 
неравенства. 

В практическом аспекте для либертарно-социа-
листической модели недостаточно простого огра-
ничения функций института государства. Следует 
упразднить государственную власть и заменить ее 
демократическими формами организации обще-
ства с прямым народным контролем над всеми со-
циаль ными институтами. При либертарно-социа-
листической модели руководить должны не только 
те субъекты, которые принимают непосредственное 
участие в функционировании институтов, но и те, на 
кого эти институты оказывают прямое или косвен-
ное влияние. Особую роль в построении либертар-
но-социалистического общества мыслитель отводит 
программе анархо-синдикализма (для Н. Хомского 
такой проект не является утопичным), цель кото-
рой – упразднить репрессивные и карательные ин-
ституты, как государственные, так и частные, а также 
осуществить переход экономики под прямой демо-
кратический контроль. Сделать это можно только 
в том случае, если система государственного капи-
тализма столкнется с сопротивлением самоорга-
низованных социалистов либертарианского толка 
(анархо-синдикалистов). В труде «Государство бу-
дущего» Н. Хомский ссылается на следующие слова 
Р. Роккера: «Создать такое движение – вот задача, 
которая стоит перед нами и которую надо решить, 
если мы хотим спастись от современного варвар-
ства» [14, с. 46]. Под варварством Р. Роккер понимает 
нынешний экономический строй как источник эко-
номической эксплуатации человека и организован-
ную власть государства как инструмент политиче-
ского и социального подчинения. 

Кроме того, Н. Хомский отмечает, что именно 
анархо-синдикалистское движение выработало наи-
более эффективные методы борьбы с существую-
щим капиталистическим строем и государством. 
Самыми действенными инструментами экономиче-
ской борьбы трудящихся для анархо-синдикалистов 
являются забастовка, бойкот, саботаж, антимили-
таристская пропаганда; в критических ситуациях – 
вооруженное сопротивление людей, защищающих 
свою жизнь и свободу.

Наиболее распространенный способ каждоднев-
ной борьбы – это организованный отказ от работы 
(забастовка), благодаря которому у рабочих есть воз-
можность добиться улучшения их экономического 
положения. Такой вид борьбы против социального 
и экономического рабства оказывает большое влия-
ние на общий рост культуры трудящихся, самоорга-
низовывает, углубляет понимание происходящего 
и расширяет интеллектуальный кругозор. В данной 
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ситуации важное значение имеют такие формиро-
вания, как стачки солидарности, под которыми по-
нимается сотрудничество рабочих профсоюзов од-
ной отрасли производства с рабочими профсоюзами 
из другой в целях распространения всеобщей заба-
стовки, которая способна одним ударом парализо-
вать всю экономическую систему и сотрясти ее до 
основания. Конечно, анархо-синдикалисты призна-
ют, что не все граждане отличаются практической 
готовностью вступить во всеобщую стачку, посколь-
ку это требует выработки определенной моральной 
стойкости и социальной ответственности, однако 
если прекратится работа наиболее важных отрас-
лей производства, этого уже будет достаточно для 
того, чтобы остановить весь экономический цикл 
производства.

Действенным инструментом, имеющимся в арсе-
нале анархо-синдикалистов, является бойкот. Рабо-
чие профсоюзы, выступая и в качестве производите-
лей, и в качестве потребителей, могут использовать 
эту форму борьбы. Как потребители они способны 
прибегнуть к систематическому отказу покупать то-
вары у определенных фирм, а как производители – 
установить эмбарго на контракты с теми предприя-
тиями, владельцы которых особенно враждебны по 
отношению к рабочим профсоюзам.

Достаточно радикальным средством борьбы про-
тив капитализма является саботаж. Рабочие проф-
союзы могут применить его в том случае, когда дру-
гие инструменты экономической борьбы оказались 
малорезультативными. Сущность этого метода за-
ключается в том, что работники ищут любые воз-
можности, чтобы помешать нормальному ходу рабо-
ты, нанести ущерб оборудованию, испортить товар 
и нарушить процесс производства [10, p. 38].

Все перечисленные методы каждодневной борь-
бы рабочих профсоюзов против господствующего 
строя должны придать им общественный характер 
и в конечном итоге привести к торжеству социализ-
ма над капитализмом. Рабочие способны добиться 
полного и окончательного освобождения только при 
одном условии: если они вместе путем социальной 
революции, которая демонтирует государственный 
аппарат, а также экспроприирует капитал у капи-
талистов, присвоят его, т. е. сырье, все орудия труда 
(включая землю). Н. Хомский, как и Р. Роккер, убеж-
ден в том, что социалистический экономический 
порядок может быть создан только солидарным со-
трудничеством рабочих в каждой отдельной отрас-
ли производства, а не декретами и постановлениями 
правительства. Осуществить данные действия мож-
но лишь через принятие управления всеми пред-
приятиями самими производителями в такой фор-
ме, в которой отдельные группы, заводы и отрасли 
промышленности станут независимыми членами 
общего экономического организма и в результате 
при демократическом контроле смогут производить 

и распределять продукт труда в интересах всего об-
щества на основе свободных взаимных договорен-
ностей. 

Существует еще одна модель экономического  
устройства, созданная в духе либертарианского со - 
циализма, которая называется ParEcon (от англ. 
participatory economics – экономика участия, или 
партисипативная экономика). Данная модель бы-
ла предложена представителем антиглобализма 
М. Альбертом и профессором экономики Р. Ханелем 
в качестве альтернативы современной капиталисти-
ческой рыночной экономике и государственному 
социализму. Взяв за основу принцип совместного 
принятия решений (на русском языке – «экономика 
участия») как экономического механизма производ-
ства, потребления и распределения ресурсов в об-
ществе, Р. Ханель и М. Альберт предложили термин 
«анархическое экономическое видение» и определи-
ли ParEcon формой либертарианского социализма, 
в которой средства производства находятся в кол-
лективной собственности трудящихся. Равенство, 
эффективность, разнообразие, солидарность – это 
те базовые ценности, которые стремиться реализо-
вать ParEcon. Для достижения этой цели требуется 
соблюдение следующих принципов:

 • создания советов рабочих и потребителей, ос-
нованных на самоорганизации в процессе приня-
тия решений;

 • вознаграждения в зависимости от прилагае-
мых усилий и жертв;

 • сбалансированного комплекса работ;
 • совместного участия при планировании.

Создавая прообраз нового общества, авторы 
партисипативной экономики отмечают, что пере-
ход к ней должен сопровождаться всеобщей инте-
грацией в социальные отношения альтернативных 
взглядов культурного, экономического, политиче-
ского и межличностного характера, а также массо-
вой мобилизацией и участием. Р. Ханель определил 
стратегию перехода к новому экономическому по-
рядку как стратегию обороны (и она понадобится), 
которая должна быть сосредоточена на организа-
ции массового сопротивления и неподчинения [17]. 

Современное общество, по определению Р. Ха-
неля и М. Альберта, делится на три категории субъ-
ектов: собственники, рабочие и координирующие 
управленцы. В этой иерархии доминирующим зве-
ном являются менеджеры-координаторы, захватив-
шие право принятия решений у трудящихся и уси-
лившие их отчуждение от орудий производства. 
Для изменения данной ситуации создатели ParEcon 
предлагают не только отменить частную собствен-
ность, но и уничтожить любые формы и структуры, 
отвечающие за их координацию. Стоит отметить, что 
предложенная авторами модель нового экономиче-
ского порядка лежит в одной теоретической плоско-
сти с программой анархо-синдикализма.



35

Социально-экономические исследования
Socio-economic Researches

БГУ – столетняя история успеха

Таким образом, противоречивые обстоятельства 
современной капиталистической системы с ее не-
скончаемыми кризисами побуждают многих совре-
менных исследователей к разработке и поиску новых 
путей и векторов развития экономики. Либертарно-
социалистическая модель экономического развития 
общества может стать вполне приемлемой альтер-
нативой современному капиталистическому устрой-
ству с его рыночным деспотизмом, поскольку она 
ориентирована на гуманные и социальные аспек-

ты экономического хозяйствования, в частности на 
удовлетворение потребностей всего планетарного 
сообщества, устранение социального и экономиче-
ского неравенства и эксплуатации человека. Наибо-
лее существенные особенности либертарианского 
социализма – ликвидация политического угнетения 
в обществе, устранение самой возможности эксплуа-
тации человека, эволюционное развитие общества, – 
несомненно, можно использовать в реальной прак-
тике экономической политики государства.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ПОРТРЕТ ФИЛОСОФА-ГУМАНИСТА XX в. 
ВЛАДИСЛАВА ТАТАРКЕВИЧА

Ю. А. ИЛЬИНА1)

1)Орловский государственный университет им. И. С. Тургенева, ул. Комсомольская, 95, 302026, г. Орёл, Россия

Рассматривается история становления личности В. Татаркевича, польского мыслителя XX в. (с учетом обстоя-
тельств бытийного и научного характера). Для создания максимально полной картины жизни философа и его много-
гранного образа были использованы работы Т. Рзепы, Я. Ядацки и Я. Воленьского – польских исследователей жизни 
и творчества В. Татаркевича. На основе воспроизведения автобиографии В. Татаркевича отмечается его вклад в мир 
философии и культурные процессы.

Ключевые слова: В. Татаркевич; польская философия; аналитический метод мышления; история философии.

PSYCHOLOGICAL PORTRAIT OF THE 20th CENTURY 
 HUMANIST PHILOSOPHER WLADYSLAW TATARKIEWICZ

Yu. A. ILYINAa

aOrel State University named after I. S. Turgenev, 95 Komsomolskaya Street, Orel 302026, Russia

The article deals with the history of formation of philosophical personality of Polish thinker of 20th century W. Tatarkie-
wicz with regard to all concomitant circumstances of being and scientific nature. In order to create the most complete picture 
and multifaceted image of W. Tatarkiewicz, the attention is focused on the works of some Polish researchers of his life and 
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work T. Rzepa, J. Jadacki and J. Woleński. On the basis of reproduction of autobiography of W. Tatarkiewicz his contribution 
to the world of philosophy and cultural processes is noted.

Keywords: W. Tatarkiewicz; Polish philosophy; analytic method of thought; history of philosophy.

Введение

Владислав Татаркевич – польский мыслитель, 
обладатель множества наград и премий, редактор 
журнала «Философский обзор», член Польской ака-
демии наук и Польской академии обучения; был 
представителем 17 научных сообществ, участником 
Международных конгрессов по эстетике в Париже 
(1937), Венеции (1956), Афинах (1960), Амстердаме 
(1964), Упсале (1968), Бухаресте (1972), Дармштад-
те (1976) и др.

Научные интересы В. Татаркевича охватывали 
обширные области гуманитарного знания, среди них 
следует отметить эстетику, этику, историю филосо-
фии. Он является автором более 300 научных трудов, 
из числа которых общемировое признание получи-
ли «История философии» (1931), «История эстетики» 
(1960–1967) и книга «О счастье» (1947), которую мыс-
литель написал во время войны, чтобы (как он поз-
же объяснил), по крайней мере, оторваться от ужа-
сов тех времен. 

К менее известным трудам В. Татаркевича можно 
отнести следующие: «Развитие в искусстве» (1913), 
«О безотносительности добра» (1919), «О польском 
искусстве XVII и XVIII веков. Архитектура, скульпту-
ра» (1966), «Диспут между объективностью и субъ-
ективностью в эстетике» (1964), «Какая философия 
нужна полякам» (1970), «История шести понятий» 
(1975), «О совершенстве» (1976), «Воспоминания» 
(1979), посмертно опубликованные произведения 
«О философии и искусстве» (1986), «Доброта и оче-
видность. Этические труды» (1989) и др. 

Несомненно, работы ученого не теряют своей ак-
туальности и сегодня, стимулируя развитие многих 
направлений современного философского знания. 
В связи с этим предложенная в настоящей статье ин-
формация может быть полезна всем людям, интере-
сующимся творчеством и многогранной личностью 
яркого представителя польской философской мыс-
ли XX в. – В. Татаркевича. 

Материалы и методы исследования

Как известно, успех в научной деятельности обу-
словлен и внешними условиями, и личностными 
чертами человека, его характером, талантом и ув-
леченностью своей профессией. Чтобы понять, в ка-
кой интеллектуальной атмосфере были сформи-
рованы взгляды В. Татаркевича, следует обратить 
внимание на историю становления философской 
личности мыслителя. Для того чтобы создать мак-
симально полное представление о жизни и твор-

честве В. Татаркевича, были привлечены работы 
(ранее не переводились на русский язык) польских 
исследователей Т. Рзепы, Я. Ядацки и Я. Волень-
ского.

В настоящей статье применен принцип так на-
зываемой линейной хронологии, являющийся так-
же структурообразующим, в соответствии с которым 
основными в исследовании выступили методы исто-
рического и сравнительного анализов. 

Результаты и их обсуждение

Родился В. Татаркевич 3 апреля 1886 г. в Варша-
ве. Там же 4 апреля 1980 г. он закончил свой жизнен-
ный путь в возрасте 94 лет. 

Детство польского мыслителя прошло в атмо-
сфере гармонии и взаимопонимания, что наложило 
свой отпечаток на становление его мировоззрения. 
Из семьи В. Татаркевич воспринял религиозность, 
однако он считал, что веру унаследовать нельзя, она 
должна быть приобретена самостоятельно.

В. Татаркевичу присущи застенчивость, скром-
ность, доброта, ответственность за себя и свои дей-
ствия – те ценностные ориентиры семьи, которые 
были ему привиты. Обозначенные, несомненно до-
стойные, качества личности ученого вносили в его 
жизнь немалые трудности. Как подчеркивает Т. Рзе-
па, из-за отмеченных черт характера В. Татарке-
вич не был способен пользоваться помощью дру-

гих людей, впрочем, как и заботиться о ком-нибудь. 
По этой причине при возникновении каких-либо 
трудностей он ни у кого не просил помощи, а пы-
тался решить проблемы сам.

В. Татаркевич позиционировал себя как челове-
ка, свободного от обязательств, стремящегося к об-
щению, но ценящего прежде всего собственный по-
кой и время, посвященное самостоятельной работе. 
Его устраивала деятельность, которая не требовала 
участия других людей.

В иерархии межличностных отношений ученый 
отводил себе место далеко не на ее вершине. И хотя, 
как будет показано далее, он занимал руководящие 
должности, функции управленца воспринимались 
им как неприятные и «смущающие».

В течение жизни В. Татаркевич проявлял себя как 
человек неконфликтный и необидчивый. Однако, 
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по мнению Т. Рзепы, подобное дружелюбие фило-
софа приводило к тому, что он отдавал предпочте-
ние вежливости, а не искренности, предпочитал слы-
шать ложь о своем внешнем виде или только что 
опубликованном тексте, нежели негативные отзы-
вы [1, s. 87–89]. 

Больше всего в  человеческом общении В. Та-
таркевич ценил взаимную доброту. Он относился 
к людям по-доброму, и чаще всего они отвечали ему 
тем же. Этическим идеалом для В. Татаркевича стал 
польский общественный деятель В. Верихо, которо-
му ученый посвятил работу «О безотносительности 
добра» [2].

Отмечая уникальные личностные качества В. Та-
таркевича, Я. Ядацки пишет: «Он был преемником 
польской интеллектуально-социальной элиты, но 
без склонности к эксклюзивизму. Он был родона-
чальником варшавской профессорской династии, 
но без каких-либо тенденций к кумовству. Патри-
от, но не националист: он знал, ценил и любил свою 
родину. Путешественник, но не космополит: в мире 
его знали, уважали и любили»1 [3, s. 98].

В. Татаркевич получил хорошее образование. На-
чиная с 1903 г. он изучал право в Варшавском уни-
верситете. Однако, проучившись в нем всего два 
года, он был исключен из-за участия в школьной 
забастовке, после чего продолжил свое обучение за 
границей. 

С 1905 по 1910 г. он постигал основы философии 
в Марбурге под руководством ярких представителей 
неокантианства – Г. Когена и П. Наторпа. Несмотря 
на общую заинтересованность историко-философ-
ской проблематикой, В. Татаркевич иначе оцени-
вал творчество некоторых мыслителей, в частности 
Аристотеля. Тезис о плюрализме взглядов Стагири-
та, предложенный В. Татаркевичем в его докторской 
диссертации, был совершенно чужд марбургским  
нео кантианцам [4, s. 125].

 Во время обучения в Берлине В. Татаркевич посе-
щал секретные лекции под руководством А. Марбур-
га, наложившие свой отпечаток на формирование 
его философских взглядов. В заметках автобиогра-
фии В. Татаркевич писал, что его не интересовали 
университетские лекции, но очень нравились се-
кретные лекции по философии и психологии А. Мар-
бурга. Они были, вероятно, лучшими из того, что он 
когда-либо слышал [4, s. 122–123].

После защиты докторской диссертации «Диспо-
зиция аристотелевских принципов» («Die Disposi-
tion der aristotelischen Prinzipien») в 1910 г. В. Та-
таркевич отправился во Львов для обмена опытом 
с польскими коллегами. Нужно отметить, что уче-
ный фактически не принадлежал ни к одной из фи-
лософских школ, хотя ощущал связь с традицией, 
начатой К. Твардовским и продолженной львовско-
варшавской школой. Программа К. Твардовского 

1Здесь и далее перевод наш. – Ю. И.

была направлена на создание критической фило-
софии, ясно выражаемой и научно ответственной. 
Решающими факторами в философском диспуте, 
по мнению К. Твардовского, выступают ясность, 
точность, критицизм и определенность мысли как 
главные принципы аналитического стиля мышле-
ния [5]. 

 В. Татаркевича можно считать аналитическим 
философом, поскольку он разделял идеи К. Твардов-
ского со свойственной ему рационально-логической 
окраской. В начале научной деятельности свои ана-
литические способности В. Татаркевич оценивал как 
хаотичные, бессистемные и неуправляемые. Толь-
ко знакомство с К. Твардовским и возможность на-
блюдать за его методом научной работы, как под-
черкивал В. Татаркевич, привнесли значительную 
ценность в его мышление.

Согласно учению К. Твардовского рационально 
можно спорить лишь тогда, когда предмет дискуссии 
(им должен выступать тезис достаточно ясно и выра-
зительно сформулированный) четко представляется 
мыслителю. В связи с этим главное внимание сле-
дует направлять на обоснование каждого термина 
какого-либо утверждения. Нужно отметить, что на-
правленность на ясность мышления К. Твардовско-
го имеет своим источником творчество Ф. Брента-
но, который, по словам Х. Слонивской, «…на основе 
критического мышления, перенятого у Аристотеля 
и схоластов, использовал в мышлении ясные и вы-
разительные термины» [6, s. 12]. 

При подготовке научных текстов В. Татаркевич 
(как и К. Твардовский) старался придерживаться 
принципа «сохранения вкуса и порядка» [1, s. 90]. 
Он указывал на то, что не следует ждать блестящих 
идей от ученого, но можно и нужно ждать и требо-
вать того, чтобы его работа не была ни банальной, 
ни «грязной». Необходимо настаивать на порядке 
в мышлении и изложении мыслей, четкости и са-
мобытности в выражении устных и письменных 
высказываний. Для В. Татаркевича тяжелым обви-
нением было, когда кто-то говорил, что не понял 
его. «В молодости я часто уставал от чужих непо-
нятных книг; теперь, когда я не понимаю, я скорее 
отказываюсь от чтения. Может быть, иногда я про-
игрываю, но чаще выигрываю», – отмечал польский 
мыслитель [1, s. 87].

С 1911 по 1912 г. В. Татаркевич обучался под ру-
ководством А. Бергсона и П. Жане в Коллеж де Франс 
в Париже. Ученый вкратце вспоминал о лекциях, ко-
торые посещал, и говорил, что в них он нашел боль-
ше удовольствия, чем «питательной пищи» [4, s. 125].

В 1915 г. В. Татаркевич возглавил кафедру фило-
софии Варшавского университета. С 1919 по 1921 г. 
заведовал кафедрой философии в Университете Сте-
фана Батория в Вильно, а с 1921 по 1923 г. – кафедрой 
эстетики и новейшей истории искусств в Познанском 
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университете. В 1923 г. он вернулся в Варшавский уни-
верситет и оставался там профессором до 1960 г. 

В. Татаркевич всегда был очень занятым ученым. 
В среднем он работал в университете 3–4 дня в неде-
лю, а остальное время посвящал подготовке лекций и 
издательской деятельности. В. Татаркевич любил тру-
диться. Он никогда не сидел без дела. Величайшими 
ценностями для мыслителя были жизнь и работа (но 
не чрезмерные усилия), которая всегда доставляла 
ему удовольствие. По словам В. Татаркевича, работа 
останавливает время ученого: жизнь продолжается 
во вневременной реаль ности. В процессе выполне-
ния трудовой деятельности он придерживался прин-
ципа «двух полей», т. е. чередовал исследования в фи-
лософии и истории искусства (когда занятия в одной 
из этих областей слишком утомляли его). 

В свободное от работы время В. Татаркевич не 
избегал развлечений и светской жизни. Он отме-
чал: «Моя жена говорит, что я глобальный, но не 
социальный, и это правда. Мне нравятся мировые 
встречи, где интерьеры, люди, одежда – все красивее, 
чем каждый день. Мне нравятся быстрые и корот-
кие встречи, обмен словами: тогда легче показать, 
что этот – мудрый, этот – остроумный, этот – краси-
вый, а этот – очаровательный, что у этого – пре-
красное платье, а у другого – восхитительные мане-
ры. <...> А светская жизнь в небольшом кругу семьи 
или друзей, да, дает ощущение человеческой бли-
зости, но долгие разговоры за столом чаще всего яв-
ляются повторением того, что уже было сказано сто 
раз…» [1, s. 89–90].

По словам В. Татаркевича, все виды развлечений 
(праздники, спорт, игры) существуют во времени 
и «спешат в будущее». Для развлечений, в отличие 
от работы, типична торопливость. В свою очередь 
трудовая деятельность требует спокойствия и от-
сутствия спешки. 

В. Татаркевич, будучи человеком, увлеченным 
своей профессией, продолжал трудиться даже во вре-
мя Второй мировой войны. Как подчеркивал М. Джа-
ворски, подпольная система образования в окку-
пированной Польше стала явлением совершенно 
феноменальным. Сразу после капитуляции началась 
тайная просветительская деятельность. Уже в октяб-
ре 1939 г. возобновил свою работу Союз польских 
учителей, а в декабре этого же года возникает Ко-
миссия связи учительских организаций, целью ко-
торой являлось создание секретного обучения (в ос-
новном на территории столицы) [7, s. 91].

В 1949 г. коммунистические власти, обвинив 
В. Татаркевича главным образом в том, что он не 

служил пролетариату в его борьбе с буржуазией, за-
претили ученому заниматься преподавательской 
деятельностью. Основанием для отстранения по-
служило письмо, созданное группой участников фи-
лософского семинара, проведенного В. Татаркеви-
чем в Варшавском университете. В данном письме 
отмечалось, что на семинаре во главе с профессо-
ром В. Татаркевичем долгое время шла ожесточен-
ная идеологическая борьба марксистской пролетарс- 
кой этики с буржуазной, т. е. между материалисти-
ческой этикой марксизма-ленинизма и идеали- 
стической этикой так называемого аксиологическо-
го объективизма. Авторы письма указывали на то, 
что профессор В. Татаркевич, будучи руководителем 
семинара, не только не остановил поток антимарк-
систских высказываний, но и, по сути, провоцировал 
подобные дискуссии, что абсолютно неприемлемо. 
Также участники философского семинара подчерки-
вали, что они являются ярыми сторонниками сво-
боды мысли и независимого противостояния. Од-
нако они вынуждены категорически протестовать 
против речей, не имеющих ничего общего с серьез-
ной научной дискуссией, а также идей, выразители 
которых явно враждебно настроены по отношению 
к строящемуся социализму в Польше [8]. 

В. Татаркевич 30 марта 1950 г. в ответ на вы-
двинутые в его адрес обвинения представил де-
кану свое объяснение. В нем он подчеркивал, что 
на семинаре под его руководством не могло быть 
никаких ожесточенных идеологических дискуссий 
между сторонниками материалистической этики 
марксизма и ее противниками, потому что, во-
первых, в большинстве выступающие на семинаре 
были представителями марксизма, а другие участ-
ники высказывались крайне редко; во-вторых, его 
роль как руководителя состояла лишь в том, чтобы 
внести ясность в базовые понятия, сформулировать 
тезисы и сопоставить аргументы каждой позиции, 
а не отстаивать какую-либо определенную. Он под-
черкнул, что марксизм (в силу своего объективно-
го фактора) имеет общую точку зрения с той иде-
ей, которую он высказал в книге, опуб ликованной 
31 год назад [8].

Учитывая особенности характера В. Татаркевича, 
нетрудно догадаться, насколько тяжелым испытани-
ем для него явился отмеченный конфликт с моло-
дыми марксистами. Тем не менее ученый не оста-
вил преподавательскую деятельность, а продолжил 
ее за пределами Польши. С 1967 по 1968 г. профес-
сор В. Татаркевич читал лекции в США, а в 1974 г. – 
в Швейцарии. 

Заключение

В творчестве В. Татаркевича трудно обнаружить 
целостную систему взглядов. Общую картину его 
мировоззрения можно создать только на основе от-
дельных статей, комментариев, отзывов и ин тервью. 

Как отмечает известный исследователь творчества 
представителей львовско-варшавской школы Я. Во-
леньский, В. Татаркевич довольно критично от-
носился к своим научным талантам, не считал их  
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исключительно философскими и полагал, что если бы 
он даже согласился с тем, что его таланты склоняются 
к философии, то они не были бы такими, какие обыч-
но ждут от философов. Размышления о тайнах ми-
роздания наполняли его страхом и недоверием [10].

Тем не менее В. Татаркевича, без сомнения, заслу-
жено можно назвать ярким историком философии. 
Важнейшую роль в формировании польской и миро-
вой культуры ХХ в. сыграла его работа «История фи-
лософии». В ней ученый основное внимание акцен-
тировал не на жизнеописании и идеях конкретных 
философов, не на освещении истории борьбы ма-
териализма с идеализмом, а на обширном перечне 
концепций различных мыслителей (хотя у автора все 
же были свои герои, такие как Платон или И. Кант). 
«История философии» В. Татаркевича – самый по-
пулярный польский академический учебник, отно-
сительно большую часть которого ученый посвя-
тил польской философии, которую он высоко ценил.

Первое издание «Истории философии» было 
опуб ликовано в 1931 г. (в двух томах), а второе – 
в 1950 г. (в трех томах), однако оно не было допу-
щено к продаже, но его можно было приобрести 
в антикварных магазинах и на базарах. Эта книга 
переиздавалась много раз. 

Незадолго до своей смерти В. Татаркевич в од-
ном телеин тервью признался, что хотел написать 
историю философии для детей. На вопрос телеве-
дущего «Могли ли дети это понять?» В. Татаркевич 
ответил: «Если бы они не смогли, это была бы моя 
вина» [10]. 

В целом, как говорил В. Татаркевич, жизнь его 
не была спланированной. Он признавался, что хо-
тел только одного – сделать ее сносной и достойной. 
Он не собирался посвящать свою жизнь науке. Одна-
ко продукты, полученные в результате работы уче-
ного (книги, лекции, статьи), открыли то, что на са-
мом деле явилось смыслом его жизни. 
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ОБЫДЕННОЕ ПОЗНАНИЕ:  
ИСТОРИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ

Р. Н. ДОЖДИКОВА1)

1)Белорусский национальный технический университет, пр. Независимости, 65, 220013, г. Минск, Беларусь

Логика научного исследования обыденного познания требует анализа теоретико-философских предпосылок 
нынешнего понимания данного феномена. В процессе данного анализа были использованы исторический и логи-
ческий методы научного познания. Предпринята попытка систематизации историко-философских подходов к по-
ниманию обыденного познания. Сделан вывод о том, что исследование теоретических источников современного 
понимания обыденного познания позволяет выявить его специфические особенности и перспективы дальнейше-
го исследования.

Ключевые слова: обыденное познание; мнение; здравый смысл; жизненный мир; программы общения, поведе-
ния и деятельности; социализация.

EVERYDAY COGNITION:  
HISTORICAL AND METHODOLOGICAL APPROACH

R. N. DOZHDIKOVAa

aBelarusian National Technical University, 65 Niezaliežnasci Avenue, Minsk 220013, Belarus

 The logic of scientific research of everyday cognition demands the analysis of the theoretical premises of modern 
understanding of this phenomenon. The historical and logical methods of scientific cognition were used in the process of this 
analysis. The author has attempted to systematise philosophical approaches to the understanding of everyday cognition. The 
author comes to the conclusion that the analysis of the theoretical sources of modern understanding of everyday cognition 
allows to identify its specific feathers and prospects for further research.

Keywords: everyday cognition; opinion; common sense; Lebenswelt; program of communication, behaviour and activity; 
socialisation.

Введение

В связи с активным вторжением в жизненный 
мир человека виртуальной и новой технической 
реаль ности проблема обыденного познания при-
обретает особую остроту, что приводит к качествен-
ным сдвигам в образе жизни, процессе взаимодей-

ствия между людьми, языке как средстве общения 
и иных структурах повседневности. 

Изучение стремительно меняющегося, мо биль-
но оснащенного обыденного познания позво-
лит понять механизм формирования новых форм  
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коммуникации и деятельности, предвидеть социо-
культурные последствия происходящих трансфор-
маций техногенной цивилизации. 

В настоящей работе проведен аналитический об-
зор историко-теоретических источников назван-
ных проблем.

Методологические предпосылки исследования

Важность анализа повседневного мышления 
и познания, учета реальных жизненных факторов, 
установок, мотивов и предпосылок научного иссле-
дования подчеркивал А. Эйнштейн. Он утверждал, 
что «вся наука является не чем иным, как усовер-
шенствованием повседневного мышления. Поэто-
му критический ум физика не может ограничиться 
рассмотрением только своей собственной области. 
Он не может двигаться вперед без критического рас-
смотрения более сложной проблемы: анализа по-
вседневного мышления» [1, с. 200]. Исследование 
обыденного познания позволяет эксплицировать 
скрытые «пружины» научного исследования.

Говоря о методологических подходах к анали-
зу социального познания, В. С. Степин указывал на 
значение обыденного познания, которое «програм-
мирует поведение людей даже намного больше, чем 
наука» [2, с. 3]. В этом смысле исследование обы-
денного познания помогает понять чрезвычайно 
важный для социума механизм формирования де-
виантных моделей поведения, которые развивают-
ся у субъекта обыденного познания под влиянием 
виртуальной реальности, компьютерных игр и ин-
тернета (электронной коммуникации) иногда даже 
на подсознательном уровне. 

Современная ситуация в мире и культуре харак-
теризуется глобализацией, нестабильностью и обо-
стрением проблем, связанных с состоянием духовно-
сти, кризисом морали, инфантильностью сознания 

и усилением потребительских тенденций, общим 
снижением грамотности, растущей инва зией псев-
донауки, иррациональных языческих мотивов. 
В итоге сегодня даже реклама и мода могут програм-
мировать поведение человека через механизм обы-
денного познания. 

В то же время на современном этапе развития тех-
ногенной цивилизации обыденное познание играет 
существенную роль в социализации личности, фор-
мировании ее ценностных ориентаций и приорите-
тов, в том числе и отношения к науке, образованию 
и технологиям. Поэтому встает проблема коррекции 
процесса обыденного познания через систему до-
машнего воспитания, школьного образования и СМИ, 
роль и значение которых постоянно возрастает. 

Проблема обыденного (массового) познания ак-
туализируется на современном этапе развития по-
стиндустриального общества в связи с возрастанием 
активности масс в социокультурной и политической 
сферах (об этом писал Х. Ортега-и-Гассет в работе 
«Восстание масс»), а также с появлением возмож-
ности манипулировать поведением этих масс в по-
литической борьбе (цветные революции) через ин-
тернет и мобильную связь. 

Логика научного исследования феномена обы-
денного познания требует анализа теоретико-фило-
софских предпосылок нынешнего понимания дан-
ного феномена с использованием исторического 
и логического методов научного познания. 

Теоретические предпосылки проблемы – от Античности до Нового времени

Когнитивная проблема взаимодействия чувствен-
ного и рационального, эмпирического и теоретиче-
ского, обыденного и научного познания волновала 
философов с древних времен. Так, Парменид (VI в. 
до н. э.), разделив философию на философию исти-
ны и философию мнения, различал два вида знания: 
знание как мнение (doxa), основанное на чувствен-
ном познании, и знание как истина (episteme), бази-
рующееся на рациональном познании. 

В поэме «О природе» Парменид указывал на пре-
восходство рационального познания над чувствен-
ным: «Будь лишь разум судьей многоспорному сло-
ву» [3, c. 179], а также на то, что мнениям «смертного 
люда… нет истинной веры», ибо мнение «каждое 
каждому рознь» [3, с. 178–181], в то время как спут-
ником истины является убеждение.

Аристотель отличал научное познание и от ис-
кус ства (techne), и от опыта, и от мнения. Сфера искус- 
ства – практика и производство, опыт же – исход-
ная точка и начало искусства и научного познания 

[4, с. 65–66]. Основания опыта заключаются в ощу-
щении, памяти и привычке. Опыт дает знание еди-
ничных фактов, которые наука порой не учитывает.

Кроме того, Аристотель говорил о роли рассуди-
тельности (phronesis), которая не является ни наукой, 
ни искусством, а представляется «истинным при-
частным суждению складом [души], предполагаю-
щим поступки, касающиеся блага и зла для челове-
ка» [5, с. 177]. По мнению мыслителя, «назначение 
[человека] выполняется благодаря рассудительности 
и нравственной добродетели; ведь добродетель дела-
ет правильной цель, а рассудительность [делает пра-
вильными] средства для ее достижения» [5, с. 187]. 
Рассудительность выступает как здравый смысл, без 
которого невозможна не только хозяйственная и го-
сударственная деятельность, но и исполнение назна-
чения человека, его правильная жизнь.

В трактате «Поэтика» Аристотель писал о том, что 
сочинения эпоса и трагедии «различаются… между 
собой трояко: или разными средствами подражания, 
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или разными его предметами, или разными, нетож-
дественными способами» [6, с. 646]. «Таковы-то эти 
три различия в способе подражания, как было сказа-
но вначале: чем (подражать), чему и как» [6, с. 648], – 
уточнял он. Данные критерии деления (по предмету, 
средствам и способам) можно применить и к класси-
фикации видов познания (научного и обыденного). 

Развивая идеи Аристотеля об удивлении и пони-
мании, Н. Кузанский подчеркивал, что жажде позна-
ния предшествует удивление, т. е. форма обыденного 
познания, в то время как бытие интеллекта (и нау-
ки) есть понимание. В «Книгах простеца» он указы-
вал на преимущество естественной житейской му-
дрости, ведущей к смирению и любви, над книжной 
ученостью и верой в авторитеты, ибо «…истинное 
знание делает смиренным. <…> …Разум, связанный 
авторитетом пишущих, питается пищей других, но 
не естественной пищей» [7, с. 361]. Также он считал, 
что «в божественной простоте сосредоточены все 
вещи» [7, с. 396], а, следовательно, эта простота ха-
рактеризует и обыденное познание. 

Задолго до Д. Локка и Г. Лейбница Н. Кузанский 
сформулировал тезис о связи разума и ощущений: 

«И кто считает, что разуму (intellectum) не может 
быть присуще ничего, чего нет в рассудке, тот тем 
самым считает, что в разуме не может быть ничего, 
чего раньше не было в ощущении» [7, с. 392–393]. 
В то время как наука основана на разуме, обыден-
ное знание – на рассудке и носит ярко выраженный 
прагматический характер. 

Ф. Бэкон различал два вида познания: познание 
как предвосхищение природы и познание как ис-
толкование природы. Согласно Ф. Бэкону «позна-
ние, которое мы обычно применяем в изучении 
природы, мы будем для целей обучения называть 
предвосхищением природы, потому что оно поспеш-
но и незрело. Познание же, которое должным об-
разом извлекаем из вещей, мы будем называть ис-
толкованием природы» [8, с. 16]. Таким образом, 
Ф. Бэкон подчеркивал активный деятельностный 
характер познания как «извлечения из вещей» их 
сущности. 

Поспешность и незрелость характеризуют в пер-
вую очередь обыденное познание, особенно если 
оно не опирается на жизненный опыт и здравый 
смысл. 

Особенности обыденного познания – от Т. Рида до Л. Фейербаха

Философия здравого смысла Т. Рида рассматри-
вала здравый смысл, присущий обыденному по-
знанию, как интуитивную способность ума и сово-
купность первоначальных врожденных принципов 
и суждений, близких врожденным идеям Р. Декар-
та. В сочинении «Опыты об интеллектуальных спо-
собностях человека» Т. Рид назвал 12 главных сужде-
ний здравого смысла, служащих основой познания 
и поведения человека (вера в Бога и существова-
ние внешнего мира, суждения о естественной спо-
собности отличать истину от лжи, принцип причин-
ности и др.). 

Т. Рид утверждал, что здравый смысл обеспечи-
вает доступ к непосредственным, очевидным и все-
общим принципам, говорил о значении инстинктов, 
привычек, аналогий, ассоциаций, веры, а также прин-
ципов воспитания, «которые действуют, прежде чем 
мы приходим к использованию рассудка» [9, с. 96]. 
Эти простые очевидности «служат тому, чтобы на-
правлять нас в обычных житейских делах, в которых 
наша способность к рассуждению оставила бы нас 
в потемках. Они – часть нашей конституции; и все 
открытия нашего рассудка основаны на них. Они со-
ставляют то, что называют здравым смыслом чело-
вечества, а то, что, очевидно, противоречит любому 
из этих принципов, есть то, что мы называем абсурд-
ным» [9, с. 344–345]. Подобные принципы позволя-
ют нам сохранять здравомыслие и избегать абсур-
да. Здравый смысл есть «другое имя для рассудка 
(reason) в его интуитивной функции» [9, с. 60]. Тем 
самым Т. Рид подчеркнул дорефлексивный, интуи-
тивный характер обыденного познания, сопровож-

дающего наши обычные житейские дела, а также 
бессознательный механизм его действия. 

И. Кант рассматривал познание, в том числе обы-
денное, как вид конструирования. По его мнению, 
здравый смысл – это «обыденный рассудок, поскольку 
он судит правильно. А что такое обыденный рассу-
док? Это способность познания и применения пра-
вил in concreto в отличие от спекулятивного рассуд-
ка, который есть способность познания правил in 
abstracto» [10, с. 194–195]. Таким образом, И. Кант 
говорит о конкретности обыденного познания и его 
непосредственной индуктивной связи с опытом.

Г. Гегель подчеркивал непосредственную, чув-
ственную достоверность обыденного познания, его 
простоту [11, с. 51–61], простоту чувственного вос-
приятия вещи. В книге «Введение в философию. Фи-
лософская пропедевтика» Г. Гегель пишет: «Наше 
обычное знание представляет себе лишь тот пред-
мет, который оно знает, но не представляет одновре-
менно самого себя, то есть само знание» [12, с. 85]. 
Фактически Г. Гегель говорил о неосознанности, до-
рефлексивном характере обыденного знания, ибо 
очень часто обычный человек знает, но не осознает, 
что он знает. Субъект обыденного познания не осоз-
нает способы и приемы своего познания, его кон-
текст. Такого рода знание (и познание) носит им-
плицитный характер. 

Обыденное знание связано с простым чувствен-
ным сознанием, которое есть «непосредственная 
достоверность» существования некоторого внеш-
него предмета. «Выражением непосредственности 
этого предмета является то, что он есть, и именно 
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этот, теперь во времени и здесь в пространстве, со-
вершенно отличный от всех остальных предметов 
и целиком определенный в самом себе» [12, с. 85]. 
Обыденное познание отражает как наличие опреде-
ленных (этих) предметов, их пространственно-вре-
менные координаты (здесь и теперь), так и их инди-
видуальность и неповторимость. 

Особенностью повседневного бытия и обыденно-
го знания является то, что внешне знакомый пред-
мет кажется простым и легко понимаемым. Однако 
известное от того, что оно известно, еще не стано-
вится познанным автоматически. Как раз об этом 
писал Г. Гегель: «Известное вообще – от того, что оно 
известно, еще не познано» [11, с. 16]. Итак, внешняя 
простота и кажущаяся известность повседневности 
не означает того, что она уже познана и не требует 
дополнительного изучения.

Развивая мысли Г. Гегеля о  повседневности, 
Л. Фейербах в работе «Основные положения фи-
лософии будущего» писал: «Все, что существует, – 
и чувственная, и самая обычная будничная вещь, по-
куда она является объектом жизненных интересов 
или общераспространенных точек зрения, не есть 
предмет науки» [13, с. 97]. В этом смысле повсед-
невный опыт для человека подобен воздуху: «Воз-
дух для нас – наиболее существенная внешняя сре-
да, весьма нам близкая, неизбежная, убедительная 

и навязчивая... <…> Как раз ближайшее для человека 
оказывается для него наиболее отдаленным. Именно 
потому, что ближайшее ему не кажется таинствен-
ным, оно для него остается загадкой; именно пото-
му, что он всегда составляет некий предмет, оно для 
него никогда предметом не оказывается» [13, с. 98]. 
Фактически Л. Фейербах говорит о необходимости 
сделать беспредметное для субъекта обыденного по-
знания предметным для науки. Загадка обыденного 
познания должна быть решена, ведь в самых обыч-
ных будничных вещах и ситуациях (например, в па-
дении яблока с дерева) сокрыто некое предпосылоч-
ное знание, подсказка, скрыт шанс что-то понять 
и открыть (например, закон). 

Можно сказать, что движущей силой обыденного 
познания являются жизненные интересы, а также то, 
что оно основано на чувствах. В процессе обыден-
ного познания формируются общераспространен-
ные точки зрения – то, что мы в конечном итоге на-
зываем общественным мнением. Само обыденное 
познание носит общераспространенный характер. 
В этом смысле ему присуще свойство всеобщности. 

С учения Г. Гегеля начинает формироваться онто-
лого-феноменологическое понимание обыденного 
познания, которое в дальнейшем развивали Э. Гус-
серль, Л. Витгенштейн, М. Хайдеггер, А. Шюц, А. Берг-
сон, Б. Рассел, М. Мерло-Понти и др. 

Феноменологические аспекты обыденного познания

Согласно Э. Гуссерлю научное познание недоо-
ценивает жизненный мир человека, наука «ничего 
не может сказать нам о наших жизненных нуждах. 
Она в принципе исключает вопросы, наиболее жи-
вотрепещущие для человека, брошенного на про-
извол судьбы в наше злосчастное время судьбонос-
ных преобразований, а именно вопросы о смысле 
или бессмысленности всего человеческого существо-
вания» [14, с. 138]. По этой причине человек, смысл 
его жизни, человеческий и окружающий его внече-
ловеческий мир не были тематизированы наукой, 
но «жить в неосмысленном мире человек просто не 
может» [15, с. 125]. Без соотнесения смысла научно-
го открытия со смыслом жизни человека и будущим 
человечества мир обречен на хаос. 

Обыденное познание отражает не только реаль-
ный процесс человеческой жизнедеятельности 
в сфере труда, быта, досуга, но и жизненные нужды 
человека, потребности его существования и разви-
тия. Повседневная человеческая жизнь – это про-
цесс развертывания смысла его жизни, включающий 
в себя формирование ближайших и далеких целей, 
программ поведения, общения и деятельности. 

Жизненный мир (Lebenswelt) – это мир, «в ко-
тором практически разыгрывается наша жизнь» 
[16, с. 77]; «это пространственно-временной мир ве-
щей, как мы его познаем в опыте нашей до- и внена-
учной жизни и поверх познанных вещей знаем как 

доступный опытному познанию. У нас есть горизонт 
как горизонт возможного опытного познания ве-
щей. Вещи – это камни, животные, растения, а так-
же люди…» [16, с. 188]. Обыденное познание – это 
опыт нашей до- и вненаучной жизни, оно включает 
в себя освоение и своеобразное познание жизнен-
ного мира человека. В связи с этим одной из задач 
научного познания становится не только исследо-
вание жизненного мира человека, но и связанного 
с его освоением обыденного познания.

Обыденное познание как освоение жизненно-
го мира предполагает не только адаптацию чело-
века к существующим условиям жизни и деятель-
ности (механизм традиции), но и преобразование 
своего жизненного мира и самого себя (механизм 
инновации).

Говоря о жизненном мире как всеобщей почве 
человеческой жизни и забытом смысловом фунда-
менте естествознания, Э. Гуссерль подчеркивал, что 
последняя цель научного осмысления, вырастающе-
го из донаучной жизни и окружающего его мира, 
«должна лежать в самой этой жизни и соотносит-
ся с ее жизненным миром» [16, с. 76]. Наука должна 
учитывать жизненные нужды и интересы конкрет-
ных людей, потребности их существования и раз-
вития, а также способствовать коэволюции челове-
ческого жизненного мира и внечеловеческого мира 
природы. 



46

Журнал Белорусского государственного университета. Философия. Психология. 2021;2:42–52
Journal of the Belarusian State University. Philosophy and Psychology. 2021;2:42–52

БГУ – столетняя история успеха

Именно в донаучном культурном мире находятся 
«первопредпосылки» наук и «перво-материалы пер-
вого смыслообразования» [17, с. 232], поэтому обы-
денное познание представляет собой первоначало 
(архэ), фундамент всякого познания, в том числе по-
знания смысла жизни.

Итак, продолжает Гуссерль, «мы находимся в не-
коем подобии круга. Понимание начал достигает-
ся лишь исходя из современного состояния данной 
науки при ретроспективном взгляде на ее развитие. 
Но без понимания начал нельзя понять это разви-
тие как развитие смысла. Нам не остается ничего 
иного, как двигаться вперед и возвращаться назад, 
двигаться “зигзагом”, одно должно помогать дру-
гому и сменять друг друга» [14, с. 170]. Такая взаи-
мосвязь характерна и для взаимодействия научно-
го и обыденного познания. 

В своей книге «Кризис европейских наук и транс-
цендентальная феноменология» Э. Гуссерль гово-
рит о значении повседневной индукции, бытийной 
достоверности, устойчивости обыденного знания, 
о том, что оно «само собой разумеется», что «док-
са… начинает претендовать на роль фундамента для 
науки, для эпистеме» [16, с. 210], а также о проблеме 
самоотчета познающего субъекта: «Итак, отсутство-
вал и до сих пор отсутствует подлинно очевидный 
самоотчет активного познающего субъекта не только 
о том, что он сделал нового, о том, чем он занимает-
ся, но и всех импликациях смысла, скрытых процес-
сами окаменения прежних традиций и возникно-
вения новых традиций» [14, с. 167]. С нашей точки 
зрения, в процессе когнитивной социализации по-
вседневная индукция дополняется социокультурной 
дедукцией [18, с. 33]. Таким образом, социокультур-
ную дедукцию наряду с повседневной индукцией 
можно считать основными методами обыденного 
познания, а бытийную достоверность – особым ка-
чеством истины в обыденном познании. 

Именно в силу того, что обыденное знание рас-
сматривается как нечто само собой разумеющееся 
(taken for granted), оно оказывается неисследован-
ным наукой. Однако «то, что здравому смыслу эпохи 
представляется само собой разумеющимся, филосо-
фия проблематизирует и анализирует» [19, с. 6]. По-
этому исследование обыденного знания (познания) 
становится задачей философского анализа. По наше-
му мнению, изучение обыденного познания пред-
полагает исследование механизма традиций и рас-
крытие заключенных в них импликаций смысла.

Рассматривая язык как форму жизни, Л. Витген-
штейн отмечал его значение не только для обыден-
ного познания, но и познания вообще, ибо язык 
переплетен с действием. Поэтому Л. Витгенштейн 
называет «языковой игрой» единое целое: язык 
и действия, с которыми он переплетен [20, с. 83]. 
В этом смысле обыденное познание и обыденный 
язык отражают «грамматику бытия», а также «самые 

важные для нас проблемы жизни, долга, мужества, 
счастья, судьбы» [20, с. XV]. Для Л. Витгенштейна ис-
тинность – это подлинность, которую «нельзя дока-
зать, ее можно только чувствовать» [20, с. 316]. В этом 
смысле истина есть то, что очевидно через жест, тон, 
взгляд: «к едва уловимой очевидности принадлежит 
утонченность взгляда, жеста, тона» [20, с. 317]. Дан-
ное понимание истинности как подлинности, кото-
рую можно только чувствовать, и «едва уловимой 
очевидности» соответствует в первую очередь ис-
тине обыденного познания.

М. Хайдеггер утверждал, что мы живем в стихии 
языка, ибо «язык – это дом бытия» [21, с. 272], а также 
различал такие экзистенциальные характеристики 
повседневного опыта, как «наличное» и «подручное» 
[22, с. 117–119], что позволяет говорить об инстру-
ментальном характере обыденного познания, отра-
жающем наличный опыт деятельности и общения, 
а также подручные средства и способы обыденного 
познания. Изучая изменение повседневного языка, 
а также языка современной коммуникации, можно 
понять «грамматику современного бытия», транс-
формации различных структур повседневности и са-
мого субъекта обыденного познания.

В книге А. Бергсона «Творческая эволюция» про-
демонстрирована динамическая связь между ци-
вилизационными изменениями и познанием, про-
граммами деятельности, поведения и  общения: 
«Прошло столетие со времени изобретения паровой 
машины, а мы только теперь начинаем чувствовать 
то глубокое потрясение, которое оно вызвало в нас. 
Революция, осуществленная им в промышленности, 
ничуть не менее всколыхнула и взаимные отноше-
ния людей. Возникают новые идеи. Расцветают но-
вые чувства» [23, с. 154]. Мысль Л. Бергсона помога-
ет понять и современные трансформации в образе 
жизни и обыденном познании под влиянием циф-
ровых технологий и электронных коммуникаций.

Назначение здравого смысла как особой формы 
повседневного знания – предчувствовать послед-
ствия наших действий, «отличать в области пове-
дения существенное от случайного или неважного; 
выбирать из возможных то решение, которое при-
несет наибольшую пользу, не только воображаемую, 
но реальную» [24, с. 246]. Здравым смыслом мы ру-
ководствуемся в отношениях с другими людьми, он 
требует «постоянной готовности действовать, быть 
начеку, вновь и вновь применяться к новым ситуа-
циям» [24, с. 247]. В современном обществе риска 
возрастает значение данных механизмов здравого 
смысла, прежде всего как готовности действовать, 
«быть начеку» в чрезвычайных, экстраординарных 
ситуациях техногенного и экологического характера. 

В статье «Здравый смысл и научная интерпре-
тация человеческой деятельности» А. Шюц говорит 
о типичности и интерсубъективности, а также на-
личном знании, характеризующих повседневное  
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мышление и познание, ибо интерсубъективный мир 
повседневной жизни предстает в нашем собственном 
переживании и интерпретации [25, p. 7–26]. Одна-
ко «любая интерпретация основана на предыдущем 
знакомстве с ним – нашем лично или передаваемом 
нам родителями и учителями. Этот опыт в форме 
“наличного знания” (knowledge at hand) высту пает 
как схема, с которой мы соотносим все наши вос-
приятия и переживания» [26, с. 129]. Для нас особенно 
важно понимание А. Шюцем повседневного знания 
как наличного (подручного) знания, выступающего 
в качестве шаблона, схемы и фрейма. В этом смыс-
ле обыденное познание – это отражение типичных 
форм жизнедеятельности человека в сфере труда, 
быта и досуга, т. е. отражение и одновременно ос-
вое ние его образа жизни. Результатом обыденного 
познания являются типизированные формы знания, 
которые рассматриваются субъектом обыденного по-
знания как нечто само собой разумеющееся.

Б. Рассел в книге «Человеческое познание, его 
сфера и границы» рассматривает отношение меж-
ду индивидуальным (повседневным) опытом каж-
дого человека, общественным познанием и «общим 
составом научного знания» [27, с. 14], а также отно-
шение между дословесным и вербальным опытом. 
Коллектив знает и больше, и меньше, чем индиви-
дуум, «но он не знает тех лежащих близко к сердцу 
и интимных вещей, которые составляют колорит 
и самую ткань индивидуальной жизни» [27, с. 14], 
а также индивидуального каждодневного познания. 

Пространство и  время человека имеют свои 
здесь и теперь. «То, что находится здесь и теперь, – 
живо» [27, с. 17]. Обыденное познание является «жи-
вым», оно отражает «здесь» и «теперь» конкретного 
человека, его пространственно-временные и цен-
ностные координаты. А «наука претендует на устра-
нение «здесь» и «теперь» [27, с. 17], и тем самым она 
утрачивает свое человеческое измерение. 

Социально-историческими аспектами проб-
лем обыденного познания с позиций структурно-

1Здесь и далее перевод наш. – Р. Д.

го анализа конкретных сфер повседневности зани-
мались французские историки школы «Анналов» 
М. Блок, Ф. Бродель, Л. Февр и другие исследовате-
ли «структур повседневности» (П. Бурдье с идеями 
габитуса, «практического смысла» и «следов жиз-
ни» [28, с. 106–107], «социального пространства» 
и «социального агента» [29, с. 35], Ж. Бодрийяр с ана-
лизом потребительского общества, его типичных 
представителей, которые живут «в ритме вещей» 
и испытывают «феерическое слюноотделение» при 
виде множества товаров [30, с. 5–6], У. Эко с идеей 
«суицида массмедиа» [31], М. Фуко с идеей «пись-
менности вещей» [32, с. 71] и др.). 

Говоря о базовых физиологических потребностях 
современного человека, А. Маслоу подчеркивал, что 
«саму жизнь он мыслит в терминах еды» [33, с. 80]. 
Поскольку для современного потребительского об-
щества характерен культ еды, то субъект обыденно-
го познания не только мыслит, но и говорит в тер-
минах еды. 

Анализ повседневного языка как средства обы-
денного познания позволит понять характер социо-
культурных трансформаций современного техно-
генного общества, а также трансформаций самого 
субъекта обыденного познания и его сознания. Так, 
Ф. Бродель в книге «Структуры повседневности: воз-
можное и невозможное» говорит о важности изу-
чения каждодневной жизни людей, так как исто-
рия обретает свой смысл только в том случае, когда 
она рассматривается «в вертикальном срезе: от по-
вседневной жизни на уровне земли и до успехов, 
до достижений (и несправедливостей) обществен-
ной надстройки» [34, с. 41]. Индикаторами культур-
ного своеобразия могут быть и особенности кухни, 
привычки есть, одеваться, т. е. все то, что состав ляет 
предмет обыденного познания.

Экзистенциально-социальные проблемы и гра-
ницы повседневности представлены в  работах 
С. Кьеркегора, Н. Бердяева, Л. Шестова, К. Ясперса, 
Х. Ортега-и-Гассета и др. 

Прагматические и интерсубъективные аспекты обыденного познания

Психолого-прагматический аспект обыденно-
го познания и здравого смысла представлен в тру-
дах У. Джеймса, Х. Патнэма и др. Так, например, 
У. Джеймс в пятой лекции книги «Прагматизм. Но-
вое название для некоторых старых способов мыш-
ления. Значение истины» говорит о текучести по-
вседневного познания, диалектике старого и нового 
в нем, о том, что вообще «наше знание растет по ка-
пле. Капля может быть большой или маленькой, но 
знание никогда не изменяется полностью: некото-
рые старые знания остаются такими, какие они есть. 

Наиболее примитивные способы мышления не 
могут до сих пор полностью быть вычеркнуты, как 

наши пять пальцев, как рудиментарный аппендикс 
или другие исчезающие особенности. Они должны 
оставаться как неизгладимые знаки событий нашей 
быстро текущей истории. <…> Говоря практически, 
то, что дословно переводится как присущий чело-
веку “обычный (обыкновенный, простой) смысл” 
(common sense), на деле означает его здравый смысл 
(здравое суждение – good judgment), другими слова-
ми, то, что позволяет нам держать себя в руках в чрез-
вычайных (нетипичных) ситуациях и в то же время 
проявлять известную смекалку»1 [35, p. 82–84]. Та-
ким образом, У. Джеймс позитивно трактует common 
sense не как заурядный смысл, а как привычный  
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(habit), здоровый, нормальный смысл, позволяю-
щий нам держать себя в руках и проявлять смекал-
ку в чрезвычайных ситуациях. 

С точки зрения У. Джеймса, люди, мыслям и по-
ступкам которых присущ здравый смысл, облада-
ют ценными в коммуникации (in one-to-one relations) 
качествами: стабильностью, надежностью, сдержан-
ностью, уравновешенностью и в то же время извест-
ной находчивостью и сообразительностью. Здравый 
смысл появился как определенная стадия понимания 
вещей, которая содействовала необычайно успешно-
му способу достижения целей. Вот почему люди ду-
мают о том, что вещи существуют, даже когда они не 
видят их [35, p. 85–87]. Это понимание мира распро-
странилось от факта к факту (from fact to fact) и от че-
ловека к человеку (from man to man) таким образом, 
что в настоящее время все следуют данному стерео-
типу понимания как определенному правилу.

Создатель концепции коммуникативного дей-
ствия профессор Франкфуртского университета 
Ю. Хабермас, читая лекцию в Московском государ-

2Хабермас Ю. Лекция о жизненном мире [Электронный ресурс]. URL: http://jarki.ru/wpress/2010/09/15/1259/ (дата об ра-
ще ния: 11.10.2019).

ственном университете имени М. В. Ломоносова, 
подчеркнул, что жизненный мир проявляется мно-
гообразно. Он включает в себя непереходимый, 
интуитивно сопровождающий нас горизонт со-
циаль но-культурного опыта, границу и фон наших 
переживаний, нашего персонального, вытекающего 
из исторической ситуации, телесно воплощенного 
и коммуникативно-обобществленного повседнев-
ного существования2. 

Ю. Хабермас говорил о таких свойствах обыден-
ного знания, как имплицитность, интерсубъектив-
ность, неявный, интуитивный характер, а также 
о наличии в обыденном знании некоторого хаби-
туализированного (habitualisiertes) умения, некото-
рого привычного социального отношения или жест-
кого убеждения. Ю. Хабермас удивлялся, что только 
в самое последнее время жизненный мир и связан-
ные с ним исторические, социальные и культурные 
факты становятся предметом систематического на-
учного интереса, подчеркивал актуальность этой 
проблемы. 

Современное состояние проблемы обыденного познания

Немецкие философы П. Бергер и  Т. Лукман 
в трактате «Социальное конструирование реаль-
ности» утверждают, что человеческое знание зави-
сит от социального контекста, в котором оно воз-
никает, ибо мышление и знание экзистенциально 
детерминированы [36, с. 14]. П. Бергер и Т. Лукман 
подчеркивают необходимость теоретического ана-
лиза реальности повседневной жизни, точнее, по-
вседневного знания, «определяющего поведение 
в повседневной жизни» [36, с. 37]. Это нужно не 
только для того, чтобы прояснить основания зна-
ния обыденной жизни, но и сделать ясными моти-
вы поведения простого человека. 

Именно повседневная жизнь вызывает наибо-
лее высокую напряженность сознания, оказываю-
щую глубокое воздействие на состояние, самочув-
ствие, здоровье и поведение человека. Детальный 
феноменологический анализ повседневности помо-
жет «вскрыть различные пласты жизненного опыта 
и различные смысловые структуры» [36, с. 40], т. е. 
ту систему релевантностей, ценностей, жизненных 
позиций и программ, которые определяют поведе-
ние человека в его обыденной жизни. 

Согласно П. Бергеру и Т. Лукману «среди множе-
ства реальностей существует одна, представляющая 
собой реальность par excellence. Это – реальность по-
вседневной жизни» [36, с. 40]. Именно повседневная 
жизнь вызывает наиболее высокую напряженность 
сознания, оказывающую глубокое воздействие на со-
стояние, самочувствие, здоровье и поведение субъ-
екта обыденного познания.

С точки зрения П. Бергера и Т. Лукмана, «“здесь-
и-сейчас” – фокус моего внимания к реальности 
повседневной жизни. <…> Это означает, что я вос-
принимаю повседневную жизнь в зависимости от 
степени пространственной и временной приближен-
ности или удаленности», составляющих зону повсед-
невной жизни [36, с. 42], в которой можно выделить 
и зону манипуляции, которая определяется праг-
матическим жизненным интересом. В этом смыс-
ле обыденное познание позволяет обозначить как 
границы освоенной зоны повседневной жизни, так 
и социально детерминированные границы прагма-
тического интереса субъекта обыденного познания, 
допустимые зоны манипуляции в его интерсубъек-
тивном мире. 

Повседневное познание имеет темпоральное из-
мерение, которое связано со стандартным време-
нем нашей жизни. Обыденное познание, отража-
ющее бытие человека в мире, границы реализации 
его жизненных проектов и планов, обладает ситуа-
тивностью и проективным характером самой жизни. 
Подобное знание влияет на восприятие человеком 
данных проектов, порождает не только тревожное 
ожидание, но и ответственное отношение к ним, их 
незамедлительную реализацию, ведь завтра может 
быть поздно. 

Обыденное познание сопровождает каждое наше 
действие, жизненный ритуал, дружескую или иную 
церемонию общения. Наше повседневное познание 
не только отражает повестку любого дня, знаковые 
события биографии, но и формирует проекты и пла-
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ны на ближайшее и далекое будущее. Обыденное по-
знание оказывает формообразующее, программи-
рующее воздействие на всю последующую жизнь. 
Отражая схемы типизации, обыденное познание де-
лает возможным понимание и общение с другими 
людьми, партнерами не только в семейной жизни, но 
и в бизнесе, политике, различных видах творчества. 

Согласно тонкому замечанию П. Бергера и Т. Лук-
мана, все «мое знание повседневной жизни органи-
зовано в понятиях релевантностей. Некоторые из 
них определяются моими непосредственными прак-
тическими интересами, другие – всей моей ситуа-
цией в обществе. Важный элемент моего знания по-
вседневной жизни – знание релевантных структур 
других людей» [36, с. 77]. В обыденном языке фик-
сируются подобные релевантные структуры в по-
нятиях «хорошо – плохо», «красиво – безобразно», 
«приятно – неприятно». Эти оппозиции, «модусы 
значимости» [16, с. 145] повседневности постоянно 
сопровождают субъект обыденного познания в его 
интерсубъективной жизни, фиксируются и трансли-
руются через механизм познания, общения и дея-
тельности. 

П. Бергер и Т. Лукман подчеркивали прагматиче-
ский мотив, преобладающий в повседневной жизни, 
ибо «важное место в социальном запасе знания за-
нимает знание рецептов, то есть знание, сводящее-
ся к практической компетентности в обыденных де-
лах» [36, с. 72]. Таким образом, обыденное познание 
носит рецептурный, прагматический характер, ведет 
к практической компетенции в обыденных делах, 
способствует интеграции разрозненных элементов 
собственного опыта субъекта обыденного познания. 

Польский социолог П. Штомпка в книге «Дове-
рие – основа общества» говорит о повороте в со цио-
логии, свершившемся на рубеже XX–XXI вв. в связи 
с тем, что «социология повседневной жизни», кото-
рая никогда ранее не имела такого большого зна-
чения, теперь становится основным теоретическим 
течением. В этой «третьей социологии» – социо-
логии повседневной жизни – происходит поворот 
к тому, что на самом деле происходит в обществе, 
к реальной жизни реальных людей [37, с. 39]. Повсе-
дневная жизнь – это зеркало всего того, что суще-
ствует в обществе, а также его первоисточник. Имен-
но в повседневной жизни протекает производство, 
воспроизводство и взаимодействие общественных 
структур. 

П. Штомпка выделяет семь особенностей повсед-
невной жизни, отличающих ее от других уровней об-
щественного существования:

1) жизнь с другими людьми, коллективная, об-
щинная, проявляющаяся в межперсональных связях;

2) цикличность, определенная повторяемость, 
ритмичность, рутинность – в масштабе дня, неде-
ли, месяца, года и одновременно направленность – 
в масштабе карьеры или биографии;

3) ритуальность, действия по определенному 
установленному и выполняемому без размышле-
ний сценарию;

4) погружение в конкретные, уникальные и не-
повторимые контексты;

5) презентизм, сосредоточенность на текущем 
моменте;

6) чувственность, участие телесности, эмоцио-
нальности, биологических параметров человечества;

7) точная локализация в пространстве, зависи-
мость от типа места – дом или улица, церковь или 
больница, бар или автобус [37, с. 40–41]. Данные осо-
бенности повседневной жизни характерны и для 
обыденного познания, сопровождающего нашу по-
вседневную жизнедеятельность.

Современные исследователи понимают обыден-
ное знание как вне- и донаучное, профанное, са-
моочевидное (Н. Н. Козлова), жизненно-практи-
ческое (Е. И. Кукушкина), стихийно-эмпирическое 
(В. С. Стёпин), неспециализированное (В. П. Фила-
тов), предпосылочное, неявное (Б. Я. Пукшанский, 
Л. А. Микешина, А. И. Зеленков), неявное, импли-
цитное, периферийное (М. Полани). 

Фундаментально исследовали проблемы повсед-
невности И. Т. Касавин и С. П. Щавелев в своей кни-
ге «Анализ повседневности». Так, с точки зрения 
И. Т. Касавина, «повседневность как познание вы-
ражается в процессе когнитивной социализации, 
адаптации к  условиям и  вживания в  архетипы» 

[38, с. 414]. Для настоящего исследования методо-
логически важным является рассмотрение обыден-
ного познания как процесса когнитивной социали-
зации, имеющего глубинные архетипические корни 
и основания, а также как «способа усвоения и фик-
сации творческих достижений» [38, с. 44]. С нашей 
точки зрения, особенно значимым является ана-
лиз обыденного познания как способа усвоения 
и потребления научных достижений, ассимиляции  
научных открытий.

Заключение

Анализ теоретических источников современно-
го понимания обыденного познания позволяет выя-
вить его специфические особенности и перспективы 
дальнейшего исследования. Во-первых, обыденное 
познание отражает не только реальный процесс че-
ловеческой жизнедеятельности в сфере труда, быта, 
досуга, но и жизненные нужды человека, потребно-

сти его существования, коммуникации и развития. 
Результатом интерсубъективного обыденного позна-
ния являются типизированные формы знания, ша-
блоны, стереотипы понимания мира, модели и схе-
мы поведения и общения. Отражая схемы типизации, 
обыденное познание делает возможным понимание 
и общение с другими людьми, партнерами не только 
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в семейной жизни, но и в бизнесе, политике, различ-
ных видах творчества. Во-вторых, обыденное позна-
ние как освоение жизненного мира предполагает не 
только адаптацию человека к существующим услови-
ям жизни и деятельности (механизм традиции), но 
и преобразование своего жизненного мира и само-
го себя (механизм инновации). Изучение обыденно-
го познания намечает исследование механизма тра-
диций и раскрытие заключенных в них импликаций 

смысла. Детальный анализ повседневности помо-
жет вскрыть ту систему релевантностей, ценностей, 
жизненных позиций и программ, которые опреде-
ляют поведение человека в его повседневной жиз-
ни. В-третьих, обыденное познание носит рецептур-
ный, прагматический характер, ведет к практической 
компетенции в обыденных делах, способствует инте-
грации разрозненных элементов собственного опы-
та субъекта обыденного познания. 
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ПРИРОДА И КОСМИЗМ В ТВОРЧЕСКОМ НАСЛЕДИИ 
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Раскрываются особенности воззрений Ф. М. Достоевского на природную среду жизни человека, ее обусловлен-
ность земными и космическими факторами. Обнаруживается религиозное содержание его космизма, которое в наи-
большей мере проявляется при обосновании сущности всемирности жизни человека и человечества, роли русско-
го православия в ее осуществлении. Подчеркивается влияние космических идей писателя на становление научной 
концепции космизма В. И. Вернадского, вскрывается общее и особенное в их космических воззрениях. Отмечается 
важность воздействия положений Ф. М. Достоевского на формирование у человека этического и эстетического отно-
шения к природе. Делается вывод о причастности Ф. М. Достоевского к литературно-художественной и религиозно-
философской ветвям русского космизма.
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NATURE AND COSMISM IN THE CREATIVE HERITAGE  
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The features of F. M. Dostoevsky views on the natural environment of human life, its conditioning by earthly and cosmic 
factors are revealed. The religious content of his cosmism is revealed, which, to the greatest extent, is manifested in the 
substantiation of the essence of the universality of human and human life, the role of Russian Orthodoxy in its implementation. 
The influence of the writer’s cosmic ideas on the formation of the scientific concept of cosmism by V.  I.  Vernadsky is 
emphasised, the general and special in their cosmic views are revealed. The importance of F. M. Dostoevsky’s provisions on 
the formation of an ethical and aesthetic attitude to nature and its preservation is noted. The conclusion is drawn about his 
involvement in the literary-artistic and religious-philosophical branches of Russian cosmism.

Keywords: nature; biosphere; Universe; God; Russian Orthodoxy; God-bearing people; universality of life; cosmic mani-
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В настоящее время происходит включение 
новых творцов в число исследований содержания 
и сущности русского космизма. Данная тенденция ха-
рактерна для работ Б. М. Владимирского, В. Н. Демина,  

С. И. Шлёкина. Так, В. Н. Демин к русским космистам 
относит Ф. М. Достоевского (1821–1881). Какие же 
идеи этого именитого русского писателя В. Н. Демин 
считает соответствующими духу русского космизма? 
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Первой из них называется утверждение писателя 
о «всемирно-вселенском предназначении русского 
народа». Следующая идея – это присущая Ф. М. До-
стоевскому «космизация нравственных начал, пре-
вращение мира в вечную арену борьбы добра и зла 
как вселенской битвы Бога и Дьявола, Христа и Ан-
тихриста, преломленной через сердца и души живых 
людей» [1, с. 83]. Отмеченные положения подтверж-
даются соответствующими ссылками на тексты не-
которых трудов Ф. М. Достоевского, не имеющих от-
ношения к русскому космизму. 

В. Н. Демин не указывает на те положения 
Ф. М. Достоевского, которые касаются его пони-
мания состояния природной среды, окружающей 
человека, зависимости его бытия (особенно пси-
хологического состояния) от этой среды, ряда косми-
ческих факторов и т. д. Все это является предметом 
постижения и соответствующего выражения в тру-
дах представителей русского космизма, в том числе 
и Ф. М. Достоевского. Отмеченные стороны русско-
го космизма не получили своего освещения в работе 
В. Н. Демина. Пониманию своеобразия их выраже-
ния в трудах Ф. М. Достоевского могут способство-
вать некоторые положения ведущего представителя 
русского космизма – В. И. Вернадского (1863–1945).

Так, в дневниковой записи от 24 марта 1918 г. он 
пишет о своем увлечении художественными про-
изведениями русского писателя и тем новым ми-
ром, который предстает перед ним при их постиже-
нии: «Чтение Достоевского открывает передо мною 
много нового – нового мне великого писателя-гума-
ниста» [2, с. 62]. Здесь же В. И. Вернадский подчер-
кивает и тот факт, что еще будучи гимназистом, он 
прочитал «Записки из мертвого дома», «Преступле-
ние и наказание», «Идиот» и другие произведения 
Ф. М. Дос тоевского, а в настоящее время читает рома-
ны «Бедные люди», «Белые ночи» и др. В дневниковой 
записи от 28 марта 1918 г. В. И. Вернадский снова пи-

шет: «Читаю с глубоким интересом Достоевского. От-
крывается передо мною как бы новый мир» [2, с. 63].

Интерес академика В. И. Вернадского к творче-
ству Ф. М. Достоевского произошел в период работы 
ученого над проблемой живого вещества (совокуп-
ность всех форм живого в биосфере Земли). В выше-
названных дневниковых записях В. И. Вернадский 
подчеркивал, что все его внимание сосредоточено 
на живом веществе: «Всего как-то захватила работа  
над живым веществом, которую я обдумываю, пере-
думываю и перерабатываю, и мысль об окружающем. 
Но писать могу только о живом веществе…» [2, с. 63]. 
Действительно, с 1916 по 1922 г. он писал о живом 
веществе и проводил исследования, результаты ко-
торых были обобщены в сочинении «Живое веще-
ство», опубликованном только в 1978 г. В нем уче-
ный указывал на то, что идеи о природе, изложенные 
в «религиозных, поэтических, монотеистических» 
трудах охватывают и научные представления о Все-
ленной [3, с. 313]. В силу этого представители есте-
ствознания не должны пренебрегать и такого рода 
произведениями, особенно трудами, которые напи-
саны классиками художественной литературы. Од-
ним из них и является Ф. М. Достоевский. Имело ли 
место в его трудах то, что проникало и охватывало 
воззрения В. И. Вернадского на природу? Какой же 
новый мир открывался ему при постижении про-
изведений русского писателя и мыслителя? Каким 
видел этот мир и сам писатель? И, наконец, право-
мерно ли считать Ф. М. Достоевского представите-
лем русского космизма?

Перечисленные вопросы определили внимание 
автора настоящей статьи к творческому наследию 
Ф. М. Достоевского. При этом первостепенное зна-
чение будет иметь выявление места и роли косми-
ческих факторов в природе Земли, особенностей 
восприятия их самим писателем и героями его ли-
тературных произведений.

Земные и космические факторы в окружающей человека природе

Интерес В. И. Вернадского к трудам религиозно-
го писателя Ф. М. Достоевского объясняется характе-
ром постижения и образно-художественным выра-
жением им природы Земли, места в ней космических 
факторов в разные сезоны года, ее влиянием на фи-
зическое и духовное состояние человека, его отно-
шение к окружающей природе и т. д. Уже в одном 
из первых произведений Ф. М. Достоевского «Бед-
ные люди» (1846), представляющим собой переписку 
Макара Девушкина и Варвары Доброселовой, фик-
сируется наблюдательность героев (авторов писем) 
за явлениями природы, чувство своей зависимости 
от ее состояния, умение выражать все это особым, 
образным языком. Так, в первом письме Макар со-
общает Варваре о том, что «встал он сегодня таким 
ясным соколом – любо-весело! Что это какое утро се-
годня хорошее, маточка! У нас растворили окошко; 

солнышко светит, птички чирикают, воздух дышит 
весенними ароматами, и вся природа оживляется – 
ну, и остальное там все было тоже соответственное; 
все в порядке, по-весеннему». Далее Макар сравни-
вает Вареньку «с птичкой небесной, на утеху людям 
и для украшения природы созданной». По его убеж-
дению, и все люди должны «завидовать беззаботно-
му и невинному счастию небесных птиц» [4, с. 14].

Небезразлично к природе относилась и Варва-
ра. В ее памяти остались впечатления, полученные 
в детстве от восприятия ранней осени. Она писала 
Макару: «Я помню, в двух шагах от нашего дома, под 
горой, было озеро. Это озеро, – я как будто вижу его 
теперь, – это озеро было такое широкое, светлое, чи-
стое, как хрусталь! Бывало, если вечер тих, – озеро 
покойно; на деревьях, что на берегу росли, не ше-
лохнет, вода неподвижна, словно зеркало. Свежо!  
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холодно! Падает роса на траву…». Далее картина озе-
ра дополняется образами космоса. Для Варвары в эти 
осенние вечера небо было «такое холодное, синее 
и по краям разведено все красными, огненными по-
лосами, и эти полосы все бледнее и бледнее стано-
вятся; выходит месяц; воздух такой звонкий, порх-
нет ли испуганная пташка, камыш ли зазвенит от 
легонького ветерка, или рыба всплеснется в воде, – 
все, бывало, слышно. По синей воде встает белый 
пар, тонкий, прозрачный...» [4, с. 83]. От всего уви-
денного ей было «чудно хорошо».

В этом же письме Варвара сообщает своему прия-
телю и о своем отношении к природе в позднюю 
осень. Оказывается, что в это время года «все стано-
вится мрачнее, небо хмурится облаками, желтые ли-
стья стелятся тропами по краям обнаженного леса, 
а лес синеет, чернеет, – особенно вечером, когда спу-
стится сырой туман и деревья мелькают из тумана, 
как великаны, как безобразные, страшные привиде-
ния…» [4, с. 83–84].

Определенные картины природы представлены 
и во многих других письмах Макара и Варвары друг 
другу. В одном из писем Макара подчеркивается, что 
выздоровление Варвары от простуды было обуслов-
лено приходом весны, и девушке за это следует «воз-
дать благодарение небу» [4, с. 25]. 

Среди многих творений Ф. М. Достоевского осо-
бый интерес у В. И. Вернадского вызвал сентимен-
тальный роман «Белые ночи» (1848). Чем же это 
произведение привлекло внимание мыслителя? Ви-
димо, описанием Ф. М. Достоевским сочетания кос-
мического и земного в природе Петербурга в ночное 
время, восприятия и переживания ее красоты глав-
ным героем. Уже первые строки романа начинают-
ся с констатации красоты ночи: «Была чудная ночь, 
такая ночь, которая разве только и может быть тог-
да, когда мы молоды, любезный читатель. Небо было 
такое звездное, такое светлое небо, что, взглянув на 
него, невольно нужно было спросить себя: неужели 
же могут жить под таким небом разные сердитые 
и капризные люди?» [5, с. 102]. Ответ на поставлен-
ный вопрос герой романа советует поискать его «лю-
безным читателям».

Под таким ночным небом проходили свидания 
героя романа «Белые ночи» с девушкой Настень-
кой. Во время одного из свиданий он рекомендует 
Настеньке обратить свой взор на небо: «Посмотрите 
на небо, Настенька, Посмотрите! Завтра будет чудес-
ный день; какое голубое небо, какая луна! Посмотри-
те: вот это желтое облако теперь застилает ее, смо-
трите, смотрите!.. Нет, оно прошло мимо. Смотрите 
же. Смотрите!..» [5, с. 139]. Однако Настенька не была 
расположена к восприятию картины ночного неба.

Особенно волнующим и впечатлительным было 
воздействие на героя романа весны, которая пришла 
в его город: «Есть что-то неизъяснимо трогательное 
в нашей петербургской природе, когда она, с насту-

плением весны, вдруг выкажет всю мощь свою, все 
дарованные ей небом силы, опушится, разрядится, 
упестрится цветами...». Именно под воздействием 
сил неба происходит наступление весны и возрож-
дение красоты земной природы. В романе подчерки-
вается, что благоухающая природа позитивно влияет 
на людей. Герой видел, что у «чахлой и хворой» де-
вушки при соприкосновении с такой природой про-
является «жизнь и красота даже на ее лице» [5, с. 105]. 
Космические силы оказываются причастными и к 
смене сезонов года на земле, красоте ее природы 
и улучшению здоровья людей.

В романе «Идиот» (1868) писатель показывает лю-
дей, которые в силу своих болезненных состояний не 
могут воспринимать природу и ее великолепие. Все 
это вызывает у них мучительные переживания. Так, 
главный герой романа князь Мышкин во время про-
гулки по павловскому парку Петербурга вспомнил 
одно из событий своей жизни: «Это было в Швейца-
рии, в первый год его лечения, даже в первые меся-
цы. Тогда он еще был совсем как идиот, даже гово-
рить не умел хорошо, понимать иногда не мог, чего 
от него требуют». Но вот однажды он «зашел в горы, 
в ясный, солнечный день, и долго ходил с одною му-
чительною, но никак не воплощавшеюся мыслию. 
Пред ним было блестящее небо, внизу озеро, кругом 
горизонт светлый и бесконечный, которому конца-
края нет. Он долго смотрел и терзался. Ему вспомни-
лось теперь, как простирал он руки свои в эту свет-
лую, бесконечную синеву и плакал. Мучило его то, 
что всему этому он совсем чужой» [6, с. 351].

Еще более выразительно свое отчуждение от при-
роды выражал другой герой вышеназванного рома-
на – Ипполит. В период обострения своей болезни 
(чахотка. – П. К.) он говорил окружавшим его людям: 
«Для чего мне ваша природа, ваш павловский парк, 
ваши восходы и закаты солнца, ваше голубое небо 
и ваши вседовольные лица, когда весь этот пир, ко-
торому нет конца, начал с того, что одного меня счел 
за лишнего? Что мне во всей этой красоте, когда я 
каждую минуту, каждую секунду должен и принуж-
ден теперь знать, что вот даже эта крошечная муш-
ка, которая жужжит теперь около меня в солнечном 
луче, и та даже во всем этом пире и хоре участни-
ца, место знает свое, любит его и счастлива, а я один 
выкидыш, и только по малодушию моему до сих пор 
не хотел понять это!» [6, с. 343].

Следует подчеркнуть, что, когда Ипполит был 
здоров, он замечал красоту природы и  отмечал 
огромную роль Солнца в ее порождении. В одной 
из дискуссий со своими товарищами он говорил: 
«Как только солнце покажется и “зазвучит” на небе 
(кто это сказал в стихах: “на небе солнце зазвучало”? 
бессмысленно, но хорошо!)… Солнце ведь источник 
жизни?» [6, с. 309].

Белорусский поэт Якуб Колас (1882–1956) в сти-
хотворении «Усход сонца» (1908) красочно описывает 
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восход солнца и вызванные им процессы, происхо-
дящие в природе: На усходзе неба грае // Пераліўным 
блескам, // Сыпле золата над гаем // І над пералескам. 
Как только появляются первые красные лучи солн-
ца, то сразу же «гаснуць, нікнуць зоркі», меняется 
состояние и выражение всего неба. Оно начинает 
«усміхацца людзям і прыродзе». Исчезает сонливость 
и уходит мрак с лесов и лугов. В этот час «лес тума-
ном заснаваўся», а луг «расой абмыўся». В природе 
устанавливается спокойствие и красота. Все это вы-
зывает эмоциональные и эстетические чувства у по-
эта: Эх, як слаўна, як прыгожа // Хораша, прыстойна! 
[7, с. 82–83].

С 1868 г. русский ботаник-космист К. А. Тимиря-
зев (1843–1920) начал изучать солнце как источник 
жизни на земле. Результаты своего исследования 
он выразил в работе «Космическая роль растений» 
(1903), которая стала теоретической основой кос-
мических воззрений Н. А. Умова, В. И. Вернадско-
го, Н. Г. Холодного и последующих представителей 
естественно-научной ветви в русском космизме. 
В.  И.  Вернадский с  полной уверенностью писал: 
«Из того, что мы наблюдаем на Земле, для нас ясно, 
что жизнь не могла бы развиваться только на Земле, 
без влияния Солнца, без влияния света» [3, с. 311]. 
Далее он обращал внимание на важность исследова-
ния влияния и других космических факторов на бы-
тие всего живого на нашей планете. В образной фор-
ме сочетание земного и космического в природной 
среде обитания человека фиксировалось практиче-
ски во всех литературных произведениях Ф. М. До-
стоевского.

Исходя из вышеперечисленного, можно сделать 
вывод об ошибочности утверждения известного рус-
ского писателя К. Г. Паустовского (1892–1968) о том, 
что в произведениях Ф. М. Достоевского отсутствуют 
описания природы. В труде «Книга скитаний» (1963) 
он указывал на то, что Ф. М. Достоевский «нарочито 
ставил людей в мучительные положения, придуман-
ные в тиши сумрачного и темного кабинета. О со-
бытиях этих он писал с газетной обнаженностью. 
Природы в его романах почти совсем нет» [8, с. 531]. 
Видимо, В. Н. Демин, также разделяя данное суж-
дение К. Г. Паустовского, не обратил внимание на 
многочисленные картины природы и отношение 
к ней человека, представленные в произведениях 
Ф. М. Достоевского. 

Его литературные герои в тиши не только каби-
нетов, но и монастырской кельи говорят о своем 
восприятии и восхищении природой, ее объекта-
ми. Последнее демонстрирует старец Зосимы (ро-
ман «Братья Карамазовы», 1879–1880). Незадолго 
до ухода из жизни он говорил священнослужителям 
и монахам о своей любви к природе. В его памяти 
сохранились картины природы, которые он видел 
в ранние годы жизни. Так, когда ему однажды при-
шлось заночевать на берегу судоходной реки, то он 

не мог уснуть из-за представшего перед ним пей-
зажа: «Ночь светлая, тихая, теплая, июльская, река 
широкая, пар от нее поднимается, свежит нас, слег-
ка всплеснет рыбка, птички замолкли, все тихо, бла-
голепно, все богу молится» [9, с. 267].

Умилялся природой и находившийся рядом с ним 
другой юноша. Он поведал будущему старцу, что 
«лес любит, птичек лесных; был он птицелов, каж-
дый их свист понимал, каждую птичку приманить 
умел; лучше того, как в лесу, ничего я, говорил, не 
знаю, да и все хорошо» [9, с. 267]. Хорошо говорил 
о природе, ее красоте и рано умерший брат стар-
ца Маркел.

Свое видение природы и отношение к ней вы-
ражали не только герои произведений Ф. М. Дос-
тоевского, но и сам писатель. В автобиографиче-
ском труде «Записки из мертвого дома» (1860–1862) 
можно найти примеры восприятия природы авто-
ром в период его пребывания на каторге в Сибири. 
Условия каторжной жизни определяли и его отноше-
ние к природе в разные поры года. Например, «зи-
мой, особенно в сумрачный день, смотреть на реку 
и на противоположный далекий берег было скучно. 
Что-то тоскливое, надрывающее сердце было в этом 
диком и пустынном пейзаже. Но чуть ли еще не тя-
желей было, когда на бесконечной белой пелене сне-
га ярко сияло солнце; так бы и улетел куда-нибудь 
в эту степь, которая начиналась на другом берегу 
и расстилалась к югу одной непрерывной ска тертью 
тысячи на полторы верст» [10, с. 80]. 

Каторжная жизнь влияла и на то, как арестован-
ные воспринимали природу весной: «Наступающие 
красные дни волнуют и закованного человека, рож-
дают и в нем какие-то желания, стремления, тоску. 
Кажется, еще сильнее грустишь о свободе под яр-
ким солнечным лучом, чем в ненастный зимний 
или осенний день, и это заметно на всех арестан-
тах» [10, с. 173]. Такого рода помыслы зарождались 
и у арестанта Ф. М. Достоевского при наступлении 
весны. Он писал, что «помнит, как с жадностью смо-
трел иногда сквозь щели паль и подолгу стоял, быва-
ло, прислонившись головой к нашему забору, упор-
но и ненасытимо всматриваясь, как зеленеет трава 
на нашем крепостном вале, как все гуще и гуще си-
неет далекое небо. Беспокойство и тоска его росла 
с каждым днем, и острог становился ему все более 
и более ненавистным» [10, с. 174].

В отмеченных и многих других примерах описа-
ния Ф. М. Достоевским природы Земли и отноше-
ния к ней человека весьма четко проводится мысль 
о том, что состояние природы определяется влия-
нием космических факторов: Солнца, Луны, звезд 
и т. д. Литературные герои писателя, в частности ста-
рец Зосимы, в своих суждениях о природе указывали 
на то, что истинное знание о ней может достигаться 
только с учетом влияния важнейших объектов и яв-
лений космоса на нашу планету. 
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«Тайна земная соприкасается со звездною»

Конкретно свою позицию старец Зосимы выра-
зил в следующих суждениях: «На земле же воисти-
ну мы как бы блуждаем… Многое на земле от нас 
скрыто, но взамен того даровано нам тайное со-
кровенное ощущение живой связи нашей с миром 
иным, с миром горним и высшим, да и корни на-
ших мыслей и чувств не здесь, а в мирах иных. Вот 
почему и говорят философы, что сущности вещей 
нельзя постичь на земле. Бог взял семена из миров 
иных и посеял на сей земле и взрастил сад свой, 
и взошло все, что могло взойти, но взращенное жи-
вет и живо лишь чувством соприкосновения своего 
таинственным мирам иным…» [9, с. 290]. Далее он 
говорил о том, что если это чувство связи с иным 
и таинственным миром ослабевает или прекраща-
ется, особенно у человека, то умирает и все «взра-
щенное в нем». Что же старец подразумевал под 
иным и таинственным миром?

Ответ на поставленный вопрос Ф. М. Достоев-
ский дает через описание чувств Алеши Карама-
зова, который слушал и даже конспектировал речь 
старца Зосимы. Алеша, выйдя из монастыря после 
отпевания своего усопшего духовника, увидел сле-
дующую картину: «Над ним широко, необозримо 
опрокинулся небесный купол, полный тихих си-
яющих звезд. С зенита до горизонта двоился еще 
неясный Млечный Путь. Свежая и тихая до непод-
вижности ночь облегла землю. Белые башни и зо-
лотые главы собора сверкали на яхонтовом небе. 
Осенние роскошные цветы в клумбах около дома 
заснули до утра. Тишина земная как бы сливалась 
с небесною, тайна земная соприкасалась со звезд-
ною...» [9, с. 328].

Ощущение соприкосновения земного и небесно-
го так подействовало на Алешу, что он не устоял на 
ногах и повергся на землю. У него возникли новые 
чувства и эмоции: «Он не знал, для чего обнимал ее 
(землю. – П. К.), он не давал себе отчета, почему ему 
так неудержимо хотелось целовать ее, целовать ее 
всю, но он целовал ее плача, рыдая и обливая своими 
слезами, и исступленно клялся любить ее, любить во 
веки веков. <…> …Он плакал в восторге своем даже 
и об этих звездах, которые сияли ему из бездны… 
Но с каждым мгновением он чувствовал явно и как 
бы осязательно, как что-то твердое и незыблемое, 
как этот свод небесный, сходило в душу его. Какая-
то как бы идея воцарялась в уме его – и уже на всю 
жизнь и навеки веков. Пал он на землю слабым юно-
шей, а встал твердым на всю жизнь бойцом, сознал 
и почувствовал это вдруг, в ту же минуту своего вос-
торга» [9, с. 328].

Алеша Карамазов от общения с землей и объ-
ектами космоса, особого переживания своей свя-
зи с ними стал последовательным «бойцом» только 
в борьбе за «дело Господне». Религиозное сознание 

героя было подкреплено осознанием соприкосно-
вения земного и космического.

Другие литературные персонажи Ф. М. Достоев-
ского с таким соприкосновением связывали и ста-
новление новой жизни человека и человечества. 
Так, в доме генерала Епанчина князь Мышкин рас-
сказывал его дочерям Аглае и Аделаиде о его ви-
дении и переживании следующих явлений: «Когда 
зайдешь куда-нибудь в горы, станешь один посре-
дине горы, кругом сосны старые, большие, смоли-
стые; вверху на скале старый замок средневеко-
вый, развалины; наша деревенька далеко внизу, 
чуть видна; солнце яркое, небо голубое, тишина 
страшная. Вот тут-то, бывало, и зовет все куда-то, 
и мне все казалось, что если пойти все прямо, идти 
долго-долго и зайти вот за эту линию, за ту самую, 
где небо с землей встречается, то там вся и разгад-
ка, и тотчас же новую жизнь увидишь, в тысячу раз 
сильней и шумней, чем у нас; такой большой город 
мне все мечтался, как Неаполь, в нем все дворцы, 
шум, гром, жизнь…» [6, с. 50 – 51].

За линией встречи неба и земли Ивану Карама-
зову виделась созидающая «вся вселенная или, еще 
обширнее – все бытие» [9, с. 214]. Здесь следует от-
метить, что термин «космос» автор настоящей ста-
тьи не обнаружил в произведениях Ф. М. Достоев-
ского. Его литературные герои используют слово 
«вселенная», которое для них обозначает то поме-
щение, вместилище, куда «вселяется» все земное, да 
и человечество, в небесное. С момента начала тако-
го вселения на земле прекращается все хаотическое 
и беспорядочное, и происходит утверждение «не-
бесной гармонии и порядка». Иван говорил о том, 
что именно «в момент вечной гармонии случится 
и явится нечто до того драгоценное, что хватит его 
на все сердца, на утоление всех негодований, на ис-
купление всех злодейств людей, всей пролитой ими 
их крови, хватит, чтобы не только было возможно 
простить, но и оправдать все, что случилось с людь-
ми…» [9, с. 215].

Все отмеченное Иван излагал своему брату Алеше 
и при этом говорил о том, что он верует «в порядок, 
в смысл жизни… в вечную гармонию, в которой мы 
будто бы все сольемся…  в Слово, к которому стре-
мится вселенная и которое само “бе к богу” и кото-
рое есть само бог, ну и прочее и прочее…» [9, с. 214].

Каким образом будет происходить процесс еди-
нения человечества (самого по себе и его с небом) 
и кто будет управлять его «бе к богу»? Данные во-
просы были предметом обсуждения не только ли-
тературных героев Ф. М. Достоевского, но его са-
мого. Чтобы ответить на поставленные вопросы, 
следует выяснить смысл понятия «всемирность 
жизни», которое было одним из значимых в тру-
дах писателя.
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Ф. М. Достоевский и В. И. Вернадский:  
общее и особенное в трактовке понятия «всемирность жизни»

В самой общей форме понятие «всемирность 
жизни» получило свое выражение в поэме Ивана 
Карамазова «Великий инквизитор». В ней подчер-
кивается, что «всегда человечество в  целом сво-
ем стремилось устроиться непременно всемирно». 
Даже «великие завоеватели, Тимуры и Чингис-ха-
ны… стремясь завоевать вселенную, но и те, хотя 
и бессознательно, выразили ту же самую великую 
потребность человечества ко всемирному и всеоб-
щему единению». По убеждению Ивана Карамазо-
ва, когда такое единение людей осуществится, вот 
тогда и наступит для них «царство покоя и счастия». 
Они перестанут «бунтовать и истреблять друг друга». 
Более того, «они тогда только и станут свободными, 
когда откажутся от свободы своей для нас и нам по-
корятся» [9, с. 235]. Однако о том, кто такие «мы» (ко-
торые будут осуществлять единение людей и управ-
лять ими) в поэме Ивана Карамазова не сказано.

Конкретный ответ на поставленный вопрос дает 
князь Мышкин. В гостиной дачи Епанчиных он го-
ворил: «Откройте русскому человеку русский Свет… 
Покажите ему в будущем обновление всего челове-
чества и воскресение его, может быть, одною только 
русскою мыслью, русским богом и Христом, и уви-
дите, какой исполин могучий и правдивый, мудрый 
и кроткий вырастет пред изумленным миром, из-
умленным и испуганным, потому что они ждут от 
нас одного лишь меча, меча и насилия, потому что 
они представить себе нас не могут, судя по себе, без 
варварства. И это до сих пор, и это чем дольше, тем 
больше!» [6, с. 453].

Все присутствующие были удивлены «выходкой» 
князя, не находили мотивов его поступка. Князь 
Мышкин от всего сказанного им испытывал «вме-
сто ужаса – свет и радость, восторг» [6, с. 454]. Он 
долго не мог понять и той суматохи, которая стала 
«кипеть вокруг него». Его слушатели не могли при-
нять такого рода заявлений (да и нынешние русские 
люди будут в «ужасе», когда кто-то из них скажет не-
что подобное).

Иную точку зрения о всемирности жизни вы-
сказал Шатов – герой романа «Бесы» (1871–1872). 
В дискуссии со Ставригиным он говорил, что «ис-
тинный великий народ никогда не может прими-
риться со второстепенной ролью в человечестве или 
даже с первостепенной, а непременно и исключи-
тельно с первою». Только такой «великий» народ 
может иметь и «бога истинного». По его убежде-
нию, «единый народ-богоносец – это русский на-
род» [11, с. 200]. Именно он и призван «воскресить 
и спасти» другие народы и обеспечить их единение 
в целостное человечество.

Необходимость единения людей и роль русского 
народа в его осуществлении обстоятельно обосно-
вывал также старец Зосимы. В речи перед насель-

никами монастыря им выражалось беспокойство 
в связи с тем, что в «мире все более и более уга-
сает мысль о служении человечеству, о братстве 
и целостности людей…». По его заключению, про-
исходящий процесс «уединения» людей приводит 
к тому, что «вещей накапливается больше, а радо-
сти становится все меньше». При этом подчеркива-
лось и то, что «уединение» в наибольшей мере про-
исходит «не у нас, а у них». Первой была для него 
«становящаяся единая православная Русь». Един-
ство ее народа он связывал с тем, что «сей народ – 
богоносец» [9, с. 285].

Кроме того, старец Зосимы указывал на то, что 
решающую роль в осуществлении «единения» рус-
ского народа и его «спасения» от начавшегося «рас-
тления» (жестокость, пьянства, возрастания числа 
всякого рода «мироедов» и т. д.) будет играть Бог. 
Именно «спасет Бог Россию», говорил он. Однако ста-
рец не преуменьшал значимость деятельности лю-
дей в решении поставленных задач: «Но спасет бог 
людей своих, ибо велика Россия смирением своим. 
Мечтаю видеть и как бы уже вижу ясно наше гряду-
щее: ибо будет так, что даже самый развращенный 
богач наш кончит тем, что устыдится богатства сво-
его пред бедным, а бедный, видя смирение сие, пой-
мет и уступит ему с радостью и с лаской ответит на 
благолепный стыд его. Верьте, что кончится сим: на 
то идет» [9, с. 286]. Что можно сказать по поводу суж-
дения старца? Только то, что и нынешний русский 
«богач» не «устыживается» от размеров своего «бо-
гатства» и не спешит поделиться какой-то его ча-
стью со своими бедными согражданами.

В речи старца Зосимы подведены итоги размыш-
лений литературных героев Ф. М. Достоевского по 
вопросу всемирности жизни. А какое решение дан-
ного вопроса предлагалось самим писателем?

В труде «Дневник писателя. 1877 сентябрь – де-
кабрь. 1880 август» Ф. М. Достоевский подчеркивал, 
что все рассуждения о единении народов мира, их 
гражданском устройстве должны опираться на нрав-
ственные основания, исходить из них. Ведь «при на-
чале всякого народа, всякой национальности идея 
нравственности всегда предшествовала зарождению 
национальности, ибо она же и создавала ее. Исходи-
ла же эта нравственная идея всегда из идей мисти-
ческих, из убеждений, что человек вечен, что он не 
простое земное животное, а связано с другими ми-
рами и с вечностью» [12, с. 165]. Эти убеждения фор-
мулировались в религии (особенно в русское право-
славие) и стали достоянием русского народа. Именно 
он является носителем «Христа, на него одного и на-
деется» [12, с. 170].

Отмеченная особенность русских предопреде-
ляет их место и роль в мировом процессе. По До-
стоевскому, «наш удел и  есть всемирность и  не  
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мечом приобретенная, а  силой братства и  брат-
ского стремления нашего к  воссоединению лю-
дей…» [12, с. 147]. Данное предназначение наро-
дов России, по убеждению писателя, в наибольшей 
мере выражал А. С. Пушкин. В своем художествен-
ном творчестве он «неоспоримо проявил эту всемир-
ность стремления русского духа». Далее Ф. М. Досто-
евский писал, что если бы А. С. Пушкин «жил дольше, 
может быть, явил бы бессмертные и великие образы 
души русской, уже понятные нашим европейским 
братьям…» [12, с. 148].

Все вышеотмеченные положения, высказанные 
Ф. М. Достоевским и его литературными героями, 
были известны В. И. Вернадскому. В дневниковой 
записи от 1 апреля 1918 г. он писал: «Читал Досто-
евского. Все его мировоззрение связано с  верой 
в православный русский народ» [2, с. 67]. Однако как 
убежденный материалист, он не мог их разделять. 
Он воспринял только идею космизма, которая со-
держалась в трудах именитого писателя-космиста. 
Эта идея, как и религиозно-философские воззре-
ния Н. Н. Федорова и В. С. Соловьева, естественно-
научный космизм биолога К. А. Тимирязева и физи-
ка Н. А. Умова, «космическая поэзия» В. Я. Брюсова 
и А. А. Блока были теоретическими предпосылками 
подлинно научной концепции космизма В. И. Вер-
надского. Он писал, что живое вещество земли «не 
может быть только земным явлением», да и биосфе-
ра «не есть принадлежность только одной нашей 
планете» [3, с. 37]. По его убеждению, она имеет кос-
мическую выраженность.

Свои рассуждения о космичности жизни В. И. Вер-
надский завершает принципиально важным вы-
водом: «Научные представления о жизни как кос-
мическом явлении начинают все больше находить 
себе подтверждение в новых научных фактах, бла-
гоприятствующих признанию всемирности жизни» 
[3, с. 310]. Такого рода факты обстоятельно обобще-
ны В. И. Вернадским в книге «Биосфера» (1926). В ней 
языком науки, поэзии и музыки раскрывается место 

Земли в космическом пространстве, роль космиче-
ских факторов в зарождении и существовании жи-
вого вещества в биосфере. Оно является «создани-
ем внешних сил Космоса» [13, с. 10]. В последующих 
работах этого ученого-космиста, особенно в «книге 
жизни» – в труде «Химическое строение биосферы 
Земли и ее окружения» (1965) – приводятся конкрет-
ные космические факторы (световая энергия Солн-
ца, космическая пыль, энергия рассеянных элемен-
тов и т. д.), от которых зависит бытие всего живого 
на нашей планете, в том числе и человечества.

Для В. И. Вернадского биосфера есть космозем-
ная оболочка Земли, а потому и все ее компоненты, 
включая живое вещество и человека, имеют не толь-
ко земную, но и космическую выраженность. Он рез-
ко критиковал представителей гуманитарных наук 
(да и биологии), которые сознательно не считаются 
с выводами о зависимости человека и всего челове-
чества от биосферы. «Человечество, как живое веще-
ство, – писал В. И. Вернадский, – неразрывно свя-
зано с материально-энергетическими процессами 
определенной геологической оболочки Земли – с ее 
биосферой. Оно не может физически быть от нее не-
зависимым ни на одну минуту» [14, с. 339]. Оно, по 
убеждению космиста, совместно с биосферой будет 
эволюционировать в новое состояние – ноосферу.

В. И. Вернадский, восприняв идею Ф. М. Достоев-
ского о всемирности жизни, обосновал научное по-
ложение о космической выраженности особой обо-
лочки Земли – биосферы – и ее эволюции в ноосферу. 
Его учение о переходе биосферы в ноосферу – вер-
шина естественно-научного и философского твор-
чества космиста. Более подробно его космизм осве-
щается в других работах автора настоящей статьи.

В наибольшей мере В. И. Вернадский разделял 
выводы Ф. М. Достоевского о характере практиче-
ского отношения человека к природе, необходимо-
сти ее сохранения для будущих поколений людей. 
В чем конкретно выражались воззрения писателя 
по данной проблеме?

Человек обязан жить и действовать по законам природы

Следует отметить, что вопросы отношения чело-
века к природе, поднимавшиеся и обсуждавшиеся 
всеми представителями русского космизма, являют-
ся одними из важнейших. Они были в центре внима-
ния и Ф. М. Достоевского. Так, литературный герой 
«Записок из подполья» (1864) указывал на то, что «на 
свете есть законы природы» и человек должен жить 
и все делать согласно им. Вот тогда и «жить ему будет 
чрезвычайно легко» [15, с. 112]. Персонажи романа 
«Подросток» (1875) при обсуждении проблемы буду-
щего России пришли к выводу о том, что жить надо 
«по закону природы и правды» [16, с. 46]. Жизнь же 
«вне этой мысли» им видится невозможной.

Однако реальность бытия свидетельствовала 
о том, что русский человек не стремился жить «по 

законам природы», да он их и не знал. Он хищни-
чески относился к природе и ее ресурсам. О по-
следствиях такого отношения говорили многие 
литературные персонажи произведений Ф. М. До-
стоевского. Например, Крафт (герой этого рома-
на) обращался к собеседникам со словами: «Нынче 
безлесят Россию, истощают в ней почву, обраща-
ют в степь и приготовляют ее для калмыков. Явись 
человек с надеждой и посади дерево – все засме-
ются: “Разве ты до него доживешь?” С другой сто-
роны, желающие добра толкуют о том, что будет че-
рез тысячу лет. Скрепляющая идея совсем пропала. 
Все точно на постоялом дворе и завтра собирают-
ся вон из России; все живут только бы с них доста-
ло…» [15, с. 54].
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О последствиях такого образа жизни русского 
человека Иван Карамазов говорил брату Алешке: 
«Русская земля крепка березой. Истребят леса – про-
падет земля русская» [9, с. 122]. В наши дни мно-
гие территории земли русской превращены уже не 
в степь, а в пустыню. Не прекращается и истребле-
ние лесов. Обо всем этом почти через 100 лет с горе-
чью писал классик русской литературы Л. М. Леонов 
(1899–1994) в романе «Русский лес» (1953) и многих 
публицистических статьях. С состоянием лесов он 
связывал судьбу России, ее природы и населения. 
Подробно его мысли по обсуждаемой здесь пробле-
ме раскрывались в специальной работе автора на-
стоящей статьи [17].

К происходившему в России техническому про-
грессу не скрывали своего негативного отношения 
герои Ф. М. Достоевского. Они отмечали его пагуб-
ное воздействие на состояние природной среды 
и здоровье человека. Так, Петр Степанович (роман 
«Бесы», 1870–1872) говорил своему собеседнику 
Николаю Всеволодовичу об «интересной фабрике 
Шпигулиных». Оказывается, на ней трудится пять-
сот рабочих, а сама фабрика является «рассадни-
ком холеры», так как здесь «не чистят пятнадцать 
лет и фабричных усчитывают; купцы-миллионе-
ры» [11, с. 180].

Можно приводить и дальше примеры описа-
ния негативных воздействий человека на природу 
в трудах Ф. М. Достоевского, однако ограничимся 
отмеченными. В них значимое место занимали во-
просы нравственного отношения человека к живым 
ресурсам природы, особенно животным. Шокирую-
щим примером жестокого обращения с животными 
может быть описание убийства лошади ее хозяином 
(роман «Преступление и наказание», 1866), которое 
виделось Родиону Раскольникову, правда, во сне. 
Воспроизводить это убийство не представляется 
возможным. Более приятным являются суждения 
старца Зосимы, которые он изложил своим слуша-
телям: «Любите все создания божие, и целое и каж-
дую песчинку. Каждый листик, каждый луч божий 
любите. Любите животных, любите растения, люби-
те всякую вещь. Будешь любить всякую вещь и тай-
ну божию постигнешь в вещах. Постигнешь однаж-
ды и уже неустанно начнешь ее познавать все далее 
и более, на всяк день» [9, с. 289]. Осуществляя все 
это, человек сможет «полюбить наконец весь мир 
уже всецелою, всемирною любовью». У старца Зо-
симы нравственное отношение к отдельным объ-

ектам природы поднимается и распространяется 
на весь космос. Его мораль имеет воистину косми-
ческую выраженность.

Поборником нравственного отношения человека 
к животному миру был и сам Ф. М. Достоевский. Он 
являлся членом Российского Общества покровитель-
ства животным. В книге автора настоящей статьи 
«Природа и нравственность» раскрывается содер-
жание моральных норм Ф. М. Достоевского, касаю-
щихся отношения человека к животным, а также их 
влияние на мировоззрение последующих русских 
и советских писателей, освещавших данную пробле-
му (А. П. Чехов, Д. Л. Андреев и т. д.) [18, с. 117–122].  
Эти нормы и в настоящее время не потеряли своей 
актуальности. Они получают свое дальнейшее обо-
снование и развитие в особой области знания и учеб-
ной дисциплине – экологическая этика. Ее содер-
жание описывается в вышеназванном труде автора 
данной статьи и других его работах.

Осуществленный в представленной работе ана-
лиз произведений именитого русского писателя 
Ф. М. Достоевского позволяет сделать вывод о его оче-
видной причастности к русскому космизму. В карти-
нах природы, которые приводятся практически во 
всех литературных произведениях писателя, нераз-
дельно слиты земное и космическое, которые пред-
стают неповторимыми и красочными явления ми. 
С ними неразрывно связан человек и все человече-
ство. Именно понимание и литературное выражение 
«соприкосновения» земного и космического в окру-
жающей человека природе, его включенность в це-
лостное бытие есть конкретное содержание космиз-
ма писателя. Стороной космизма Ф. М. Достоевского 
следует считать формирование у человека эстети- 
ческого и этического отношения к природе – жить 
и действовать «по законам природы» и т. д. Все эти 
положения писатель выражал языком художествен-
ной литературы и религии, поскольку он был истин-
ным православным русским человеком. Его по праву 
следует считать и одним из первых представителей 
литературно-художественной и религиозно-фило-
софской ветвей русского космизма. Хотя им и не 
была обоснована целостная концепция космизма, 
но его идеи были одной из предпосылок становле-
ния и развития научной концепции космизма, обо-
снованной естествоиспытателем В. И. Вернадским. 
Ф. М. Достоевский – достойный представитель того 
течения русской мысли, которая в наши дни полу-
чила название русский космизм.
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ  
СТАНОВЛЕНИЯ ФИЛОСОФИИ ОБРАЗОВАНИЯ
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Рассматриваются теоретические основы становления философии образования. Выявляется проблемное поле фи-
лософии образования. Данной области философского знания предшествовало развитие философской антропологии, 
педагогики, некоторых областей психологии и социологии. Теоретические основы формирования философии обра-
зования проявляются в направлениях постклассической философии, где определены целостные интерпретации че-
ловека, гуманитарного знания, реализации этого знания в образовании. Выделяются основные блоки философских 
исследований, в которых выявляются теоретические предпосылки философии образования. Делается вывод о том, 
что становление философии образования происходило в  рамках аналитической философской традиции, которая 
определила содержательные направления и векторы дальнейшего развития философии образования.

Ключевые слова: образование; философия образования; история философии; прагматизм; аналитическая фило-
софия; прикладная философия; педагогическая антропология.
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The article discusses the theoretical foundations of the formation of the philosophy of education. The problematic field 
of the philosophy of education is revealed. The formation of the philosophy of education was preceded by the development of  
philosophical anthropology, pedagogy, and some areas of psychology and sociology. The theoretical foundations of the for-
mation of the philosophy of education are considered in the directions of postclassical philosophy, where holistic interpre-
tations of a person, humanitarian knowledge, and the implementation of this knowledge in education were manifested. The 
main blocks of philosophical research are highlighted, in which the theoretical foundations of the philosophy of education 
are revealed. The conclusion is made that the formation of the philosophy of education took place within the framework of  
the analytical philosophical tradition, which determined the content directions and vectors of the further development  
of the philosophy of education.
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Возрастающая значимость и всеобщность образо-
вания привели к необходимости нового понимания 
его целей, теоретических постулатов, форм, содер-
жания и направленности. Особенностью современ-
ного осмысления образования как социокультурно-
го феномена становится потребность в философской 
рефлексии над проблемами образования, определе-
нием его места в системе ценностей гуманитарной 
культуры, спецификой трансформации образования. 
На этом пути происходит вызревание отдельной об-
ласти современного философского знания – фило-
софии образования, которая охватывает комплекс 
теоретических исследований, посвященных целям, 
ценностям, принципам формирования и содержа-
ния образования. Становлению философии обра-
зования предшествовало развитие философской 
антропологии, педагогики, некоторых областей пси-
хологии и социологии. Однако теоретические осно-
вы формирования и развития философии образова-
ния следует рассматривать в истории философии, 
а именно в тех направлениях постклассической фи-
лософии, где проявились целостные интерпретации 
человека, гуманитарного знания, реализации этого 
знания в образовании.  

Антропологический, лингвистический и мето-
дологический повороты постклассической филосо-
фии способствовали пересмотру концептуальных 
оснований классического образования, встречной 
трансформации философского дискурса и образова-
тельных практик, что к концу XX в. привело к дисци-
плинарному оформлению философии образования. 
Цель настоящей статьи – выявить теоретические ос-
новы становления философии образования. 

В рамках современного философского дискур-
са масштабный интерес к проблеме образования 
породил многочисленные дискуссии и споры отно-
сительно теоретических оснований философии об-
разования, а имеющиеся разработки в области со-
временной философии образования весьма разнятся 

с семантической и методологической точек зрения. 
Это находит свое отражение в большом количестве 
философских исследований, посвященных пробле-
мам образования, и указывает на то, что специфи-
ка предмета и границы области философии образо-
вания и сегодня остаются дискуссионными. Анализ 
проблематики философии образования позволяет 
условно выделить три содержательных блока фило-
софских исследований, в которых можно увидеть ис-
токи становления философии образования:

1. Англо-американские философские исследова-
ния образования. Основное внимание направлено 
на критику постулатов классической парадигмы об-
разования, акцентируется прагматический аспект 
образования и закрепляется аналитическая тради-
ция в философии образования. 

2. Западноевропейские исследования в области 
философии образования. Ключевым моментом яв-
ляется антропологическое измерение образования, 
происходит становление экзистенциальных и диа-
логических направлений философии образования 
(М. Бубер, О. Больнов, М. Лангевельд, Ф. Розенцвейг 
и др.), а также развиваются гуманитарные направле-
ния философии образования (Г. Ноль, Г. Рот, В. Флит-
нер, Е. Венигер и др.). 

3. Комплекс российских и отечественных иссле-
дований образования (данный блок качественно 
отличается от двух предыдущих). Названный ком-
плекс функционирует с середины XX в. Истоками 
данных исследований можно указать развитие пе-
дагогического направления антропологии, начало 
которому положил К. Д. Ушинский, понимание пе-
дагогики как прикладной философии у С. И. Гес-
сена, системомыследеятельностную методологию 
в образовании Г. П. Щедровицкого, обоснование 
предмета философии образования Б. С. Гершун-
ского, Э. Н. Гусинского, Ю. И. Турчаниновой и др. 
Становление и  развитие философии образова-
ния в Беларуси стали возможны благодаря таким  
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современным исследователям, как В. Г. Бондарев, 
Т. Н. Буйко, А. И. Левко, Л. В. Ахмерова и пр., в тру-
дах которых обосновывается преимущественно со-
циокультурный анализ образования с точки зрения 
его аксиологических оснований [1]. 

Следует отметить, что институционально фи-
лософия образования оформилась в США в 1941 г. 
в результате открытия в штате Нью-Джерси Аме-
риканского общества философии образования. В то 
же время в американских университетах филосо-
фия образования как самостоятельная учебная дис-
циплина преподавалась еще с начала XX в. В Европе 
первая кафедра философии образования появилась 
в 1947 г. в Институте образования в Лондоне, что 
привело к созданию факультета философии обра-
зования и определило тренды дальнейшего изуче-
ния ее предмета и содержания. В результате такого 
институционального оформления философии обра-
зования главное ее содержание развивалось в рус-
ле доминирующей в англо-американской филосо-
фии того времени аналитической парадигмы. Так, 
аналитическая традиция в философии образования 
явилась не только главной теоретической основой ее 
становления, но и определила дальнейшее развитие 
философии образования в мире. В настоящей рабо-
те данная исследовательская традиция представле-
на более подробно. 

Аналитическая традиция в философии образова-
ния опирается на комплекс идей, направленных на 
прагматический анализ высказываний естествен-
ного языка и норм функционирования этого язы- 
ка в том числе и в образовании. В англо-американ-
ской философии образования задачи данной тра-
диции заключались в исследовании и прояснении 
образовательных концептов, изучении и оценке ме-
тодов и методик преподавания, при этом использо-
вались инструменты логики, эпистемологии, линг-
вистики, философии морали.   

Определив философию как общую теорию обра-
зования, где центральное место занимает образова-
тельный опыт как результат взаимодействия живо-
го бытия с физическим и социальным окружением, 
Дж. Дьюи положил начало прагматистским интер-
претациям образования [2, с. 114–117]. Использо-
вание опыта прошлого в решении проблем буду-
щего рассматривал главным условием образования 
и А. Н. Уайтхед. Он указал на то, что образовательный 
процесс должен состоять не в усвоении устоявших-
ся истин, а в вовлечении учащихся в решение про-
блем и интенсификации воображения [3, с. 342–356]. 
Аналитическое содержание в англоязычную фило-
софию образования привнесли Ч. Д. Харди, Г. Брау-
ди, К. Прайс, И. Шеффлер, Р. С. Питерс и П. Хёрст, 
при этом они разделяли педагогику и философию 
образования (последняя, по их мнению, основыва-
лась на идеях логического позитивизма и филосо-
фии языка). 

Ч. Д. Харди в работе «Истина и заблуждение в об-
разовательной теории» пытался решить разногласия 
между образовательными теориями с помощью фи-
лософского анализа реконструкции теорий и разъяс-
нения понятий. В своих публикациях в 1940–50-х гг. 
Г. Брауди и К. Прайс отмечали плодотворность ана-
литического подхода к философии образования, не-
обходимость применения аналитической и крити-
ческой функций философии для изучения проблем 
образования, логического анализа ключевых поня-
тий образования, таких как «воспитание», «обуче-
ние», «преподавание» и др. Исключая из поля зрения 
философии образования проблематику ценностей, 
американская аналитическая философия образова-
ния мыслила себя ветвью академической филосо-
фии, свободной от политики и идеологии. В частно-
сти, П. Хёрст в философии образования акцентировал 
внимание не на сами ценности и моральные сужде-
ния, а на значение этих суждений [4, p. 1879–1880]. 

В 1960-х гг. аналитическая философия обра-
зования развивалась преимущественно в  рабо-
тах И. Шеффлера и Р. С. Питерса, которые в своей 
аналитике образования опирались на философии 
позднего Л. Витгенштейна и его концепции языко-
вых игр. Понятия «знание», «мышление», «учение» 
И. Шеффлер считал центральными в философии об-
разования и отмечал при этом, что образование яв-
ляется уже не только теоретической областью зна-
ния, но и практической сферой принятия решений 
[4, p. 1882–1884]. Область аналитической филосо-
фии образования Р. Питерс расширил путем при-
внесения этической проблематики. В работе «Этика 
и образование» он обосновывает ценности образо-
вания, выраженные в его полезности, рассматрива-
ет вопросы нравственного воспитания, моральных 
методов образования, говоря таким образом о фун-
даментальных этических и социальных принципах 
образования. Для Р. Питерса задача философии об-
разования состояла в «формулировании директив 
высокого уровня, создающих практику образования 
и организующие инструменты, при помощи которых 
можно было бы ее осуществлять» [5].

С развитием аналитической философии образо-
вания логический анализ языка выводится в более 
широкий контекст концептуального анализа и рас-
сматривается не как самоцель, а как инструмент 
для разработки исследовательских, теоретических 
и практико-ориентированных программ [6, с. 56–58].  
В поздних исследованиях Р. С. Питерса, П. Хёрста, 
Дж. Вудза, У. Дрея, Дж. Уайта и др. были предложе-
ны критерии образовательной деятельности, кото-
рые включали в себя оценку ценностей в образова-
нии, роль индивида в целостной модели образования, 
эмоциональные и социально-ценностные основы по-
ведения человека и его нравственного воспитания. 
Так, например, Р. С. Питерс выделил цели образова-
ния, которые должны быть реализованы: социальные  
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достижения, представления об истине, ценности де-
мократического общества, эстетические и религи-
озные ценности1. 

Последующее развитие аналитической филосо-
фии образования было описано и показано в иссле-
дованиях Р. Андерсона, Дж. Джэрита, Г. Лангфорда, 
У. Солтиса и др., где проводился детальный анализ 
значений образовательных терминов и понятий. 
Свое отражение получила тенденция переосмыс-
ления роли образования в аспекте интенсивного 
развития науки и техники. Представители анали-
тической философии образования указывали на не-
обходимость подчинения содержания образования 
критериям научности, что отразилось в рекомен-
дациях к углубленному изучению следующих дис-
циплин: математики, логики, физики, химии и т. д. 
В то же время ценностно-ориентированные предме-
ты (такие как этика, эстетика, литература и др.) вви-
ду их идеологической нагруженности попадали под 
критику адептов аналитической философии образо-
вания и не включались в учебные планы.

Начиная с 1980-х гг. роль аналитической тради-
ции в исследовании проблем образования постепен-
но стала снижаться. В большей степени это связано 
с внутренней разрозненностью содержания поздне-
го этапа развития аналитической философии обра-
зования. Среди аналитических философов образо-
вания возникла критика языкового анализа за его 
консерватизм, фокусировку на деталях и неспособ-
ность изучать образование целостно. Стали появ-
ляться новые течения в философии образования, не 
основанные на аналитической традиции, а акцен-
тирующие социокультурные аспекты образования 
(феминистская философия образования, постмодер-
нистское направление философии образования), что 
обусловило переход от аналитической парадигмы к 
гуманитарным, диалоговым направлениям филосо-
фии образования. Однако аналитическая философ-
ская традиция оставалась востребованной в таких 
исследовательских направлениях философии, как 
философия науки, эпистемология, социальная фи-
лософия, философия права и т. д.

Подводя итог, следует отметить, что становле-
ние философии образования происходило в рам-
ках аналитической философской традиции. Истоки 

1Philosophy of education // Stanford encyclopedia of philosophy [Electronic resource]. URL: https://plato.stanford.edu/entries/
education-philosophy/#ProDelFie (date of access: 09.03.2021). 

философии образования, теоретические основы ее 
становления следует усматривать в интеграции об-
разовательного знания с методом логического ана-
лиза языка, употребляемого в практике образования, 
в комплексе идей, направленных на прагматический 
анализ норм функционирования этого языка в об-
разовании. Аналитическая традиция в философии 
образования определила содержательные направ-
ления и векторы ее дальнейшего развития.

Философия образования является перспектив-
ной специализированной областью философского 
знания, которая охватывает большой массив иссле-
дований, посвященных теоретико-методологиче-
ским, аксиологическим основаниям образования, 
однако необходимо подчеркнуть, что содержание 
философии образования как на этапе ее становле-
ния, так и на современной стадии развития весьма 
плюралистично и неоднородно. По мнению совре-
менных отечественных исследователей, «имеющи-
еся разработки в области философии образования 
весьма разнятся в методологическом плане и не-
достаточно ссылаются друг на друга», что приводит 
к некоторым расхождениям в понимании сути обра-
зования и его культурного развития [7, с. 348]. В от-
ечественной традиции существует ряд сложностей, 
связанных с формированием институций филосо-
фии образования, поскольку в советский период ее 
развития мощно институциализировалась и встрои-
лась в общественные отношения именно педагогика, 
а философия образования существовала на уровне  
философско-образовательных дискуссий. Очевидно, 
что, вступив в полосу глубоких трансформаций, со-
временное образование нуждается в основательных 
философских дефинициях, поиске новых исследо-
вательских программ, выявлении теоретико-мето-
дологического инварианта философии образования 
для последующего ее существования в самостоя-
тельных институциональных формах. Специфиче-
скими особенностями философии образования как 
самостоятельной области знания могут выступать 
возможность полилога исследовательских страте-
гий, обмен смыслами, открытость новым пробле-
матизациям, конструктивной академической ком-
муникации, основанной на признании образования 
социокультурной ценностью. 
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РОЛЬ РЕЛИГИИ В ЦИВИЛИЗАЦИОННОЙ ДИНАМИКЕ 
(КОНЦЕПЦИИ А. ТОЙНБИ И С. ХАНТИНГТОНА) 

Я. А. КОРШУНОВА1)

1)Белорусский государственный университет, пр. Независимости, 4, 220030, г. Минск, Беларусь

Рассматривается роль религии в концепциях локальных цивилизаций А. Тойнби и С. Хантингтона. Излагаются 
основные идеи теории А.  Тойнби, где значение религии усиливается в  период распада цивилизаций. Будучи но-
сителем духовного наследия, церковь становится «куколкой», передающей энергию от умирающей цивилизации 
к дочерней. В высших религиях, которые способны обратиться к душе человека, А. Тойнби видит потенциал к до-
стижению единства, направленного на обретение общего блага. В то же время в истории обнаруживается регресс 
высших религий, отошедших от своего первоначального состояния в силу несовершенства человеческой природы. 
Достижение единства станет возможным тогда, когда последователи живых высших религий (христианства, ислама, 
буддизма и индуизма) осознают общность своей истории и откажутся от борьбы между собой. В противоположность 
взглядам А. Тойнби идея о конфликте носителей разных религиозных мировоззрений развита С. Хантингтоном. Он 
считает, что в религиях заключен фактор не объединения, а разделения, поскольку они не только черпают ресурс из 
духовного потенциала человека, но и наделяют всеобъемлющими неповторимыми символами его культурную иден-
тичность и предназначение. Различия в миропонимании и культуре являются фундаментальными, поэтому мирно 
сосуществовать представителям разных цивилизаций будет сложно. Таким образом, если А. Тойнби признает идею 
о создании внутреннего единства человечества на основе религии, то С. Хантингтон в корне ее отрицает и преду-
преждает о грозящих конфликтах на «линиях разлома цивилизаций».

Ключевые слова: религия; цивилизация; концепции локальных цивилизаций; культура; А. Тойнби; С. Хантинг-
тон.

THE ROLE OF RELIGION IN THE CONCEPTS OF A. TOYNBEE 
 AND S. HUNTINGTON: COMMON AND DIFFERENT

Ya. A. KORSHUNOVAа

aBelarusian State University, 4 Niezaliežnasci Avenue, Minsk 220030, Belarus

The article examines the role of religion in the concepts of local civilisations by A. Toynbee and S. Huntington. The main 
ideas of the theory by A. Toynbee, where the significance of religion is enhanced during the period of the collapse of civi-
lisations, are presented. As a bearer of the spiritual heritage, the church becomes a «chrysalis» that transfers energy from 
a dying civilisation to a daughter one. In the highest religions, which are able to appeal to the human soul, A. Toynbee sees 
the potential for achieving universal human unity aimed at achieving the common good. At the same time, history reveals 
a regression of the highest religions that have departed from their original state due to the imperfection of human nature. 
Achievement of unity will be possible when the followers of living higher religions (Christianity, Islam, Buddhism and Hindu-
ism) realise the commonality of their history and abandon the struggle among themselves. In contrast, the idea of   a conflict 
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between carriers of different religious worldviews was developed by S. Huntington. He sees in religions a factor not of unifi-
cation, but of division, since they not only draw resources from the spiritual potential of a person, but also endow his cultural 
identity and his mission with comprehensive unique symbols. Differences in world outlook and culture are fundamental, 
which makes the possibility of peaceful coexistence of representatives of different civilisations difficult to realise. In this 
way, if A. Toynbee recognises the idea of   creating the inner unity of mankind on the basis of religion, then S. Huntington 
fundamentally denies it and asserts about impending conflicts on the «fault lines of civilisations».

Keywords: religion; civilisation; concepts of local civilisations; culture; A. Toynbee; S. Huntington.

Введение

Одним из существенных факторов, составляю-
щих уникальность того или иного сообщества, вы-
ступает религия. Она задает основу идентичности, 
поскольку формирует всеобъемлющие программы 
миропонимания и действия, которые пронизыва-
ют все сферы индивидуальной и социальной жиз-
ни. По мнению представителей цивилизационного 
подхода А. Тойнби и С. Хантингтона, религия имеет 
особое значение в процессе исторического развития. 

А. Тойнби – английский историк, автор фунда-
ментального труда «Постижение истории». Различ-
ные аспекты его цивилизационной концепции ши-
роко изучались зарубежными и отечественными 
исследователями, в частности российскими учеными 
Е. А. Косминским [1], Г. Д. Чесноковым [2], О. В. Во-
робьевой [3] и др. В академических кругах идеи 
А. Тойнби о роли религии вызывали как одобрение, 
так и критику. Ученый видит потенциал религий в их 
духовном опыте, который формирует и утверждает 
общечеловеческие идеалы, однако сама религиоз-
ная позиция мыслителя оказалась непоследователь-
ной и внутренне противоречивой. Так, О. В. Воро-
бьева отмечает, что для исследователей наследия 
А. Тойнби сложность создавало то, что в первых то-
мах «Постижения истории» автор сообщает о том, 
что церковь играет вторичную роль и представлена 
как «куколка», которая заключает в себе часть духов-
ного наследия гибнущей цивилизации и передает 
его дочерней, но начиная с VII тома книги А. Тойн-
би указывает на то, что именно церкви становятся 
целью человеческой истории [3]. 

Религия в качестве основы цивилизации также 
рассматривается в работе «Столкновение цивили-
заций» американского политолога С. Хантингто-
на. Его идеи привлекли внимание многих ученых, 
в том числе Дж. Пила [4], М. Эллиота [5], А. П. На-
заретяна [6] и др. Теория столкновения цивили-
заций была весьма неоднозначно воспринята на-
учным сообществом и вызвала многочисленные 
дискуссии. Например, К. С. Григорьева отмечает, 
что данная концепция С. Хантингтона подверга-
лась сомнениям как с точки зрения содержания, 
так и критиковалась относительно несовершенств 
методологического характера: в качестве недостат-
ков выделялись абсолютизация роли религиозного 
фундаментализма, уменьшение значения внутри-

цивилизационных конфликтов и социально-эконо-
мических факторов, отмечалась спекулятивность 
концепции и т. д. Также в результате эмпирических 
исследований тезисы С. Хантингтона часто не под-
тверждались [7, с. 190–191]. 

Объектом исследования настоящей статьи высту-
пает религия, предметом – роль религии в цивилиза-
ционной динамике согласно концепциям А. Тойнби 
и С. Хантингтона. Цель статьи – определить разли-
чие трактовок значения религии в контексте циви-
лизационных концепций А. Тойнби и С. Хантингто-
на. Для реализации данной цели необходимо решить 
следующие задачи:

• выделить основные положения цивилизацион-
ных теорий А. Тойнби и С. Хантингтона;

• выявить значение религии в цивилизацион-
ной динамике, представленной в работах А. Тойн-
би и С. Хантингтона;

• осуществить компаративный анализ роли рели-
гии в концепциях А. Тойнби и С. Хантингтона.

В качестве локальных цивилизаций А. Тойнби 
в «Постижении истории» понимает замкнутые общ-
ности, которые классифицируются по признакам ре-
лигии и территории, в результате чего можно выде-
лить 21 цивилизацию [8, с. 82–86]. В процессе своего 
развития каждая цивилизация проходит стадии ге-
незиса, роста, надлома и распада. Генезис цивили-
зации зависит от прогресса культуры и формирова-
ния нового типа религии, а динамика цивилизации 
происходит под влиянием ряда механизмов, основ-
ным из которых является «вызов-и-ответ», обозна-
чающий такую ситуацию в развитии цивилизации, 
когда сложившиеся обстоятельства становятся для 
общества проблемой, и его дальнейшая судьба зави-
сит от того, насколько решение данной проблемы – 
ответ – соответствовало этому вызову [8, с. 113–149]. 

По мере приближения цивилизации к стадиям 
надлома и распада ее связь с религией усиливается. 
Наиболее существенное значение религия приобре-
тает в период распада, который является результа-
том неудачных ответов цивилизации на один и тот 
же вызов. Таким образом, общество разделяется 
на следующие части: «...доминирующее меньшин-
ство, внутренний и внешний пролетариат» [8, с. 348]. 
Распад общества, по мнению А. Тойнби, приводит 
к расколу и в душах людей, затрагивая «поведение,  
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чувства, жизнь в целом» [8, с. 370]. Мыслитель гово-
рит о возможных путях выхода цивилизации из со-
стояния кризиса, которые могут быть представлены 
в четырех вариантах: архаизм, футуризм, отреше-
ние и преображение. 

Архаизм направлен на возвращение некото-
рых форм прошлого и прослеживается в институ-
тах, идеях, искусстве, языке, литературе и религии  
[8, с. 428–440]. Природа архаизма противоречива, 
поскольку попытка вернуться к прошлому приводит 
либо к отказу от настоящего, либо к возрождению 
прошлого в настоящем, что искажает это прошлое 
«до неузнаваемости» [8, с. 440]. Футуризм также по-
рывает с настоящим в попытке поиска новых путей 
и обнаруживается в манерах, институтах, светской 
культуре и религии [8, с. 440–451]. Футуризм, как 
и архаизм, обречен на поражение, поскольку «в его 
примитивной обнаженности представляет собой со-
циальную форму крайнего отчаяния. <…> …Не толь-
ко психологически менее естественен, чем архаизм, 
но и более труден для реализации» [8, с. 447]. Для 
архаизма и футуризма религия не является ключе-
вым фактором и представляет собой лишь один из 
составляющих их элементов. Отрешение заключа-
ется в отрицании жизни, уходе от мира и аскетиз-
ме, однако недостаток этого пути исходит из его же 
преимущества: «совершенное отрешение вычерки-
вает жалость, а значит, и любовь столь же решитель-
но, как оно вычеркивает дурные страсти» [8, с. 454]. 
Тем самым отрешение по сути своей бессердечно, 
оно лишает не только пагубных желаний, но и люб-
ви и сострадания, что закрывает путь к достижению 
подлинной истины. По этой же причине оптималь-
ным вариантом выхода цивилизации из состояния 
кризиса А. Тойнби считает преображение, где рели-
гия приобретает особое значение, поскольку способ-
ствует духовному перерождению каждого человека 
и затрагивает не только его ум, но и сердце и душу. 
Сущность преображения являет собой тайну, кото-
рая скрывается в общем для божественной и чело-
веческой природы свойстве – Любви [8, с. 461]. В от-
личие от отрешения, преображение подразумевает 
возвращение в мир после ухода из него, а его ко-
нечной целью выступает достижение «Царствия Бо-
жия» [8, с. 462].

Основываясь на представлении об определяющей 
роли духовной сферы для цивилизации, А. Тойнби 
выделяет религию в качестве средства, позволяюще-
го человеку реализовывать стремление к возвышен-
ным идеалам. С. С. Бойчук отмечает, что А. Тойнби 
разграничивает три типа религии – ранние формы 
религии, высшие религии, вторичные высшие ре-
лигии, – причем высшие религии утверждают прио-
ритет индивидуального, поскольку они воплощают 
возможность непосредственного общения индивида 
с трансцендентной реальностью, в то время как ран-
ние формы религии предполагают коллективизм как 

опосредованный контакт человека с трансцендент-
ной реальностью «через принадлежность к опре-
деленной общности в качестве ее полноправного 
члена» [9]. Вторичные высшие религии создаются 
«внутренним пролетариатом живых незападных 
цивилизаций», которые оказались частью процес-
са «всемирной экспансии западной цивилизации», 
однако они вряд ли способны заменить живые выс-
шие религии, поскольку уступают им в силе своего 
потенциала [8, с. 540–541]. В качестве живых выс-
ших религий А. Тойнби выделяет христианство, ис-
лам, буддизм и индуизм [8, с. 541]. Высшие религии 
универсальны, поскольку могут существовать в от-
рыве от цивилизации, в то время как ранние формы 
религии, напротив, интегрированы в культуры, в ко-
торых они возникли, отчего совпадают «с географи-
ческими границами регионов и государств» и явля-
ются замкнутыми и локальными [9].

Высшие религии в своем институциональном  
аспекте представляют собой отдельные специ-
фические системы – вселенские / универсальные 
церкви, к которым восходит каждая цивилизация:  
«...западная и православно-христианская цивилиза-
ции с ветвью православного христианства в России 
через христианскую церковь восходят к эллинисти-
ческой цивилизации; дальневосточная цивили-
зация и ее ветвь в Корее и Японии через махаяну 
связаны с древнекитайской цивилизацией; инду-
истская цивилизация связана через индуизм с инд-
ской, а иранская и арабская – через ислам с древне-
сирийской» [8, с. 530]. Вселенские / универсальные 
церкви рождаются в результате надлома и распа-
да цивилизаций второго поколения с целью сохра-
нить духовное наследие и передать его новому об-
ществу. Рассматривая динамику развития истории 
цивилизаций и вселенских церквей, А. Тойнби гово-
рит о том, что «ответ откроется в истине, согласно 
которой Религия – это духовная деятельность, а ду-
ховный прогресс подчинен “закону”, который вы-
ражен в словах: “Ибо Господь кого любит, того нака-
зывает; бьет же всякого сына, которого принимает” 
(Евр. 12, 6; Притч. 3, 12)» [8, с. 535]. Иными словами, 
именно в период кризиса наступает момент, когда 
человек, пытаясь обрести спасение и найти выход 
из наступившей катастрофы, обращается в поисках 
освобождения от страданий к Богу.

Сама история цивилизаций, как считает А. Тойн-
би, насчитывает три поколения – от примитивных 
цивилизаций первого поколения к более развитым 
и сложным цивилизациям второго поколения, ког-
да зародились вселенские церкви, и до современных 
цивилизаций третьего поколения, сформированных 
на основе этих церквей. Возможность возникнове-
ния цивилизации третьего поколения из цивилиза-
ции второго реализуется благодаря специфической 
именно для этого перехода роли Вселенской церк-
ви как «куколки» [8, с. 533–534]. Именно религия, по 
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мнению А. Тойнби, хранит в себе особую энергию 
и обладает достаточной силой для того, чтобы стать 
основой для зарождения нового общества. Однако 
мыслитель отмечает, что при переходе от цивили-
зации первого поколения ко второму этот механизм 
не работает: «Подобные феномены не встречают- 
ся ни в шумерской, ни в минойской, ни в египетской, 
ни в андской, ни в майянской цивилизациях. Здесь 
можно также заметить попутно, что Новый Свет не 
родил ни одной высшей религии, какой бы период 
истории мы ни взяли» [8, с. 534].

Особое внимание А. Тойнби уделяет рассмо-
трению высших религий, поскольку в них он ви-
дит бóльшие возможности прийти к духовной 
интеграции и утверждает, что в сравнении с раз-
нообразной и повторяющейся историей цивилиза-
ций история религий выглядит «цельной и едино-
направленной», и поэтому высшие религии имеют 
больше общего, «чем современные им цивилиза-
ции» [8, с. 536]. Например, каждая высшая религия 
имеет «взгляд на Бога как на Господа человеческо-
го… <…> Бога стали носить в сердце, что явилось 
неизбежным следствием нового взгляда на отно-
шения между людьми» [8, c. 536]. С одной стороны, 
А. Тойнби подчеркивает «новое понимание при-
роды божественного» в высших религиях, а с дру-
гой – отмечает, что образ Бога утверждается как 
идеал образа человека и общества. В связи с этим 
ученый высказывает мысль о том, что «если бы по-
следователи живых высших религий признали об-
щее происхождение… они могли бы обрести…» сво-
боду и «отказаться от борьбы между собой, чтобы  
двигаться вместе к единой цели. <…> Тогда высшие 
религии перестали бы играть роль камня преткнове-
ния, но стали бы закономерным дополнением к тому 
многообразию, которое существует в природе чело-
веческой психологии» [8, с. 539]. Однако идея о един-
стве представляется скорее идеалом, поскольку дей-
ствительная история показывает регресс высших 
религий, причиной которого выступает «первород-
ный грех» – несовершенство природы человека и об-
щества [8, с. 547]. Каждый человек постигает при-
роду божественного своеобразно, исходя из своего 
внутреннего опыта и тех способностей, какими «на-
делил его Творец» [8, с. 539]. Соответственно, изна-
чальное понимание религии не может неизменно 
сохраняться в ходе истории. Оно неизбежно транс-
формировалось в силу переосмысления, а последо-
вали религии отступили от первоначальных канонов 
и идеалов, что отмечается ученым на примерах хри-
стианства, махаяны, индуизма и ислама.  

В то же время А. Тойнби полагает, что «вся духов-
ная реальность, а значит, и все духовные ценности 
сосредоточены в людях»: «Каждый добрый человек 
чувствует, что, согласно Божией воле, он должен упо-
требить свою жизнь во благо других людей, причем 
не только близких ему людей, но и тех, кто отделен 

от него Временем и Пространством» [8, с. 551–552]. 
В связи с этим люди должны бороться с несовершен-
ствами своей природы и осознать, что их долгом яв-
ляется установление лучшего закона «земной жизни 
в несовершенном мире», а также стремиться к духов-
ному росту, поскольку материальный прогресс за-
висит от него [8, с. 552]. Значение религии здесь со-
стоит в том, что именно она как основной источник 
духовных ценностей в силах обратиться к душе че-
ловека и побудить ее начать движение к всеобщему 
благу. Вследствие данного обращения будет опреде-
лен прогресс земной жизни всего человечества, и та-
кое «мирное завоевание религий» значит в истории 
«значительно больше, чем все, что знала история до 
их появления» [8, с. 552]. Таким образом, А. Тойнби, 
с одной стороны, настаивает на плюралистичности 
мира, уникальности каждой цивилизации и ее исто-
рии, а с другой – утверждает идею о возможности 
общечеловеческого единства на основе духовного 
опыта, содержащегося в религиях. 

По мнению А. Тойнби, высшие религии обеспечи-
вают культурную преемственность между цивилиза-
циями, а в случае возврата высших религий к их пер-
воначальному состоянию могут преодолеть преграды 
локальных цивилизаций и привести человечество 
к духовному единству. Тем самым рели гиозная при-
надлежность способна объединить людей, когда они 
потеряли опору в виде привычных культурных алго-
ритмов и социальных институтов. Теория А. Тойнби 
подтверждает тезис о том, что религия дает людям 
чувство глубинной общности. Однако религиозные 
различия могут становиться источником разногла-
сий, которые сложно разрешить либо свести к ком-
промиссу, поскольку религиозная общность – это 
группа только единоверцев, отделенных своим сим-
волом веры от последователей других религий. Эта 
идея развита в теории столкновения цивилизаций 
С. Хантингтона, основополагающим концептом ко-
торой выступает цивилизация, представляющая со-
бой «наивысшую культурную общность и самый ши-
рокий уровень культурной идентификации» [10, с. 51]. 

На основе анализа результатов предшествующих 
исследователей С. Хантингтон выделяет следующие 
цивилизации: синскую (китайскую), японскую, ин-
дуистскую, исламскую, православную и западную. 
Также он признает возможность существования 
латиноамериканской и африканской цивилизаций 
[10, с. 54–59]. Ученый полагает, что цивилизации, 
проходя в своем развитии стадии конфликтов, един-
ства и распада, динамичны и эволюционируют. Ци-
вилизации очень сильно отличаются друг от друга, 
что очевидно на уровне как объективных элементов 
(языка, истории, обычаев, социальных институтов), 
так и субъективных (самоидентификации) [10, с. 51]. 
Самые принципиальные различия касаются сферы 
религии: С. Хантингтон на первое место ставит спец-
ифическое в религиях, их уникальные идеи, прида-
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ющие своеобразие представлениям и образу жизни 
их последователей. Ученый определяет религию как 
основу цивилизации (один из главных из составля-
ющих ее элементов), поскольку «основные циви-
лизации в человеческой истории в огромной мере 
отождествлялись с великими религиями мира» [10, 
с. 49]. В качестве религий, породивших великие ци-
вилизации, С. Хантингтон выделяет христианство, 
ислам, индуизм и конфуцианство, а также обраща-
ет внимание на то, что буддизм, «являясь одной из 
главных религий, не стал базой ни для одной из ос-
новных цивилизаций», поскольку слишком рано 
разделился на два течения и не выжил на той тер-
ритории, где зародился, а в новых обществах был 
адаптирован и ассимилирован в той или иной сте-
пени [10, с. 60]. 

Религия исчерпывающе предлагает принципы 
миропонимания и деятельности, но в формах той 
культуры, в которой она складывается. Каждая ре-
лигия самодостаточна и уникальна, отчего разли-
чия, обусловленные ею, являются фундаменталь-
ными, гораздо более существенными, чем языковая 
или этническая принадлежность: «Коренные разли-
чия между группами людей заключаются в их цен-
ностях, верованиях, традициях и социальных инсти-
тутах…» [10, с. 50]. 

С. Хантингтон не придерживается идеи о воз-
можности создания универсальной цивилизации 
и универсальной религии, поскольку спорным и не-

однозначным является понятие универсальной ци-
вилизации, а ее концепция не обладает логикой вну-
тренней необходимости. Мыслитель утверждает, что, 
напротив, происходит усиление религиозного само-
сознания и различий между религиями, при этом 
значительно увеличилось число сторонников запад-
ного христианства («путем обращения привержен-
цев других религий») и ислама («за счет как обраще-
ния, так и воспроизводства») [10, с. 90]. 

В возрождении религий в современном мире 
ученый видит потенциальный источник масштаб-
ных конфликтов, который возможен на линиях 
разлома «между народами различной культурной 
идентификации» [10, с. 24]. Форма индивидуально-
го внутреннего опыта, сформированного религией, 
специфична. Она существенным образом транс-
формирует человека, что, по С. Хантингтону, яв-
ляется преградой для создания общего смыслово-
го пространства, которое могло бы стать основой 
для сверхчеловеческого единства. В современном 
мире конфликты представителей разных цивили-
заций имеют место, однако в то же время есть при-
меры и их бесконфликтного взаимодействия и со-
существования. В силу этого можно отметить, что 
С. Хантингтон предвидел некоторые тенденции 
общественного развития, что делает его идеи по-
прежнему популярными, однако прогноз ученого 
пока остается открытым и предполагает дальней-
шее исследование.

Заключение

В качестве значимого фактора формирования 
и динамики цивилизаций А. Тойнби и С. Хантинг-
тон видят религию, которая определяет систему 
взглядов и поведения индивида и общества. Кон-
солидирующая функция до сих пор является одной 
из основополагающих функций религии, что мо-
жет приводить как к диалогу между последовате-
лями разных религий, так и к конфликтам между 
ними. Относительно роли религии в цивилиза цион-
ной динамике представления А. Тойнби и С. Хан-
тингтона существенно различаются, что объясняется 
особенностями мировоззрения и теорий мыслите-

лей. А. Тойнби, исходя из общего в высших религиях 
и их большом духовном потенциале, признает воз-
можность сверхисторического единства человече-
ства, которое стремится к достижению общей цели. 
С. Хантингтон, напротив, акцентирует внимание на 
различиях религий и их специфике, поэтому он по-
лагает, что идея о каком-либо цивилизационном 
единстве человечества не имеет оснований: разли-
чия между религиями, формирующими цивилиза-
ции, настолько сильны, что не являются преодоли-
мыми и содержат в себе причину для масштабных 
конфликтов в будущем. 
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УДК 322+261.6

ГЛОБАЛИЗМ И АНТИГЛОБАЛИЗМ  
В СОВРЕМЕННОМ ПРАВОСЛАВНОМ ДИСКУРСЕ

А. В. ГРИДЧИН 1)

1)Белорусский государственный университет, пр. Независимости, 4, 220030, г. Минск, Беларусь

Анализируется историческая ретроспектива глобалистских тенденций в христианстве. Исследуются такие поня-
тия и феномены, как «глобализм», «антиглобализм», «альтерглобализм» и их рецепция в современном христианском 
богословии. В связи с этим осуществляется разграничение христианских конфессий касательно теории и практики 
глобализации. В качестве примера в контексте цивилизационного подхода приводится концепция А.  Тойнби о про-
тивостоянии глобалистов (иродиан) и антиглобалистов (зелотов). Обращается внимание на отношение к этнической 
идентичности в христианской теологии и каноническом праве, анализируется понятие «этнофилетизм» как прояв-
ление глобалистской идеологии, а также характеризуется антиглобалистский дискурс в рамках традиционалистских 
и фундаменталистских течений в современном православии. Рассматривается концепция русского мира с точки зре-
ния идеологии альтернативного глобализма. 

Ключевые слова: глобализм; антиглобализм; альтерглобализм; фундаментализм; традиционализм; иродиан-
ство; зелотизм; цивилизационный подход; русский мир.

GLOBALISM AND ANTI-GLOBALISM  
IN MODERN ORTHODOX DISCOURSE

A. V. GRIDCHIN  a

aBelarusian State University, 4 Niezaliežnasci Avenue, Minsk 220030, Belarus

The article examines the concepts of «globalism», «antiglobalism», «alterglobalism» and their reflection in modern Chris-
tianity. The views on the concept of ethnic identity in Christian theology and canon law are considered. The historical ret-
rospective of globalist tendencies in Christianity is analysed. A distinction is made between Christian confessions based on 
their assessments of the theory and practice of globalisation. The concept of «ethnophyletism» is analysed as a manifestation 
of globalist ideology in modern Orthodoxy. The anti-globalist discourse is characterised within the framework of traditiona-
list and fundamentalist trends in modern Orthodoxy. The concept of the Russian world is analysed from the point of view of 
the ideology of alternative globalism.

Keywords: globalism; antiglobalism; alterglobalism; fundamentalism; traditionalism; herodianism; zealotism; civilisa-
tional approach; Russian world.
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Введение

1Здесь и далее курсив наш. – А. Г.

Рассматривая концепции глобализма и антигло-
бализма в современном православии, следует отме-
тить, что идеологическая программа большинства 
традиционалистских и фундаменталистских рели-
гиозных движений во всех мировых конфессиях ба-
зируется именно на критике консьюмеризма, глоба-
лизации, либерализма и плюрализма как ключевых 

принципов глобальной культуры. Более того, имен-
но усиление глобализационных процессов с акценту-
ацией на аспектах либерального мировоззрения стало 
фактором нарастания традиционалистских и фунда-
менталистских тенденций в религиозной среде. В на-
стоящей статье рассмотрены критические концепции 
и подходы современного православия к глобализму.

Материалы и методы исследования

Методология работы заключается в примене-
нии принципов детерминизма, междисциплинар-
ного подхода. Исследование темы предполагает 

использование методов формализации, обобще-
ния, классификации, систематизации, экстрапо-
ляции.

Результаты и их обсуждение

Анализируя взгляды на глобализацию и глобализм 
в современном христианском дискурсе, стоит подчер-
кнуть, что христианское вероучение базируется на 
идее универсализма и космополитизма. В основе док-
тринальных положений о соборности, универсаль-
ности христианства лежит существующий в рамках 
Римской империи космополитизм. Римская импе-
рия рассматривала себя как универсум (вселенная) 
или ойкумену (обитаемая земля), сама империя вос-
принималась как образование глобального масштаба, 
которое охватывает множество населенных террито-
рий. В Римской империи сформировался особый тип 
космополитизма: под влиянием римской ассимиля-
торской политики постепенно нивелировались этно-
культурные границы, происходило смешение рели-
гий, в результате в римских провинциях многие люди 
перешли на латинский язык, приняли римский образ 
жизни и стали ассоциировать себя с империей, а не 
с конкретным регионом или этносом.

Тенденции к стиранию этнических, культурных 
различий между людьми и признание их менее при-
оритетными в сотериологическом вопросе, а так-
же культивация идеала христианина-космополита 
просматриваются в Евангелии. Так, апостол Павел 
учит, что в Церкви, в среде христиан недопустимо 
делить людей по этническому признаку, посколь-
ку во Христе нет различия между иудеем и эллином1 
(Рим. 10:12), нет ни эллина, ни иудея... варвара, скифа, 
раба, свободного (Кол. 3:11), нет уже иудея, ни языч-
ника; нет раба, ни свободного; нет мужеского пола, 
ни женского (Гал. 3:28).

 Христианство, став государственной религией 
Римской империи, заимствовало основные посту-
латы римского имперского космополитизма, кото-
рые воплотились в идее христианского мира. Эта 
идея призвана сплотить человечество в единую Все-
ленскую Церковь, которая, в свою очередь, будет 
подконтрольна светской власти и непосредственно 
императору. Таким образом, первичный импульс 

глобализация получила именно с  распростране-
нием христианства, что выразилось в построении 
Царствия Небесного на земле, всеохватности хри-
стианского мессианизма, абсолютизации христиан-
ской ойкумены, понимании истории мира как хрис-
тианской истории.

Следует уточнить, что между понятиями «глоба-
лизм» и «глобализация» существует значительное 
различие. Принято считать, что первым их диффе-
ренцировал У. Бек. По его мнению, глобализм – это 
проводимая западными странами неолиберальная 
политика господства над мировым рынком, други-
ми словами – победа мирового капитала над инте-
ресами отдельного государства, тогда как глобализа-
ция – это закономерный, естественно-исторический 
процесс, отражающий тенденцию человечества 
к интеграции и осознаванию себя как единого це-
лого. Последнее, с одной стороны, подразумевает, 
что каждый отдельный народ должен четко опреде-
лять культурные границы как реакцию на экспансию 
западного глобализма, а с другой – представлять че-
ловечество как единый социально-культурный об-
раз, включающий в себя все многообразие культур-
но-цивилизационных особенностей. В связи с этим 
целесообразно рассматривать понятие глобализма 
как «глобализации наоборот» [1, с. 27]. 

Так, в философском энциклопедическом словаре 
глобализм рассматривается (фактически отождест-
вляясь по смыслу с понятием «глобализация») в ка-
честве «понятия, определяющего сущность совре-
менного этапа развития человеческой цивилизации 
и возникающего в ходе данного развития проблем, 
одинаково актуальных для всего человечества, а так-
же как направление научного, политического, фи-
лософского мышления, отражающее способность 
к восприятию глобальных проблем» [2, c. 127]. 

В контексте глобализма выделяются следующие 
проблемы: «1) те, которые затрагивают интересы 
всего человечества и его будущее; 2) те, которые  
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приобретают всемирный характер, становясь объек-
тивными факторами развития общества в масшта-
бах планеты; 3) те, нерешенность которых создает 
угрозу для человечества; 4) те, которые невозмож-
но разрешить в местных или региональных рамках, 
которые требуют для своего разрешения объединен-
ных усилий всего человечества» [2, с. 127]. Многие 
из таких проблем невозможно разрешить в местных 
или региональных рамках, поэтому требуются объ-
единенные усилия всего человечества.

Идеология современного глобализма, будучи со-
ставляющей частью западного либерального миро-
воззрения, выступает за ликвидацию деления че-
ловечества на народы и цивилизации. По мнению 
глобалистов, этнокультурное разнообразие – это 
анахронизм, который необходимо ликвидировать, 
так как он является неоправданным, исторически 
нецелесообразным. Согласно глобалистской идео-
логии дальнейшее историческое развитие челове-
чества непременно должно сопровождаться стира-
нием этнических, культурных и цивилизационных 
различий между людьми, что в итоге будет способ-
ствовать образованию единого планетарного чело-
вечества с общим языком и культурой. 

Прообразом глобальной культуры должна стать 
культура современного Запада. Поскольку, несмо-
тря на секуляризацию, западная культура остается 
в своем основании христианской, то идея глобализ-
ма фактически базируется на христианских универ-
сальных ценностях, христианском космополитизме.

Все современные христианские конфессии в той 
или иной мере находятся под влиянием глобализа-
ционных процессов. Это объективная реальность, 
которая не зависит от желания или нежелания самих 
церквей, духовенства и мирян. Однако в то же вре-
мя наблюдаются разногласия между конфессиями 
в их оценках глобализационных процессов и идео-
логии глобализма. Можно выделить как минимум 
два типа христианских организаций в их отноше-
нии к глобализации:

 • антиглобализационные, которые в целях про-
тиводействия глобализации актуализируют этни-
ческое самосознание. В подавляющем большинстве 
они представлены православными национальными 
церквями; 

 • проглобализационные, поддерживающие уни-
версалистские, космополитические идеалы и рас-
ценивающие их как возвращение к раннему хри-
стианству или апостольской чистоте веры. Данную 
идеологию разделяют римско-католическая кон-
фессия и многие протестантские церкви.

Так, они, проповедуя вселенское христианское 
братство, являются приверженцами постмодернист-
ской глобальной культуры, поддерживают процессы 
вестернизации и американизации остального мира 
и считают безальтернативными западные модели 

2Здесь и далее перевод наш. – А. Г.

экономики, политики, культуры. Подобные тенден-
ции характерны для протестантских церквей США, 
в основе которых лежит универсальность и детер-
риторизация. Именно универсализм и отсутствие 
этнических рамок делают такие конфессии крайне 
пластичными и позволяют им распространять свое 
вероучение на любую этническую и культурную по-
чву (например, успешно расширять влияние проте-
стантских течений на постсоветском пространстве). 
Таким образом, протестантские вероучения универ-
сальны, поскольку являются наднациональными, 
вненациональными, космополитическими, поддер-
живают либеральные ценности и носят глобальный 
характер. Ставка глобальной протестантской идео-
логии на массовую культуру, молодежную субкуль-
туру, чрезвычайная чувствительность и гибкость, 
эмоциональность позволяет за минимальный срок 
привлечь максимальное количество людей. Приме-
ром тому является теология процветания, которая 
акцентирует внимание на материальном благопо-
лучии и бытовой устроенности своих сторонников, 
что делает харизматический протестантизм одним 
из наиболее динамично развивающихся на данный 
момент христианских течений. 

Ниже рассмотрены конкретные проявления гло-
балистского и антиглобалистского дискурса, прису-
щие современному православию. Одним из главных 
постулатов православного глобализма выступает не-
приятие этнофилетизма, под которым понимается 
привнесение в православие этнических элементов, 
отстаивание этнонациональных чувств, этнона-
ционального суверенитета. Отправной точкой за-
рождения этнофилетизма считается движение за 
церковную независимость Болгарии от Константи-
нопольского патриархата, которое достигло своей 
кульминации в 1872 г. и получило название грече-
ско-болгарской схизмы. На Соборе в Константино-
поле в этом же году было принято следующее по-
становление: «Приемлющих филетизм и дерзающих 
основывать на нем племенные сборища, мы провоз-
глашаем, согласно священным канонам, чуждыми еди-
ной святой, кафолической и апостольской церкви или, 
что тоже, схизматиками»2. Русская православная 
церковь, которая в синодальный период находилась 
под контролем государства, во многом принимала 
решения под влиянием политического фактора, а не 
с опорой на каноническое право, негласно поддер-
жала болгарскую автокефалию [3].

Стоит отметить, что этнофилетизм, как и борь-
ба с ним, всегда носили подчеркнуто политический 
характер. Так, с одной стороны, в Румынской, Серб-
ской и Русской православных церквях ориентация 
на идеологические нужды государства и поддержка 
патриотизма (национализма) имманентно подразу-
мевается и никаким образом не расценивается как 
проявление этнофилетизма. С другой стороны, эти 
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церкви старательно противодействуют распростра-
нению этнофилетизма среди поместных православ-
ных общин и ориентируют отдельные группы ду-
ховенства и мирян на собственную национальную 
сферу, на государственный суверенитет. Например, 
движения за автокефалию в Македонии или на Укра-
ине расцениваются как грех этнофилетизма. В связи 
с этим понятие этнофилетизма часто приобретает 
политическое и геополитическое звучание. 

В результате глобализации наряду со стира нием 
границ возникает тенденция к их укреплению. В со-
временном глобализирующемся мире этнические 
диаспоры консолидируются вокруг общности рели-
гии, что приводит к исчезновению различий меж-
ду нацио нальными и конфессиональными призна-
ками. С возрастанием давления глобализационных 
процессов на религиозные общины усиливаются 
реакции в виде распространения антиглобализа-
ционных идей. В «Большой актуальной политиче-
ской энциклопедии» антиглобализм определяется 
как «политическое движение, направленное против 
той модели глобализации экономики, которую про-
водит в своих интересах крупный мировой капитал» 
[4, c. 10]. Эта модель базируется на гегемонии транс-
национальных корпораций, экономической полити-
ке неолиберализма и торгово-правительственных 
организаций (Международный валютный фонд, Все-
мирный банк, Всемирная торговая организация), что 
приводит к углублению социально-экономического, 
политического и культурного неравенства. 

В современном православном (как и в любом дру-
гом христианском) традиционализме можно выде-
лить три основных идеологических направления:

 • антимодернистское (направлено на борьбу 
с  влиянием секуляризма, с  модернизацией норм 
и практик религиозной традиции);

 • антиэкуменическое (ориентировано на борь-
бу с экуменизмом, который в случае православного 
традиционализма воспринимается как негативное 
явление, ведь побуждает к размыванию представле-
ний об ортодоксии, стойкость самого вероучения). 
Оба этих направления актуализировались в начале 
ХХ в. во времена активного проникновения модер-
нистской идеологии в православной традиции; 

 • антиглобалистское (содействует борьбе против 
глобализма в конце ХХ в.). 

Таким образом, обозначенные основные идеоло-
гические направления могут быть представлены как 
три этапа формирования идеологии православного 
традиционализма: антимодернистский, антиэку-
менический и антиглобалистский. Сегодня именно 
антиглобалистский сегмент православного тради-
ционализма нужно признать наиболее влиятель-
ным, поскольку в ХХІ в. критика глобализма ста-
ла лейтмотивом риторики традиционалистов. Для 
них важное значение имеет эсхатологическое тол-
кование процесса мировой глобализации. По мне-
нию исследователя К. Н. Костюка, зарождение ан-

тиглобалистского дискурса в православном мире 
произошло в 1990-х гг. в среде радикальных групп 
Греческой православной церкви, его центром стал 
Афон. Первоначально греческие традиционалисты 
наделили свою антиглобалистскую концепцию эс-
хатологическими мотивами, создав интерпрета-
цию глобализации как царства антихриста. Фунда-
ментом будущего царства антихриста, по мнению 
традиционалистских и фундаменталистских кру-
гов в Греческой православной церкви, выступили 
транснациональные платежные системы, электрон-
ные инструменты сбора, обработки и хранения дан-
ных, а также надгосударственные политические ор-
ганизации (ООН, ЕС) [5, с. 44]. 

Последовательная системная критика греческих 
традиционалистов-антиглобалистов, выступающих 
против глобализма, во многом опирается на прин-
ципы православного вероучения. Так, они утверж-
дают, что знак антихриста (666) наносят (или будут 
наносить) людям в виде штрих-кода. Три пары па-
раллельных и равновеликих линий, находящихся 
в начале, середине и в конце кода, имеют значение 
шестерки, а следовательно, каждый код, содержа-
щий указанные парные линии, несет в себе «число 
зверя» – 666 [6, с. 129]. 

При этом следует отметить, что идеология право-
славного антиглобализма с момента своего зарож-
дения вышла далеко за пределы греческого право-
славия и проникла в другие православные общины 
с помощью переводной литературы, а также интер-
нета (несмотря на острую критику этих средств как 
символов глобализма). Такая литература активно 
распространялась по территории Балканского по-
луострова, а в конце 1990-х гг. ее влия ние было от-
мечено и в церковной среде русского православия.

Характерной особенностью антиглобалист-
ских движений в православных странах является 
их ориентация на греческие и русские идеологиче-
ские модели. Основное влияние на процесс распро-
странения антиглобалистских концепций оказыва-
ют греческие фундаменталисты. Распространение 
данных концепций в православных церквях болгар-
ской, румынской, сербской и грузинской автокефа-
лий свидетельствует о существовании оригиналь-
ной субкультуры, объединенной приверженностью 
к идеологии религиозного фундаментализма.

Рассматривая христианский глобализм и анти-
глобализм с точки зрения цивилизационного дис-
курса, стоит отметить, что концепцию, отражающую 
проблему противостояния глобалистов и антиглоба-
листов, разработал еще А. Тойнби, выделив две мо-
дели противостояния цивилизаций:

 • зелотизм (предусматривает изоляционизм, 
автаркию, сохранение культурной самодостаточ-
ности при перспективе поражения от более силь-
ной цивилизации). А. Тойнби пишет: «Зелот» – это 
человек, ищущий в известном спасение от неизвест-
ного, и если он участвует в битве с противником,  
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превосходящим его в тактике и пользующимся гроз-
ным новомодным оружием, он отвечает тем, что 
с  особым тщанием и  скрупулезностью применяет 
свое традиционное военное искусство. Собственно, 
«зелотизм» может быть описан как архаизм, вы-
званный к жизни давлением извне, его наиболее за-
метные представители в  современном исламском 
мире – это пуританской направленности [7, с. 211]. 
Таким образом, зелотизм ХІХ–ХХ вв. имеет многие 
черты антиглобализма ХХІ в.

 • иродианство, или иродизм (является импор-
том технологий, социально-политических институ-
тов и мировоззренческих постулатов с других циви-
лизаций, фактически – аналог идеологии западного 
глобализма). Итак, «иродианин» – это человек, дей-
ствующий по принципу, что самый эффективный 
путь уберечься от неизвестного – это овладеть его 
секретом, и когда «иродианин» попадает в трудное 
положение, представ перед более опытным и лучше 
вооруженным противником, он отвечает на вызов 
тем, что отказывается от своего традиционного 
военного искусства и учится воевать с врагом его же 
оружием и овладев его тактикой [7, c. 212], – делает 
вывод А. Тойнби. 

По его мнению, для зелотов любая внешняя поли-
тика является агрессивной, препятствующей сохране-
нию их национальной идентичности. В связи с этим 
на агрессию они отвечают разными способами, как 
активными, так и пассивными. В основном зелоты 
проводят политику мягкой силы. Иродианцы полага-
ют, что если их общество подвергнется влиянию более 
сильного вызова, то следует не вступать с ним в кон-
фликт, а принять его опыт. Однако А. Тойнби считал, 
что позиция иродианцев была более эффективной 
и открывала бóльшие возможности для дальнейше-
го маневрирования и защиты. В целом он указывал 
на то, что обе модели универсальны и применимы 
к любому государственному субъекту, столкнувше-
муся с внешней агрессией [8, с. 57].

Таким образом, современное православие со-
прикоснулось со сложной идеологической дилем-
мой. С одной стороны, агрессивное распростране-
ние либеральной модели глобализации вызывает 
необходимость противостояния этому, для чего сле-
дует актуализировать этнорелигиозное самосозна-
ние людей, а с другой – внедрение этнонациональ-
ных элементов в церковную жизнь воспринимается 
как этнофилетизм и подрывает репутацию церкви. 
В связи с этим в последние десятилетия в Русской 
православной церкви широкое распространение по-
лучила идея русского мира, которую можно охарак-
теризовать как альтерглобалистскую (православный 
альтерглобализм). 

Необходимо подчеркнуть, что альтерглобализм, 
или альтернативная глобализация, критикует евро-
пейско-американскую либеральную модель глобали-
зации и считает, что она часто работает в ущерб или 

не в полной мере способствует развитию общечело-
веческих ценностей, таких как охрана окружающей 
среды, социальная справедливость, охрана труда, 
защита культур коренных народов и прав человека. 
Альтерглобалисты пытаются найти иные (альтерна-
тивные) пути развития, при этом они согласны с тем, 
что процесс объединения мира объективен. Близким 
к альтерглобализму выступает феномен глокализа-
ции, под которым понимаются процессы объедине-
ния на региональном уровне, учитывающим специ-
фику национальной культурной традиции [9, с. 17].

Опираясь на догматическое учение церкви, пра-
вославные христиане представляют собой надна-
циональную, надэтническую и надгосударственную 
общность людей, объединенных общей системой 
ценностей, среди которых одними из важнейших 
являются этатизм (убеждение о  доминирующем 
положении государства по отношению к человеку) 
и активное стремление противостоять тенденциям 
мирового глобализма [10, с. 127]. 

Альтерглобалистская программа Русской право-
славной церкви сводится преимущественно к идее 
об особом пути России (постсоветское простран-
ство, славянские народы, весь православный мир). 
Концепция особого пути России зародилась в фи-
лософии славянофильства и окончательно сформи-
ровалась в цивилизационной концепции Н. Я. Да-
нилевского. Согласно данной концепции русская 
цивилизация неразрывно связана с православной 
традицией, существовать вне которой она не может. 
В книге «Россия и Европа» Н. Я. Данилевский отме-
чал, что русские обладают особым менталитетом, не-
похожим на европейский, или, как он его называет, 
психическим строем, который кардинально отлича-
ется от либерально-гуманистической логики запад-
ной цивилизации. Тем не менее Н. Я. Данилевский 
выделяет насильственность как одну из основных 
черт европейцев. Именно она, по его мнению, явля-
ется постоянным спутником западного антропоцен-
тризма, индивидуализма и возвеличенного чувства 
собственной личности, «по которому человек, им об-
ладающий, ставит свой образ мыслей, свой интерес 
так высоко, что всякий иной образ мыслей, всякий 
иной интерес должен ему уступить, волею или не-
волею, как неравноправный ему» [11, c. 216]. Однако 
автор считает, что «самый характер русских, и вооб-
ще славян, чуждый насильственности, исполненный 
мягкости, покорности, почтительности, имеет наи-
большую соответственность с христианским идеа-
лом» [11, c. 577]. На это цивилизационное противо-
стояние обращает внимание известный социолог, 
философ С. Хантингтон. Наряду с западным като-
лически-протестантским христианством он выделял 
восточно-православное как самостоятельное циви-
лизационное явление. Исторически это столкнове-
ние выразилось в конфронтации советской систе-
мы и западного мира [12, c. 74].
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Заключение

В основе православного антиглобализма лежит 
стремление возвратиться к  традиционному мо-
нистическому мироустройству с неотделимым сосу-
ществованием светской и духовной сфер. Кризис мо-
дернистского мировоззрения и переход последнего 
в постмодернистское определили также трансфор-
мацию идеологии традиционализма: начав с жест-
кого противостояния тенденциям модернизма, 
в частности секуляризации и сциентизму, в постмо-
дернистскую эпоху традиционализм определил себя 
как идеологическую программу, которая базирует-
ся на стремлении к артикуляции четких идентич-
ностей. Данные события предопределили жесткую 
критику глобализационных процессов, которые сти-
рают традиционные формы индивидуальной и кол-
лективной идентичностей.

Следовательно, важными элементами традицио-
налистских и фундаменталистских мировоззренче-
ских программ являются антиглобализм, утопизм, 
эсхатологизм и апелляция к коллективистским со-
териологическим моделям. Такая специфика тра-
диционалистского мировоззрения наглядно демон-
стрирует способность фундаментализма творчески 
осмысливать социокультурный контекст настояще-
го и реагировать на его вызовы. Названные особен-
ности исследуемых идеологических программ дают 

право указать на постмодернистский характер фун-
даментализма.

Опираясь на мессианский потенциал концепции 
Третьего Рима, отмеченная идеологическая доктри-
на, с одной стороны, абсорбирует в себя внутренний 
изоляционизм, присущий православию, а с другой – 
апеллирует к глобальному объединению православ-
ных христиан. Будучи типичным постмодернистским 
идеологическим конструктом, она должна существо-
вать в качестве определенной альтернативы в отно-
шении идеологии глобализма и либерализма, арти-
кулированной западной культурой эпохи модерна. 

Альтерглобалистская концепция русского право-
славия – русский мир – определяется как простран-
ство традиционных ценностей, которое противо-
стоит глобализму и секуляризму. Если учитывать 
низкий уровень религиозности и наличие систем-
ного кризиса традиционализма на постсоветском 
пространстве, то можно установить, что конструкт 
«традиционные ценности» имеет рекреационный 
характер. Особенность аксиологической проблема-
тики идеи «русского мира» заключается в ее рели-
гиозном основании, это способствует различению 
и обособлению русских от других, что существенно 
противоречит как православной экклесиологии, так 
и христианской сотериологии. 
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СТИЛИ РЕАГИРОВАНИЯ НА ИЗМЕНЕНИЯ СОТРУДНИКОВ 
 И ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СПРАВЕДЛИВОСТЬ

Г. А. ФОФАНОВА1), А. А. СОРОКИНА1)

1)Белорусский государственный университет, пр. Независимости, 4, 220030, г. Минск, Беларусь

Спонтанные и запланированные изменения внутренней и внешней среды организации неизменно являются вы-
зовом для ее функционирования и эффективности, поскольку успешность их внедрения зависит не только от ма-
териальных ресурсов, но и от человеческого фактора. Стиль реагирования на изменения (своеобразный механизм 
приспособления человека к изменчивой среде, включающий как характеристики ситуации, так и индивидуальные 
особенности человека) и организационная справедливость (оценка сотрудником честности внутриорганизационных 
отношений, обладающая мощнейшим мотивационным потенциалом) представляют собой переменные, описываю-
щие потенциал принятия сотрудниками нововведений. Показано соотношение двух данных феноменов и описаны 
результаты их эмпирического исследования.

Ключевые слова: организационная справедливость; стили реагирования на изменения; сотрудники; руководите-
ли организаций; холдинг; Беларусь.
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STYLES OF RESPONDING TO CHANGES OF EMPLOYEES  
AND ORGANISATIONAL JUSTICE
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Spontaneous and planned changes in the internal and external environment of an organisation invariably pose a chal-
lenge to its functioning and efficiency, since the success of their implementation depends not only on material resources, but 
also on the human factor. One of the variables that describe the potential for employees to accept innovations is the style of 
responding to changes – a kind of human adaptation mechanism to a changing environment, including both the characteris-
tics of the situation and the individual characteristics of a person. Organisational justice, as an employee’s assessment of the 
integrity of intra-organisational relationships in an organisational context, is another important variable. It has a powerful 
motivational potential. This article is devoted to the relationship between these two phenomena and the description of the 
results of empirical study.

Keywords: organisational justice; styles of responding to changes of employees; employees; organisation leaders; hol-
ding company; Belarus.

Введение

Современный человек живет в условиях нараста-
ющей неопределенности, поэтому изучение изме-
нений, происходящих в современной реальности, 
и реакции людей на данные изменения является ак-
туальным с научной и практической точек зрения. 
Большинство имеющихся исследований опирают-
ся на объяснительные модели соотношения ситуа-
ционных и личностных переменных как детерми-
нант поведения человека в целом и в организации 
в частности. В рамках подходов к изучению соци-
ально-психологических особенностей личности рас-
сматриваются стили реагирования на изменения. 
Одними из них являются установочный (Е. П. Бе-
линская, О. С. Советова, А. И. Пригожин) и типоло-
гический (Р. Мертон) подходы, в контексте которых 
стиль – это промежуточное звено между социаль-
ной средой и личностью (А. В. Либин, В. С. Мерлин).

Так, Х. Хеккаузен обозначает несколько подходов 
к решению проблемы личностных и ситуационных 
переменных поведения. Личностно-центрирован-
ный подход выводит поведение из свойств личности, 
ситуационно-центрированный – описывает вариа-
тивность поведения человека как следствие его от-
ношения к ситуации. Третья объяснительная модель, 
пытаясь преодолеть односторонность первых двух, 
обращает внимание на взаимодействие индивида 
с ситуацией и соотносит свойства личности с ха-
рактеристиками ситуаций [1]. Еще одной моделью, 
предложенной Х. Хеккаузеном, является рассмо-
трение взаимосвязи личностных и ситуационных 
факторов через описание контекста как простран-
ства возможностей человека. До недавнего време-
ни описание пространства существования человека 
как пространства его возможностей не привлекало 
особого внимания исследователей. Однако в совре-
менной психологии все более осознается перспек-
тивность такого подхода [1; 2], что заставляет пере-

нести акцент в описании взаимодействия человека 
и ситуации с традиционно изучаемых личностных 
особенностей на отношение человека к ситуации, 
с анализа отдельных характеристик к поиску более 
интегральных единиц описания его поведения. 

Одним из таких понятий является понятие сти-
ля, интегрирующего различные индивидуальные 
характеристики человека в формах и способах его 
взаимосвязи с окружающим миром. Традицион-
ные исследования стиля в психологии опирались 
на личностные диспозиции, особенности когнитив-
ных процессов и параметры поведения. При этом 
первоначальное понимание стиля не имело четко 
определенного содержания и нередко подменялось 
описанием личностных или характерологических 
параметров. Стилевые особенности рассматрива-
лись как интегральное свойство человека, его ин-
дивидуальности, что привело к появлению понятия 
«индивидуальный стиль» [2].

Наряду с понятием индивидуального стиля дея-
тельности появляются понятия стиля общения, сти-
ля активности, эмоционального стиля, когнитивного 
стиля и др., а понятие «стиль жизни» было введено 
еще А. Адлером, но впоследствии практически не 
использовалось в психологии, ориентированной на 
измеряемые показатели. Однако активное освоение 
психологией жизненной проблематики усиливает 
интерес к изучению стилевых особенностей чело-
века в более широком контексте, в частности в кри-
тических или трудных жизненных обстоятельствах, 
в ситуации неопределенности или изменений [2].

Так, в исследовании М. А. Холодной выделены 
две основные координаты оценки трудной ситуа-
ции – ее разрешимость / неразрешимость (с точки 
зрения принципиальной возможности изменения 
или устранения ситуации) и  преодолимость / не-
преодолимость (с учетом оценки человеком своих  
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ресурсов и возможности справиться с ситуацией). 
На основании этих координат отдельные стратегии 
совладающего поведения были сгруппированы в че-
тыре стиля: проблемно-ориентированный, мобили-
зационный, эмоционально-доминантный и соци-
отропный, которые являются более интегральной 
характеристикой реагирования человека на слож-
ные жизненные ситуации [3].

Т. Ю. Базаров и М. П. Сычева вывели такой кон-
структ, как «стиль реагирования на изменения» [4]. 
По их мнению, типологический (ориентируется на 
изучение личностных особенностей) и установоч-
ный (внимание акцентируется на характеристиках 
ситуации) подходы имеют односторонний характер, 
поэтому в качестве промежуточного соединяющего 
звена между ситуацией, социальной средой и лич-
ностью, в ней находящейся, авторы предлагают по-
нятие стиля. В соответствии с подходом Т. Ю. Ба-
зарова и  М. П. Сычевой, стиль реагирования на 
изменения – это предпочтение определенных спо-
собов взаимодействия человека с ситуацией изме-
нения, выражающееся в эмоциональных, когнитив-
ных и поведенческих реакциях. Названные ученые 
выделили стили реагирования на изменения, обра-
зованные на основе пересечения двух характеристик 
личности: ориентации на стабильность / инноваци-
онность или склонность к принятию изменений; 
ориентации на суждение либо восприятие, отража-
ющей рациональный либо иррациональный подход 
к произошедшим изменениям. Внешним корреля-
том этих характеристик личности могут служить, на-
пример, толерантность к неопределенности: низкая 
для ориентированных на стабильность (проявляется 
в неготовности менять свое поведение при измене-
нии внешней ситуации) и высокая для ориентиро-
ванных на инновационность (означает готовность 
к принятию изменений в мире и реагированию на 
них). Ориентации на суждение свойственно пони-
мание мира как упорядоченного и детерминирован-
ного, тогда как в случае ориентации на восприятие 
проявляется склонность оценивать мир как стихий-
но и хаотично меняющийся. На основе сочетания 
таких характеристик выделены следующие стили 
реагирования на изменения: инновационный (ори-
ентация на инновационность и восприятие), консер-
вативный (ориентация на стабильность и суждение), 
реактивный (ориентация на стабильность и воспри-
ятие) и реализующий (ориентация на инновацион-
ность и суждение) [4; 5]. 

В практике организационного поведения зна-
чение стилей реагирования сотрудников на изме-
нения трудно переоценить. Любая организация – 
вне зависимости от политических, экономических, 
нормативных и других условий – это открытая си-
стема, изменения в которой происходят перманент-
но под воздействием внешних и / или внутренних 
факторов. От того, насколько сотрудники адекват-

но реагируют на эти изменения, зависит не только 
их собственное психологическое благополучие, но 
и благополучие самой организации. К сожалению, 
в настоящее время в отечественной науке представ-
лено небольшое количество эмпирических иссле-
дований, направленных на изучение взаимосвязи 
стилей реагирования на изменения иных социаль-
но-психологических и организационных феноме-
нов, но все же они есть. Так, М. А. Варзанова че-
рез измерение стилей реагирования на изменения 
изучала подготовленность педагогов к преодоле-
нию сопротивлений инновационной деятельно-
сти [6]. Согласно исследованию для большей части 
педагогов (59 %) присущ консервативный стиль, 
т. е. ориен тация на стабильность, склонность при 
анализе ситуации изменений вписываться в при-
вычную рациональную схему и продолжать рабо-
ту по старым правилам, применять стандартные 
и проверенные временем способы решения задач. 
Даже при понимании объективной необходимости 
изменений консерваторы долго перестраиваются. 
Педагоги же с реализующим типом реагирования 
редко демонстрируют сопротивление изменениям 
и в целом готовы к иннова ционной дея тельности. 
А. А. Мамедова и Т. Ю. Базаров изучали эффектив-
ность командной работы в зависимости от реализу-
емых членами команды стилей реагирования на из-
менения. Названными учеными было установлено, 
что, например, стили реагирования яв ляются фак-
торами эффективности командной работы в усло-
виях нехватки времени. Команды с консерватив-
ным стилем реагирования менее эффективны, чем 
команды с реализующим стилем (у них сильнее 
выражен уровень вовлеченности, они выдвигают 
разнообразные идеи при решении поставленных 
задач, в процессе деятельности создана более не-
принужденная атмосфера [7]). 

В фокусе внимания настоящего эмпирического 
исследования находятся стили реагирования на из-
менения сотрудников с различными параметрами 
организационной справедливости. Организацион-
ная справедливость – это психологическая оценка 
сотрудником честности во внутриорганизационных 
отношениях, проявляющаяся в трех ее основных 
видах: процедурной, дистрибутивной (справедли-
вости распределения) и справедливости взаимо-
действия [3]. Процедурная справедливость связана 
с офи циальной политикой, решениями и метода-
ми, посредством которых регулируется процесс рас-
пределения достигнутых результатов. Она включает 
в себя такие нормы, как контроль за процессом и ре-
зультатом, однообразие, возможность апелляции, 
нейтрализацию предубеждений, точность и полноту 
информации, на основе которой было принято ре-
шение, а также соответствие взаимодействия эти-
ческим нормам. Справедливость взаимодействия – 
форма справедливости, которая поддерживается 
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со стороны руководства и распространяется среди 
рабочего персонала. Здесь рассматриваются связи 
между отдельными лицами в организации, в частно-
сти взаимодействие администрации и работников. 
Дистрибутивная справедливость имеет жизненно 
важное значение как для всего общества в целом, так 
и для каждой организации в частности, она касается 
распределения ресурсов: справедливым счи тается 
вознаграждение, которое соответствует вкладу со-
трудника в общее дело и полученному результату, 
что, в свою очередь, может его как мотивировать, 
так и демотивировать, а также оказывать влияние 
на продуктивность его труда.

Необходимо с научной и практической точек зре-
ния определить, каким образом соотносятся и взаи-
мосвязаны ли важные для организации и сотрудни-
ков параметры: организационная справедливость 
и стили реагирования на изменения. С практиче-
ской точки зрения данные параметры сотрудников 
важно учитывать при внедрении нововведений или 
принятии решения о них в области системы стиму-
лирования персонала, кадровой политики, форми-
рования команд при проектной работе и т. д. В науч-
ном плане результаты исследования могут обогатить 
область знаний, связанную с феноменологией орга-
низационного поведения сотрудников в Беларуси.

Материалы и методы исследования

В исследовании приняли участие 120 сотруд-
ников одного из холдингов Беларуси. Среди ре-
спондентов – 30 мужчин и 90 женщин в возрасте от 
23 до 63 лет (их средний возраст составил 39 лет). 
Трудовой стаж сотрудников в компании варьи-
ровался в диапазоне от 6 месяцев до 30 лет; 41 % 
респондентов – руководители высшего и средне-
го звена, 59 % – рядовые сотрудники и рабочие 
предприятий.

Методологическими основами проведенного ис-
следования являются:

 • концепция организационной справедливости 
С.  С.  Баранской, в  соответствии с  которой орга-
низационная справедливость представляет собой 
психологическую оценку сотрудниками честности 
во внутриорганизационных отношениях, проявля-
ющихся в трех ее основных видах: процедурной, 
межличностной и дистрибутивной (справедливости 
распределения); 

 • концепция индивидуально-психологиче-
ских аспектов принятия изменений Т. Ю. Базаро-
ва и М. П. Сычевой, согласно которой выделяются 
два подхода к изу чению индивидуально-психоло-
гических аспектов принятия изменений – устано-

вочный, основывающийся на выделении специ-
фической социальной установки к  параметрам 
ситуации изменений (к неопределенности, новиз-
не, инновациям), и типологический, где предпо-
лагается указание типов и описание их поведения. 
Авторами выводится модель типологии по отно-
шению к изменениям, которая включает консерва-
тивный, реагирующий, реактивный и инновацион - 
ный типы; 

 • концепция стиля А.  В. Либина, согласно ко-
торой стиль реагирования на изменения является 
прио ритетным среди определенных способов взаи-
модействия человека с ситуацией изменения, вы-
ражающихся в эмоциональных, когнитивных и по-
веденческих реакциях. 

В настоящем исследовании использовались опрос-
ник «Организационная справедливость» в адапта-
ции С. С. Баранской, позволяющий респондентам 
оценить субъективную оценку организационной 
справедливости [8], опросник «Стили реагирования 
персонала на организационные изменения», разра-
ботанный Т. Ю. Базаровым, М. П. Сычевой [5]. Также 
применялась авторская анкета, содержащая вопро-
сы о возрасте, стаже, семейном статусе и т. д.

Результаты и их обсуждение

Об итогах анализа и психологической интерпре-
тации по параметрам организационной справед-
ливости сотрудников уже говорилось ранее [9; 10]. 
Обобщив результаты, можно сказать, что органи-
зационную справедливость сотрудники оценивают 
по-разному. Например, ее высокий показатель на-
блюдается у сотрудников в возрасте от 35 до 45 лет 
и после 50 лет, удовлетворенных заработной платой, 
находящихся в официально зарегистрированных от-
ношениях, имеющих детей, работающих в данной 
организации от полугода до года, а также от 15 лет. 
Низкий показатель организационной справедливо-
сти свойственен сотрудникам в возрастном диапазо-
не от 45 до 50 лет, которые недовольны заработной 
платой, состоят в незарегистрированных романти-

ческих отношениях, не имеют детей, работают в од-
ной организации от 1 до 5 лет.

Рассмотрим подробнее результаты исследования 
стилей реагирования на изменения сотрудников 
организаций. Консервативный стиль был выявлен 
у 33 % респондентов. Люди данного типа предпочи-
тают стабильность и не желают видеть потребность 
в изменениях. Для того чтобы они их приняли, сле-
дует аргументированно и в деталях объяснить со-
трудникам, что данные изменения нужно произве-
сти. Однако сделать это сложно, поскольку старый 
порядок для консерваторов (по определению) луч-
ше нового. Даже при понимании объективной не-
обходимости в изменениях такие люди долго пере-
страиваются с одной деятельности на другую. При 
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внедрении изменений они продолжают работать по 
тем же правилам, которым следовали раньше, а по-
новому начинают трудиться позже всех (скрытое 
сопротивление). Нововведения вызывают у них не-
гативные эмоции [4]. Таким образом, практически 
треть сотрудников организаций не будут принимать 
инновации, инициируемые начальством под воздей-
ствием внутренних и внешних факторов (при техно-
логическом обновлении, нормативных изменениях 
и т. п.). Безусловно, для руководителей (и организа-
ции) это может быть определенной проблемой, по-
скольку скорость изменений значительно замедля-
ется, а часть нововведений саботируется. Однако 
также стоит учесть, что данная группа сотрудников 
может выступать и определенной подушкой безо-
пасности в случае ошибочных или преждевремен-
ных решений.

Реактивный стиль обнаружен у 15 % сотрудни-
ков. Для людей данного стиля реагирования также 
характерно предпочтение стабильности. Однако для 
принятия изменений таким сотрудникам следует 
показать их личную выгоду, а также помочь им пре-
одолеть стресс и дискомфорт. Положительным мо-
ментом для управленцев является легкость иден-
тификации этой группы сотрудников, поскольку, 
как правило, им свойственно открытое сопротив-
ление нововведениям с выраженными эмоциональ-
ными реакциями [4], а при содействии со стороны 
начальства такие сотрудники принимают измене-
ния и далее следуют им. В случае, если руководи-
тель не оказывает поддержку и не проявляет сочув-
ствие этой группе сотрудников, они могут перейти 
в группу консерваторов или убедить других работни-
ков в отсутствии необходимости изменений и даже 
призывать к открытому саботажу.

Инновационный стиль найден лишь у 3 % респон-
дентов. Такие люди с легкостью принимают изме-
нения и сами готовы быть их инициаторами. Они 
эмоционально вовлекаются в любые новые начи-
нания, даже если не видят в них объективной необ-
ходимости. Процесс изменений вызывает у привер-
женцев данного стиля положительные эмоции [4]. 
При стабилизации инноваторы готовы выступать 
исполнителями принятых решений. Редко саботи-
руют изменения, постоянство для них скучно. Для 
организаций, в деятельности которых нововведе-
ние не выступает в качестве основного, доля таких 
сотрудников является оптимальной: с одной сто-
роны, они будут сигнализировать о необходимо-
сти изменений и быть их активным двигателем, 
а с другой – в периоды потребности организации 
в стабилизации умелое руководство сможет напра-
вить их энергию на корректировку тех или иных 
аспектов деятельности, разработку новых направ-
лений и проектов.

Реализующий стиль установлен у 49 % исследуе-
мых. Данные сотрудники поддерживают и принима-

ют изменения, если видят в них объективную необ-
ходимость или личную выгоду. Они предпочитают 
нововведения стабильности, однако не готовы при-
нимать любую новую идею. Сами могут быть ини-
циаторами перемен, если видят потребность в них. 
Они рассудительны при работе в изменившихся ус-
ловиях, являются их хорошими реализаторами, за-
ключают в себе и готовность к новому, характерную 
для инноваторов, и рассудительность, свойственную 
консерваторам [4]. 

Таким образом, в организации преобладают со-
трудники с реализующим стилем реагирования на 
изменения. На втором месте по представленности – 
работники с консервативным стилем. Предположи-
тельно, такие результаты могут объясняться специ-
фикой деятельности самих организаций – это связь 
с отраслью, обеспечивающей продуктами питания 
население страны. В данной отрасли многие техно-
логии являются классическими, были разработаны 
много десятилетий назад и применяются до сих пор. 
Тем не менее на предприятии есть инновационные 
технологии, позволяющие оптимизировать тради-
ционные бизнес- и технологические процессы. Сре-
ди респондентов доминируют сотрудники в возрасте 
от 48 до 50 лет, у которых преобладает реализующий 
стиль реагирования на изменения. Такие люди це-
нят традиции, поэтому они осторожны и прагматич-
ны в плане внедрения инноваций.

Также в рамках исследования было решено про-
верить, существуют ли различия стиля реагирова-
ния на изменения в зависимости от пола, занима-
емой должности, семейного положения, наличия 
детей, стажа работы в одной компании, различной 
оценки удовлетворенности заработной платой, об-
разования и наличия дополнительного образова-
ния. Статистически значимые различия не выяв-
лены. Однако обнаружено, что реализующий стиль 
реагирования на изменения в большей степени ха-
рактерен для руководителей. В анализируемый хол-
динг входят градообразующие предприятия с чис-
ленностью сотрудников не менее 1000 человек (на 
каждом из них). Производственный процесс и биз-
нес-процессы предполагают непрерывный контакт 
с организациями сельского хозяйства, поэтому ру-
ководителям предприятий переработки необходи-
мо проявлять взвешенность, гибкость и нести боль-
шую ответственность. 

Рассмотрим сопоставления стилей реагирования 
на изменения и показателей организационной спра-
ведливости. Установлено, что реализующий стиль 
(42 %) характерен для сотрудников, высоко оцени-
вающих организационную справедливость. Ни у од-
ного респондента из данной группы консерватив-
ный, реактивный и инновационный стили не были 
выявлены. Для понимания полученных результа-
тов нужно вспомнить о том, что реализующий стиль 
присущ руководителям организаций и сотрудникам, 
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имеющим высшее образование (р ≤ 0,01) и получив-
шим дополнительное образование (р ≤ 0,03), неже-
ли тем сотрудникам, кто его не получал, т. е. людям, 
в большей степени склонным объективно и систем-
но мыслить и анализировать. Стоит также отметить, 
что в холдинге, в котором проводилось настоящее 
исследование, внедрены единая политика в области 
качества, единые подходы к управлению предприя-
тием, системы менеджмента качества. Есть совет ди-
ректоров, где разрабатываются общие стратегиче-
ские задачи для предприятий, входящих в структуру 
холдинга. В совете директоров принимают непо-
средственное участие руководители всех дочерних 
организаций, позже они реализуют выбранную стра-
тегию. Таким образом, прагматичное руководство 
будет стремиться к принятию оптимальных и спра-
ведливых решений. 

У сотрудников, оценивающих организационную 
справедливость на среднем уровне, в большей сте-
пени выражен консервативный стиль реагирования 
на изменения (25 %), а также реализующий (7 %). Ре-
активный и инновационный стили не были выявле-
ны ни у одного из респондентов этой группы. Такие 
результаты могут быть связаны с тем, что боль-
шая часть выборки не принимает активного уча-
стия в разработке стратегии развития предприятий 
и определении инвестиционных затрат. Сотрудни-
ки, не являющиеся частью руководства, не всегда 
способны оценить важность инвестиций и вложе-
ний материальных ресурсов в развитие. Консервато-
ры редко видят необходимость в изменениях, а так 
же склонны к рациональному способу подготовки 
и принятия решения. 

Реактивный стиль реагирования на изменения 
(15 %), а также консервативный (8 %) и инновацион-
ный (3 %) стили свойственны сотрудникам с низким 
уровнем организационной справедливости. Реализу-
ющий стиль не был выявлен ни у одного респонден-
та в данной подгруппе. Предприя тия рассматривае-
мого холдинга значительные средства направляют 
на инвестиционную деятельность, поскольку в дан-
ной отрасли зафиксирована очень высокая конку-

ренция. Только 30 % от произведенной продукции 
реализуется на внутреннем рынке, а 70 % необхо-
димо отправить на экспорт. В связи с этим основ-
ные средства производства требуют системного об-
новления для соответствия продукции зарубежным 
стандартам. Вложение денежных средств в новое 
оборудование и технологии на первоначальном эта-
пе снижают эффективность дея тельности предприя-
тия, так как требуется время на обучение сотрудни-
ков и трансформацию и обновление схем работы. 
Сотрудники реактивного стиля такие изменения 
воспринимают эмоционально, сопротив ляют ся 
и стремятся к реализации старых, уже сложив шихся 
паттернов профессиональной дея тельности, при 
этом считают, что значительную часть средств мож-
но было бы направить на увеличение фонда оплаты 
труда и премирование. Представители реактивного 
стиля (как и все других стилей) нуж дают ся в четкой 
и ясной информации о том, что происходит, кон-
кретном и честном объяснении, какой результат 
ожидается от изменений. Так как результат виден 
не сразу, сотрудники низко оцени вают справедли-
вость в организации.   

Кроме того, был проведен корреляционный ана-
лиз Спирмена (r) организационной справедливости 
и стилей реагирования на изменения. Была выявле-
на статистически значимая положительная взаимо-
связь между общим уровнем организационной спра-
ведливости и реализующим стилем реагирования на 
изменения (r = 0,766, p ≤ 0,00). Вследствие того, что 
коэффициент корреляции обладает положительным 
значением, можно утверждать следующее: чем бо-
лее выражен у сотрудника реализующий стиль реа-
гирования на изменения, тем выше он будет оце-
нивать организационную справедливость. Другими 
словами, такие сотрудники при внедрении нововве-
дений в организации с большой вероятностью отне-
сутся к ним рационально и конструктивно, не будут 
спешить оценивать организационную реальность 
и анализировать все целостно и системно, а непо-
пулярные и новые решения руководства восприни-
мать как несправедливые.

Заключение

Таким образом, при рассмотрении стилей реаги-
рования на изменения с различными показателями 
организационной справедливости можно заметить, 
что для сотрудников с реализующим стилем харак-
терна ориентация на изменения и инновации, при 
этом наиболее важным моментом принятия изме-
нений является четкое описание их требуемого ре-
зультата. Сотрудники, высоко оценивающие орга-
низационную справедливость, преимущественно 
имеют реализующий стиль реагирования на изме-
нения; сотрудники, продемонстрировавшие сред-
ние оценки, – консервативный и реализующий. Ре-
активный, консервативный и инновационный стили 

были выявлены у сотрудников, низко оценивающих 
организационную справедливость.

Полученные результаты могут быть использо-
ваны в организациях руководителями, кадровыми 
службами и штатными психологами при найме со-
трудников, а также перед принятием решений об 
изменениях и их последующем внедрении. Опо-
рой внедрений, безусловно, являются сотрудники 
с доминирующими инновационным и реализую-
щим стилями реагирования на изменения. Однако 
это не означает, что сотрудники с консервативным 
и реактивным стилями должны быть вне данного 
процесса – их сопротивление может стать хорошим  
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маркером «болевых точек» организации и источ-
ником идей для коррекции тех или иных заплани-
рованных мероприятий. Залогом успешного вне-

дрения инноваций всегда будет четкая и ясная цель 
и активная коммуникация с сотрудниками, которых 
изменения касаются напрямую.

Библиографические ссылки

1.  Хекхаузен Х. Мотивация и деятельность. Том 1. Москва: Педагогика; 1986. 407 с.
2.  Колантаевская АС, Гришина НС, Базаров ТЮ. Стилевые особенности самодетерминации в ситуации жизнен-

ных изменений. Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 16. Психология. Педагогика. 2016;4:51–59.
3.  Холодная МА. Стили совладания в юношеском возрасте в контексте проблемы интеллектуального контроля 

совладающего поведения. В: Журавлев АЛ, Крюкова ТЛ, Сергиенко ЕА, редакторы. Совладающее поведение: современ-
ное состояние и перспективы. Москва: Институт психологии РАН; 2008. с. 84–96.

4.  Базаров ТЮ, Сычева МП. Социально-психологическая модель стилей реагирования на изменения: феномено-
логия, диагностика и рекомендация. Социосфера. 2010;1:15–25.

5.  Базаров ТЮ, Сычева МП. Создание и апробация опросника «Стили реагирования на изменения». Психологиче-
ские исследования [Интернет]. 2012 [процитировано 15 февраля 2021];5(25):12. Доступно по: http://psystudy.ru/index.
php/num/2012v5n25/724-bazarov25.html#e3.

6.  Варзанова МА. Диагностика подготовленности педагогов к преодолению сопротивлений инновационной дея-
тельности. Ярославский педагогический вестник. 2016;5:51–56.

7.  Мамедова АА, Базаров ТЮ. Эффективность командной работы в  зависимости от реализуемых членами ко-
манды стилей реагирования на изменения. Вестник Евразийской науки [Интернет]. 2018 [процитировано 15 февраля 
2021 г.];10(1). Доступно по: https://esj.today/PDF/17ECVN118.pdf. 

8.  Баранская СС. Опросник «Организационная справедливость» (русскоязычная адаптация). Вестник Санкт-
Петербургского университета. Серия 12. Психология. Социология. Педагогика. 2011;3:145–153.

9.  Фофанова ГА, Сорокина АА. Организационная справедливость с точки зрения сотрудников организации. В: Ко-
ролюк ЕВ, редактор. Условия, императивы и альтернативы развития современного общества в период нестабильности: 
экономика, управление, социономия, право; 12 мая 2020 г.; Тихорецк, Россия. Краснодар: Российское энергетическое 
агентство; 2020. с. 618–625. 

10.  Фофанова ГА, Сорокина АА. Организационная справедливость и толерантность к неопределенности сотрудни-
ков. Журнал Белорусского государственного университета. Философия. Психология. 2020;3:60–65.

References

1.  Heckhausen H. Motivation und Handeln. New York: Springer; 1980. 785 S.
Russian edition: Heckhausen H. Motivatsiya i deyatel’nost’. Tom 1. Moscow: Pedagogika; 1986. 407 p.
2.  Kolantaevskaya AS, Grishina NS, Bazarov TYu. [Stylistic characteristics of self-determination in life changes situa-

tions]. Vestnik Sankt-Peterburgskogo universiteta. Seriya 16. Psikhologiya. Pedagogika. 2016;4:51–59. Russian.
3.  Holodnaya MA. [Styles of coping in youth in the context of the problem of intellectual control of coping behaviour]. In: 

Zhuravlev AL, Kryukova TL, Sergienko EA, editors. Sovladayushchee povedenie: sovremennoe sostoyanie i perspektivy [Coping 
behaviour: current state and prospects]. Moscow: Institute of Psychology of the Russian Academy of Sciences; 2008. p. 84–96. 
Russian.

4.  Bazarov TYu, Sycheva MP. [Socio-psychological model of styles of response to changes: phenomenology, diagnosis 
and recommendation]. Sotsiosfera. 2010;1:15–25. Russian.

5.  Bazarov TYu, Sycheva MP. Creation and testing of the questionnaire «Styles of response to changes».  Psychological re-
search [Internet]. 2012 [cited 2021 February 15];5(25):12. Available from: http://psystudy.ru/index.php/num/2012v5n25/724- 
bazarov25.html#e3. Russian.

6.  Varzanova MA. Study of the preparedness of the teaching staff to overcome resistance to innovative activities. Yaro-
slavskii pedagogicheskii vestnik. 2016;5:51–56. Russian.

7.  Mamedova AA, Bazarov TYu. The effectiveness of teamwork, depending on the styles of responding to changes imple-
mented by team members. Eurasian Scientific Journal [Internet]. 2018 [cited 2021 February 15];10(1). Available from: https://
esj.today/PDF/17ECVN118.pdf. Russian.

8.  Baranskaya SS. Questionnaire «Organizational justice» (Russian-language adaptation). Vestnik Sankt-Peterburgskogo 
universiteta. Seriya 12. Psikhologiya. Sotsiologiya. Pedagogika. 2011;3:145–153. Russian. 

9.  Fofanova GA, Sorokina АА. [Organisational justice from the point of view of employees of enterprises]. In: Koro-
lyuk EV, editor. Usloviya, imperativy i al’ternativy razvitiya sovremennogo obshchestva v period nestabil’nosti: ekonomika, uprav-
lenie, sotsionomiya, pravo; 12 maya 2020 g.; Tikhoretsk, Rossiya [Conditions, imperatives and alternatives for the development 
of modern society during the period of instability: economics, management, socionomy, law; 2020 May 12; Tikhoretsk, Rus-
sia]. Krasnodar: Russian Energy Agency; p. 618–626. Russian.

10.  Fofanova GA, Sorokina AA. Organizational justice and tolerance to uncertainty of employees. Journal of the Belarusian 
State University. Philosophy and Psychology. 2020;3:60–65. Russian.

Статья поступила в редколлегию 15.02.2021. 
Received by editorial board 15.02.2021.



87

Психологические исследования
Psychological Researches

БГУ – столетняя история успеха

О б р а з е ц   ц и т и р о в а н и я:
Цюхай ЕИ. Особенности переживания эмоционального 
выгорания в нарративах педагогов. Журнал Белорусско-
го государственного университета. Философия. Психо-
логия. 2021;2:87–96.

F o r  c i t a t i o n:
Tsukhai KI. Features of experience of emotional burnout in 
teachers’ narratives. Journal of the Belarusian State Univer-
sity. Philosophy and Psychology. 2021;2:87–96. Russian.

А в т о р:
Екатерина Ильинична Цюхай – аспирантка кафедры 
общей и медицинской психологии факультета филосо-
фии и  социальных наук. Научный руководитель  – 
док тор психологических наук, профессор Л. А. Перга-
менщик.

A u t h o r:
Katsiaryna I. Tsukhai, postgraduate student at the depart-
ment of general and medical psychology, faculty of philo-
sophy and social sciences.
catic@ya.ru

87
96

УДК 159.9.018.6

ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕЖИВАНИЯ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ 
В НАРРАТИВАХ ПЕДАГОГОВ

Е. И. ЦЮХАЙ 1)

1)Белорусский государственный университет, пр. Независимости, 4, 220030, г. Минск, Беларусь

Представлен результат анализа субъективного опыта педагогов, с которыми было проведено тематическое по-
луструктурированное интервью. Главный акцент при этом делался на их переживании состояния эмо цио наль ного 
выгорания и  его вербальном описании. Различная степень такого выгорания сказывается на особенностях пове-
ствования педагогов. Нарративы педагогов с  высокой степенью эмо цио наль ного выгорания отличались меньшей 
последовательностью и целостностью жизненного сюжета. Индикатором эмо цио наль ного напряжения, отраженного 
в переживании этих педагогов, является неспособность соединить фрагменты прошлого в единый рассказ, наблю-
дается нарушение в последовательности его изложения. Данные особенности проявлялись как на уровне отдельных 
фрагментов, так и в процессе всего повествования.

Ключевые слова: переживание; феноменологический метод; интервью; эмо цио наль ное выгорание; педагоги; 
фраг ментарность. 

FEATURES OF EXPERIENCE OF EMOTIONAL BURNOUT  
IN TEACHERS’ NARRATIVES 

K. I. TSUKHAI  a

aBelarusian State University, 4 Niezaliežnasci Avenue, Minsk 220030, Belarus

The article presents the result of the analysis of the subjective experience obtained during a semi-structured thematic 
interview of school teachers. The main focus is on their experience of burnout and its verbal description. Different degrees of 
burnout are reflected in the peculiarities of the teachers’ narrative. The narratives of teachers with a high degree of burnout 
were characterised by less consistency and integrity of the life plot. An indicator of emotional tension, which is reflected in 
the experience of teachers, is the inability to connect fragments of the past into a single story, a violation of its sequence. 
These features were manifested both at the level of individual fragments and at the level of the entire narrative. 

Keywords: experience; phenomenological method; interview; emotional burnout; teachers; fragmentation.

Введение

Несмотря на почти полувековую историю иссле-
дований, тема эмо цио наль ного выгорания перио-
дически становится объектом внимания ученых, так  
как проблема по-прежнему не являет ся решенной.  

В современном мире продолжаются поиски идеи 
для понимания феномена эмо цио наль ного выго-
рания и практических мер по его предотвраще-
нию [1].
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Помимо традиционно анализируемых проявле-
ний, данная проблема охватывает и область пере-
живания, в результате которого формируется субъ-
ективный опыт человека. Постижение специфики 
переживания эмо цио наль ного выгорания позволит 
глубже понять суть изучаемого феномена. Жизнь 
человека представлена многообразием событий, 
а не отдельными психическими феноменами, ко-
торые целесообразно рассматривать в их совокупно-
сти с учетом взаимосвязей внутри сложного целого 
психической жизни [2, с. 63]. Таким целым и будет 
являться переживание – связующее звено между 
внутренней жизнью человека и объективной дей-
ствительностью, постижение сути которого требует 
применения феноменологического метода. По мне-
нию М. М. Бахтина, невозможно понять внутрен-
ний мир человека и его поступки без выхода в сферу 
смыслов и ценностей другого человека и учета кон-
текста конкретной ситуации, т. е. того, на что ори-
ентируется сам собеседник [3, c. 105]. 

Переживание и компоненты эмо цио наль ного вы-
горания некоторым образом взаимодействуют друг 
с другом. Чем точнее представлено описание разли-
чий в выражении субъективного опыта (индикато-
ров) у специалистов, склонных к эмо цио наль ному 
выгоранию, тем более оправданно будет толкова-
ние сущности самого феномена, рассматриваемого 
сквозь призму переживания. 

Эмоциональное выгорание. Организм, нахо-
дясь долгое время в стрессовом состоянии, начинает 
функционировать по особым законам. Объективным 
выражением воздействия стресса как внутренне-
го напряжения является эмо цио наль ное выгора-
ние (burnout). К. Маслак и М. П. Лейтер полагают, 
что переживание внутреннего напряжения возни-
кает под воздействием внешних условий (стрессо-
ров) [4, p. 498]. 

Также эти ученые рассматривают отношение лю-
дей к выполняемой деятельности в континууме вы-
горание – вовлеченность, в котором они выделяют 
три взаимосвязанных измерения: истощение – энер-
гия, деперсонализация – причастность и неэффек-
тивность – эффективность [5, p. 545]. Так, в картине 
эмо цио наль ного выгорания истощение представ-
лено чувством перенапряжения и исчерпания ду-
ховных и физических ресурсов; деперсонализация 
проявляется в негативной, черствой или чрезмерно 
отстраненной реакции на любые аспекты деятель-
ности; снижение личных достижений – в чувстве 
некомпетентности и ощущении неэффективно вы-
полняемой работы.

Наиболее распространенная концепция К. Маслак 
и М. П. Лейтера относится к результативному подхо-
ду, в рамках которого эмо цио наль ное выгорание яв-
ляется состоянием, содержащим несколько ком-
понентов. Сторонники этого подхода (А. М. Пайнз 

и Э. Аронсон, В. Б. Шауфели и Д. В. Дирендонк, а так-
же В. Е. Орел, А. А. Рукавишников) в свои модели 
включают различное количество таких компонентов, 
но ключевым из них непременно остается истоще-
ние, а затем уже следует личностная отстраненность. 
Наряду с результативным подходом в литературе 
широко представлен и процессуальный подход к фе-
номену эмо цио наль ного выгорания. Стадиальный 
характер его протекания изложен в работах Г. Фрей-
денбергера, М. Буриша, Дж. Эдельвиса и А. Бродски, 
В. В. Бойко и др. В настоящем исследовании вни-
мание сфокусировано на углубленном понимании 
эмо цио наль ного выгорания и его компонентов, при 
этом не отрицается процессуальная сторона данно-
го феномена.

Ниже подробнее рассмотрено происхождение на-
пряжения, сопутствующего эмо цио наль ному вы-
горанию. Природой человеческого познания пре-
дусмотрено, что человек занимает определенную 
позицию по отношению к каждой ситуации, про-
исходящей в его жизни [6, с. 11]. Это дает челове-
ку ощущение свободного выбора, самораскрытия 
и реализации. Если у индивида нет возможности 
ни определиться с собственной позицией касатель-
но объектов внешнего мира или какой-либо ситуа-
ции, ни пережить ее в полной мере, то появляется 
чувство, что та позиция, которой он придерживает-
ся, является вынужденной и навязанной извне. При 
наполненности деятельности чужим мнением уси-
ливается ощущение бессмысленности, поскольку 
навязанные общественно значимые идеи начи нают 
переживаться как нечто внешнее. В дальнейшем они 
обретают силу и выступают в роли обременительных 
обязанностей, так и не став по-настоящему «соб-
ственными» [7, с. 265].

Сопротивление принятию чуждой позиции и кор-
ректировка собственной создают это напряжение, 
которое и указывает на душевную работу по напол-
нению происходящего новым личностным смыслом. 
Человек переживает, т. е. трудится над установками, 
мыслями и чувствами, присущими ему.

К. Маслак и М. П. Лейтер рассматривают истоще-
ние как стимул к действиям, чтобы «эмо цио наль но 
и когнитивно дистанцироваться от своей работы, 
как способ справиться с рабочей перегрузкой». Со-
ответственно, деперсонализация есть попытка «не-
посредственной реакции на истощение». Снижение 
личной эффективности при этом «не демонстрирует 
сложной взаимосвязи» с двумя другими измерения-
ми, а иногда и вовсе не взаимодействует с ними [8].

Оценка величины эмо цио наль ного выгорания 
в указанных К. Маслак измерениях фокусирует ся 
на опыте людей в определенный момент при по-
мощи стандартного инструмента в этой области – 
опросника MBI (Maslach Burnout Inventory). В по-
следнее время была разработана четвертая версия 
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этого опросника1, оценивающая те же три компо-
нента, обозначаемые в более общих терминах («ис-
тощение», «цинизм» и «неэффективность»), но со-
гласующиеся со всеми предыдущими версиями MBI. 

Обзор современных зарубежных исследований 
проблемы эмо цио наль ного выгорания, проведен-
ный М. П. Лейтером и К. Маслак, позволил выде-
лить в качестве способа профилактики этого фено-
мена действия, направленные на повышение личной 
вовлеченности в проделываемую работу [4–5; 8–9]. 
При этом такая вовлеченность определяется как 
«энергетическое состояние причастности к выпол-
няемой деятельности, повышающее чувство про-
фессиональной эффективности»2 [4]. 

Вовлеченность или осмысленность. Если 
в рам ках трехкомпонентной концепции К. Маслак 
выгорание рассматривается как совокупность вы-
соких значений истощения, цинизма и профессио-
нальной неэффективности по шкале MBI, то вовле-
ченность предполагает существование высоких 
значений энергии, причастности и эффективности 
при низких значениях или вообще без признаков 
усталости или цинизма [5, p. 55]. 

Наряду с этим В. Б. Шауфели определяет вовле-
ченность как «устойчивое, позитивное аффектив-
но-мотивационное состояние самореализации, ко-
торое также характеризуется тремя компонентами: 
энергичностью, самоотдачей и поглощенностью» [9]. 
Ученый высказывает мнение о том, что вовлечен-
ность в работу не является полной противополож-
ностью эмо цио наль ному выгоранию, а более неза-
висима от него.

Связь между этими феноменами существует, но 
до сих пор остается неуловимой, так как не до конца 
отражена сложная природа отношения людей к сво-
ей работе. В данном исследовании не рассматривал-
ся вопрос о противоположном эмо цио наль ному вы-
горанию феномене, а была предпринята попытка 
прислушаться к состоянию «выгорающих» специа-
листов, чтобы глубже понять сущность эмо цио наль-
ного выгорания. 

Сначала были проанализированы основания ис-
тощения, которое дополняется остальными ком-
понентами. Истощение есть состояние, вызванное 
чрезмерно длительной или интенсивной деятель-
ностью. В случае эмо цио наль ного выгорания дан-
ная деятельность осуществляется преимущественно 
на ментальном уровне на фоне привычных условий 
труда специалиста. В процессе выполнения профес-
сиональной деятельности, согласно В. Франклу, че-
ловеком движет именно стремление к ощущению 
осмысленности своей работы, а утрата указанно-
го ощущения обусловливает возникновение «экзи-
стенциального вакуума», внутреннего дискомфорта 

1Maslach Burnout Inventory. Manual, 4th edition [Electronic resource]. URL: https://www.mindgarden.com/maslach-burnout- 
inventory/685-mbi-manual.html (дата обращения: 18.11.2020).

2 Здесь и далее перевод наш. – Е. Ц. 

и стимулирует к поиску истинного смысла [10]. Сле-
довательно, повышение осмысленности выполняе-
мой деятельности способно сэкономить внутренние 
ресурсы человека. В данном ракурсе понятия «во-
влеченность» и «осмысленность» оказываются до-
вольно близкими. 

По мнению А. М. Пайнз, при исчезновении в ра-
боте осмысленности существует большая вероят-
ность развития экзистенциального кризиса, прояв-
ляющегося в форме переживания эмо цио наль ного 
выгорания [11, p. 40]. Это же утверждал A. Лэнгле, 
когда рассматривал эмо цио наль ное выгорание как 
особую форму экзистенциального вакуума с доми-
нирующим ощущением истощения [12, с. 3]. При пе-
реживании себя и мира «выгорающему» человеку 
свойственны отсутствие телесно-психической силы, 
ощущение пустоты и утраты ценностных ориенти-
ров, а затем и вовсе чувство потери смысла, т. е. сама 
жизнь переживается как бессмысленная. Смысл – 
это ответ на вопрос «Зачем делать?» [13, c. 6]. При 
эмо цио наль ном выгорании энергия растрачивает-
ся именно на восполнение дефицита осмысленно-
сти в виде душевных переживаний. Каждое из них 
принималось Л. С. Выготским за единицу смысло-
вой системы человека [14, с. 382].

Переживание. В  европейской науке первое 
употребление понятия «переживание» относят 
к 1970-м гг. По мнению В. Дильтея, познание чело-
веком действительности происходит в пережива-
нии [15, с. 48], которое ученый представлял как «по-
стоянный поток ощущений, желаний, восприятий 
и т. п.», не поддающийся постижению умом, в част-
ности посредством мышления.

Переживая собственное душевное состояние, 
человек не пытается обосновывать его какими-то 
научными теориями. Более того, объяснить суть 
переживания оказывается очень сложно, хотя на 
имплицитном уровне каждый с легкостью спосо-
бен узнать его. Переживание дано человеку в пони-
мании [16, p. 230]. Человек воспринимает, различа-
ет, мыслит, оценивает факты внешней среды – все 
это находит свое отражение в его душевной жиз-
ни [15, с. 66]. Таким образом, переживание есть след-
ствие взаимодействия душевной жизни с внешним 
миром, который В. Дильтей призывает изучать со-
ответствующим методом, путем постижения смыс-
ла вербализованного переживания.

«Переживание», являясь понятием феномено-
логии, происходит от немецкого слова das Erlebnis, 
т. е. переживать. В литературе можно найти несколь-
ко значений этого слова. Например, у Г.-Г. Гадамера 
«пережить» приравнивалось к «быть в живых, ког-
да случилось нечто», при этом подчеркивалась са-
мостоятельность восприятия [17, с. 105]. Также под 



90

Журнал Белорусского государственного университета. Философия. Психология. 2021;2:87–96
Journal of the Belarusian State University. Philosophy and Psychology. 2021;2:87–96

БГУ – столетняя история успеха

переживанием понимались результат и значимость 
того, что было пережито. Позднее появилось значе-
ние, объединяющее вышеназванные: тот или иной 
факт является переживанием, когда он не просто 
пережит, но и его содержание представляет собой 
ценность. 

Вместе с тем в широком понимании более умест-
но употреблять отглагольное существительное про-
живание, поскольку использование приставки  
про- указывает на направленность движения до нуж-
ного предела (например: прочитать книгу до конца, 
прожить этот день)3. Под приставкой пере-, имею-
щейся в слове переживание, подразумевается (в од-
ном из значений) совершение действия повторно 
(например, перечитать отрывок из книги, пережить 
тяжелый период в жизни и т. д.). 

В «Логических исследованиях» Э. Гуссерль ут-
верждал, что все явления и внешние события лишь 
переживаются, т. е. на них человек может направ-
лять свои «восприятия, образы отражения, акты 
мышления, предположения и сомнения, радости 
и опа сения и т. п.» [18, с. 133]. Переживание у Э. Гус-
серля – бытие, соотнесенное с сознанием, опираю-
щееся на прошлый опыт и особенности восприя-
тия [19, с. 15]. При довольно тесной сопряженности 
реальность и переживаемое могут сильно отличать-
ся, так как за переживанием скрыты не сами явле-
ния действительности, а восприятие их человеком, 
соотнесение с уже имеющимся собственным опы-
том, осмысливание и т. п. Переживание лишь орга-
низует и направляет («интендирует» – в терминоло-
гии автора) мир [18, с. 171]. Эти действия и являются 
объектами рефлексии при использовании феноме-
нологического метода.

Как утверждает А. М. Улановский, в ходе феноме-
нологического исследования раскрывается «черно-
вая» работа сознания, которая, как правило, не реф-
лексируется человеком, но «непрерывно протекает 
при восприятии вещей… организует и сводит во-
едино наш опыт, придает этому опыту значение “на-
шего” опыта…» [20, с. 131]. Переживание может полу-
чить выражение в речи или остаться невыраженным, 
когда слова заменяют мысли, но в любом случае бу-
дет стимулировать поиск смысла того, что пережива-
ется в данный момент [18, с. 112]. В предельно широ-
ком смысле переживание можно рассматривать как 
нечто, воспринятое человеком (который это нечто 
пережил) и нашедшее свое отражение в его опыте. 
Однако в узком смысле под переживанием понима-
ется именно внутренняя деятельность человека по 
принятию данностей внешнего мира. 

У зарубежных психологов не прослеживается 
единообразного подхода к определению пережи-
вания – от способа адаптации к сложной ситуации, 
согласование с ней собственного Я (З. Фрейд); защи-
ты сознания от травмирующих факторов, устране-

3 Кузнецова А. И., Ефремова Т. Ф. Словарь морфем русского языка. М. : Рус. яз., 1986. 1135 с.

ния напряженности и тревожности путем искаже-
ния восприятия реальности, самообмана, регрессии, 
невроза и т. п. (А. Фрейд, К. Хорни и др.) до особо-
го способа бытия-в-мире с созданием образа мира, 
в котором человек пытается контролировать свое 
положение (М.  Хайдеггер); состояния гармонии 
с людьми, событиями и вещами окружающего ми - 
ра с возникающим у человека чувством «присущно-
сти» (Л. Бинсвангер); нечеткого чувствуемого ощу-
щения, отражающего внутренний опыт человека 
в отношении ситуации реальной жизни (Ю. Дженд-
лин). Среди отечественных психологов также отме-
чаются несколько подходов к переживанию. Авторы 
рассматривают данный феномен в качестве вну-
тренних сигналов, через которые в событиях осоз-
нается личностный смысл (А. Н. Леонтьев); вну-
треннего отношения человека к определенному 
моменту действительности, свое образной ориен- 
тировки в ней, отражающей субъективное воспри-
ятие личностью ок ружающей среды (Л. С. Выгот-
ский); внутреннего процесса, соотнесения чело-
веком себя с миром, направленного на решение 
реальных жизненных проблем (Ф. Е. Василюк) [21, 
с. 29], а также подчеркивают личностную значи-
мость предмета переживания для человека (С. Л. Ру-
бинштейн, Г. И. Челпанов).

Ф. Е. Василюк сравнивает переживание с деятель-
ностью по «производству смысла» [21, с. 5]. Други-
ми словами, переживание – это душевная работа 
по переосмыслению, т. е. восстановлению утрачен-
ного смысла в свете изменившихся внешних об-
стоя тельств. Необходимость совершения данной 
работы обусловлена не просто утратой душевного 
равновесия, а отсутствием ощущения причастно-
сти к происходящему, человек не чувствует своего 
непосредственного отношения, своего касательства 
к чему-либо посредством созвучности с собственны-
ми ценностями и установками. В процессе пережи-
вания этого труда души происходит наполнение со-
бытий новым личностным смыслом.

Несложно отметить, что человек порой настойчи-
во пытается вернуться в переживании к некоторым, 
казалось бы, заурядным, событиям жизни. В про-
должение к сказанному будет уместно использовать 
следующую метафору: «Жизнь с годами становится 
похожей на плотно утоптанную почву, которую дав-
но не рыхлили» [22, с. 131]. Наступившие новые со-
бытия настолько быстро сменяют предыдущие, что 
у человека не хватает времени их пережить, напол-
нить для себя смыслом, получить на них внутрен-
ний отклик, согласовав с собственными ценностя-
ми. В результате возникает смутное чувство, будто 
что-то осталось недодуманным, недоделанным… 
Многие люди живут с подобным ощущением года-
ми, количество недоосмысленных впечатлений на-
растает как снежный ком. Их груз держит человека  
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в постоянном напряжении и психологически давит 
на него. В обычной жизни такое состояние люди при-
выкли называть стрессом (однако понятие стрес-
са нельзя приравнивать к нервному напряжению).

Следовательно, в процессе переживания человек 
вновь мысленно пытается вернуться в уже прожи-
тые им ранее определенные моменты, чтобы напол-
нить их новым содержанием. В этом ракурсе авто-
ром данного исследования было сформировано свое 
понимание переживания как процесса переосмыс-

4 Водопьянова Н. Е., Старченкова Е. С. Синдром выгорания: диагностика и профилактика. СПб. : Питер, 2008. 336 с.

ления человеком представленного в сознании вну-
треннего мира при соотнесении его с объекта-
ми внешнего мира. Другими словами, в процессе 
переживания эмо цио наль ного выгорания человек 
упорядочивает и переосмысляет в своем сознании 
отношение к выполняемой деятельности с учетом 
имеющейся новой информации, а также опреде ляет 
свое состоя ние и положение в изменившейся систе-
ме координат, корректируя тем самым собственное 
отражение реаль ности. 

Материалы и методы исследования

В данном исследовании было выделено само-
стоятельное переживание, отражающее отношение 
педагога к выбранной им профессии. В интервью 
к респондентам обратились со следующей прось-
бой: «Расскажите, пожалуйста, как можно подробнее 
о Вашем профессиональном становлении как педа-
гога. Можете начать с того момента, как Вы приня-
ли решение стать педагогом, и расскажите всё до 
настоящего момента. Можно даже самые мелкие де-
тали. Мне интересно все, что покажется значимым 
для Вас». 

При ответе педагогу предлагается провести не-
которую саморефлексию по поводу пережитого им. 
В процессе сбора и обработки эмпирических данных 
полученное переживание не редуцировалось, таким 
образом, респондент сам мог определить содержа-
ние своего рассказа.

В процессе высказывания интервьюируемый 
анализирует феномены собственного сознания, 
а исследователь лишь пытается повысить объек-
тивность внутреннего наблюдения и дополняет его 
изуче нием внешних проявлений. В связи с этим так-
же применялся анализ повествований в части вы-
явления особенностей построения педагогами вер-
бальных смыслов о накопленном ими субъективном 
опыте психической жизни. В ходе изучения кон-
денсированных смыслов отмечается не только ко-
личество тем, затронутых педагогами, но и особен-
ности их речи.

Цель исследования заключается в проявлении 
сущностных характеристик переживания эмо цио-
наль ного выгорания. То, что респондент испытывал 
во время интервью, представляется важным и ак-
туальным. Все темы, упоминаемые в рамках ответа, 
являются личностно значимыми для респон дента, 
раскрывающими его субъективное восприятие соб-
ственной жизни, степень ее наполненности ценно-
стями, меру согласия с собой и миром в настоящий 
момент.

Проанализировав повествования участников 
исследования, можно выделить те основополага-
ющие моменты в их жизни, смысл которых посто-
янно ак туализируется в целях подтверждения или 

пересмотра. Это и будут те самые «слои», о кото-
рых говорилось выше. В ходе интервью респон-
денты «открывают» свой субъективный опыт, тем 
самым постепенно разрыхляют «слежавшиеся 
слои» [22, с. 131].

В исследовании добровольно участвовали 60 пе-
дагогов общеобразовательных школ и гимназий 
в возрасте от 19 до 64 лет. Средний возраст ре-
спондентов составил 40,6 лет. Выборка формиро-
валась случайным образом. В нее вошли женщины 
со средним педагогическим стажем 18,6 лет, ра-
ботающие как в начальном, так и в старшем звене 
и имеющие различное семейное положение. Ин-
тервьюируемые были разделены на две группы. 
Педагоги с высокой и крайне высокой степенью 
эмо цио наль ного выгорания включены в группу А, 
с низкой и средней – в группу Б. Оценка степени 
эмо цио наль ного выгорания проводилась на пред-
варительном этапе при помощи опросника «Про-
фессиональное выгорание»4 (в адаптации Н. Е. Во-
допьяновой и Е. С. Старченковой), созданного на 
основе опросника MBI. 

На основном этапе исследования с педагогами 
проводилось полуструктурированное автобиографи-
ческое интервью на тему их профессионального ста-
новления. Оно было записано на диктофон. В ходе 
повествования использовались приемы активного 
слушания. В дальнейшем все интервью транскри-
бировались. При этом максимально точной фикса-
ции подлежат структура и вербальное содержание 
интервью и меньшей – невербальные составляю-
щие коммуникации. 

В ходе последующего феноменологического ана-
лиза (основанного на конденсации смысла и вы-
делении тем) обращалось внимание не только на 
содержание полученных нарративов [23, с. 56], но 
и на особенности речи респондентов. Интересова-
ли следующие аспекты: как педагоги структуриру-
ют восприятие собственного жизненного опыта, ка-
кие события их прошлого они выделяют в качестве 
наиболее значимых и каким образом это отражает-
ся на их профессиональных целях, раскрывающих 
содержание деятельности.
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Результаты и их обсуждение

5Ефремова Т. Ф. Новый словарь русского языка. Толково-словообразовательный. М. : Рус. яз., 2000. 2354 с.

Так, нарративы большинства респондентов из 
группы А оказались непоследовательными и проти-
воречивыми, тогда как в группе Б – лаконичными, 
хорошо структурированными и непротиворечивы-
ми. Это может свидетельствовать о внутренней ра-
боте, осуществляемой в переживании. Когда человек 
пытается говорить о значимых событиях своей жиз-
ни, нуждающихся в переосмыслении, наблюдается 
сходство внешней речи со внутренней по структуре.

По мнению С. Л. Рубинштейна, «выступая в каче-
стве внутренней речи, речь… перестает непосред-
ственно служить средством сообщения, для того что-
бы стать прежде всего формой внутренней работы 
мысли. <…> ...При напряженном чувстве… человек 
ведет про себя внутреннюю беседу с другим чело-
веком [исследователем], высказывая в этой вообра-
жаемой беседе все то, что по тем или иным причи-
нам он ему не мог сказать в реальной беседе. Но… 
она посвящена размышлению, рассуждению, аргу-
ментации… внутренняя речь обычно внутренне на-
правлена на других людей, если не на реального, то 
на возможного слушателя» [24, с. 457].

Было отмечено, что повествования группы А 
от личались некоторой степенью отрывочности, 
фрагментарности и сокращенности по сравне-
нию с группой Б. Эту особенность внутренней речи 
относительно внешней отмечал еще Л. С. Выгот-
ский [25, с. 310]. 

Иллюстрацией вышеописанного текста явля-
ется отрывок из интервью с педагогом (женщина, 
53 года): Пошла поступать… м-м-м… в педагогиче-
ское училище только потому, что-о-о конкурса… Не 
надо было тогда сдавать экзамены, и был конкурс ат-
тестатов. У меня панический страх перед экзамена-
ми… Просто я «заваливаю» все, что могу в этой жиз-
ни. Поэтому единственный вариант – это идти без 
экзаменов. И моя классная… э-э-э… на тот момент… 
учительница, она предложила… говорит: «Тебе нуж-
но идти и поступать без экзаменов». А это – учи… 
Вот именно в училище. Э-э-э… категорически были 
против родители, потому что это училище, не ин-
ститут. Но мы… смогли их уговорить. И поступила 
я. Действительно, прошла. По своему аттестату на 
тот момент я прошла. 

Сокращенность понимается как сжатое изложе-
ние фактов, смысл которых не ясен вне контекста; 
в наибольшей степени распространяется в речи пе-
дагогов с высокими значениями цинизма, отстра-
ненности от других; указывает на погруженность 
в собственные мысли и слабый интерес к тому, на-
сколько понятен смысл сообщаемых ими сведений 
собеседнику. В приведенном отрывке фраза Про-
сто я «заваливаю» все, что могу в этой жизни, кото-
рой респондент подкрепляла свой выбор поступле-

ния именно в училище, а не институт, могла иметь 
совсем иной смысл вне беседы о профессиональном 
самоопределении.

Отрывочность проявляется в частых прерыва-
ниях предложений, озвучивании не связанных на-
прямую мыслей5. У педагогов с высокой степенью 
эмо цио наль ного выгорания гораздо чаще отмеча-
лось хаотичное переключение от одной мысли к дру-
гой. Происходит вербализация респондентом соб-
ственных чувств и отношения к описываемым при 
этом событиям. Например, во фразе …только пото-
му, что-о-о конкурса… Не надо было тогда сдавать 
экзамены, и был конкурс аттестатов имеет место 
подбор тех слов, которые точнее отразили бы содер-
жание переживаний. В них заключен смысл о «пре-
имуществах» совершенного выбора.

Фрагментарность речи заключается в передаче 
целых переживаний через отдельные слова и фра-
зы. Однако, сложив их вместе, можно понять то, что 
хотел представить респондент. «…Процесс перехо-
да от мысли к речи представляет собой чрезвычай-
но сложный процесс расчленения мысли и ее воссоз-
дания в словах», – считал Л. С. Выготский [25, с. 332]. 
Если в рассматриваемом примере выделить две ча-
сти, оставив лишь фрагменты в прошедшем времени 
(действия, произошедшие до момента речи), то рас-
сказ будет звучать следующим образом: Пошла посту-
пать… в педагогическое училище только потому, что-
о-о конкурса… Не надо было тогда сдавать экзамены, 
и был конкурс аттестатов. И моя классная… э-э-э… 
на тот момент… учительница, она предложила имен-
но в училище. Э-э-э… категорически были против роди-
тели, потому что это училище, не институт. Но мы… 
смогли их уговорить. И поступила я. Действительно, 
прошла. По своему аттестату на тот момент я про-
шла. Это повествование более лаконично, основано 
на фактах из прошлого, но лишено фрагмента У меня 
панический страх перед экзаменами… Просто я «зава-
ливаю» все, что могу в этой жизни, обнаруживающего 
отношение респондента к себе, но придаю щего опре-
деленный оттенок всему переживанию.

Прокладывание пути от мысли к речи представ-
ляет собой анализ собственных чувств, «наблюдает-
ся у взрослого в минуты особенно сильного эмо цио-
наль ного напряжения» [24, с. 477]. Следовательно, 
беседа с человеком содействует не только эмо цио-
наль ной разрядке, но и способна сделать доступ-
ным в некоторой степени внутреннее переживание.

В рассматриваемом отрывке интервью педагог 
использует в своей речи незаконченные предло-
жения и даже слова, его мысли часто обрывочны. 
В повествовании респондент переходит от ответа на 
один вопрос к ответу на следующие, хотя формально 
их никто не задавал. Также отмечены переключение  
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внимания с описания своих чувств на описание мыс-
лей и желаний других (затем – снова своих); измене-
ние времени повествования с прошедшего на настоя-
щее и обратно; подчеркивание влияния обстоя тельств 
и других людей, отсутствия альтернативы. Употребле-
ние наречия «действительно» указывает на наличие 
сомнений у педагога и в то же время подтверждает 
правдивость произнесенных им слов, хотя по ходу 
рассказа интервьюер только соглашался и ни разу не 
усомнился в достоверности услышанного. 

6Обращает на себя внимание использование глагола «заваливаю», которое скорее употреблено в переносном смысле (не 
справиться с чем-либо, потерпеть неудачу), хотя уместно применять его и в прямом (преградить, закрыть чем-либо).

Ниже приведен основанный на технике конден-
сации смысла анализ минутного отрывка ответа на 
вопрос о выборе профессии педагогом (см. табл.).

В данном отрывке были затронуты шесть тем: 
история поступления респондента, условия прие-
ма в учебные заведения, отношение к себе, отсут-
ствие выбора, позиции учителя и родителей, а также 
возникновение множества мыслей, которые сложно 
выстроить в целостный сюжет без предварительной 
подготовки.

Анализ выделенных смысловых единиц

Analysis of the selected meaning units

Выделенные единицы Конденсированный смысл

Пошла поступать… Вспоминает о себе

…в педагогическое училище только потому, что-о-о 
конкурса…

Пытается объяснить, почему было выбрано 
педагогическое училище

Не надо было тогда сдавать экзамены, и был конкурс 
аттестатов.

Подбирает «преимущества» своего выбора 
и вспоминает условия поступления на тот момент

У меня панический страх перед экзаменами… Боится сдавать экзамены

Просто я «заваливаю»6 все, что могу в этой жизни. При анализе многих ситуаций в собственной жизни 
сомневается в себе

Поэтому единственный вариант – это идти 
без экзаменов.

Вывод об исключительности выбора направления. 
Отсутствие других вариантов

И моя классная… Вспоминает о классном руководителе

…на тот момент… Рассказываемое происходило давно

…учительница, она предложила… Инициатива учителя по выбору профиля

Говорит: «Тебе нужно идти и поступать без экзаменов». Учителем подчеркивается необходимость 
поступления именно на таких условиях

А это – учи… Вот именно в училище. Сопротивление, нежелание выбора училища

Категорически были против родители, потому что это 
училище, не институт.

Высказываемое неодобрение родителями:  
училище не институт

Но мы… Решение не полностью собственное

…смогли их уговорить. Сопротивление преодолено

И поступила я. Действительно, прошла. По своему 
аттестату на тот момент я прошла.

Поступление. Хотя и сомневалась, но прошла. На 
существующих в то время условиях получилось пройти

В настоящем исследовании отмечено, что нар-
ративы педагогов группы Б в основном отличались 
большей последовательностью высказывания, со-
гласованностью мыслей и фокусированием на кон-
кретной теме описания профессионального само-
определения. Такая особенность повествования 
объясняется тем, что актуализированные в памяти 
фрагменты прошлого соотносятся с уже имеющим-
ся у респондента субъективным опытом. У педаго-
гов с низкой и средней степенью эмо цио наль ного 
выгорания эта внутренняя работа по осмыслению 
событий прошлого (их переживания) протекает ме-

нее интенсивно, что облегчает подбор подходяще-
го символа, а также вербализацию респондентом 
представленного в сознании отношения к профес-
сии, упорядоченного и непротиворечивого. В нар-
ративах педагогов группы А по сравнению с груп-
пой Б были отмечены разброс тем (увеличение их 
количества) и наличие большего числа негативных 
оценок деятельности, обусловленных сосредоточен-
ностью на собственных переживаниях.

Как утверждает Ю. Джендлин, непосредственное 
переживание дается в виде нечеткого чувствуемого 
ощущения и отражает внутренний опыт человека 
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по отношению к какой-либо ситуации, произошед-
шей в реальной жизни. Человек всегда чувствует 
смысл того, о чем говорит сам и о чем ему сообщают. 
Прояснить этот смысл можно лишь в ходе рефлексии, 
а эксплицировать – при подборе подходящего сим-
вола, причем прошлое проявляется в переживании 
частично, в качестве неких фрагментов [26, с. 38]. 
В состоянии эмо цио наль ного напряжения гораздо 
сложнее соединить эти фрагменты в единый рас-

сказ, выстроенный в соответствии с лексическими 
и грамматическими нормами. Именно во время пе-
реживания может быть достигнута согласованность 
и непротиворечивость внутреннего мира человека.

В настоящей работе не дается психологическая 
интерпретация повествования, а лишь рассматри-
ваются манера говорения респондента, особенно-
сти его речи (сокращенность, отрывочность, фраг-
ментарность).

Заключение

Психологические исследования последних деся-
тилетий в большинстве своем фокусировали вни-
мание на изучении взаимосвязей эмо цио наль ного 
выгорания с  различными феноменами, чертами 
и свойствами личности. Выявление корреляций не 
позволяет объяснить сущность данного феномена. 
Многие ученые по-разному объясняют пережива-
ния эмо цио наль ного выгорания, что позволяет обос-
новать необходимость исследования и освещения 
внутреннего мира человека.

Переживания «выгорающего» педагога отражают 
его отношение к действительности [27, с. 26], а также 
к выполняемой им деятельности. Прояснение сути 
переживания и того смысла, который имеет для че-
ловека рассматриваемый аспект его жизни, есть ре-
зультат феноменологического исследования.

Содержание переживания обнаруживает вну-
треннее состояние человека в настоящий момент. 
Речь способствует выстраиванию вербальных смыс-
лов. При невыраженном переживании отсутствую-
щее слово заменяет мысль. Вербализация «возбуж-
дает смыслопридающий акт» и стимулирует поиск 
в нем интенции [18, с. 112], так как при выраже-
нии в речи достигается большая степень осозна-
ния и принятия собственного положения. Озвучи-
вая свое отношение к выполняемой деятельности, 
человек тем самым решает «задачу на смысл», о ко-
торой говорил А. Н. Леонтьев [28, с. 258]. Высказыва-

ние педагогами «обнаруженного» ими смысла ведет 
к росту смысловой определенности и прекращению 
внутренней работы, на которую затрачивалось не-
мало энергии. 

В настоящем исследовании был проведен анализ 
нарративов педагогов с различной степенью эмо-
цио наль ного выгорания. В речи респондентов с вы-
сокой и крайне высокой степенью эмо цио наль ного 
выгорания были выявлены такие особенности, как 
сокращенность, отрывочность, фрагментарность, 
что сближает ее с внутренней речью, которая менее 
структурирована и более противоречива. Происхо-
дит это потому, что «выгорающий» человек затра-
чивает значительные усилия на интенсивную вну-
треннюю работу (переживание) по упорядочению 
в сознании собственного отношения к выполняе-
мой деятельности, соотнесению ее со своими цен-
ностями и установками, наполнению ее личност-
ным смыслом. Все это затрудняет выражение в речи 
фрагментов мыслей и чувств, соединенных в цель-
ный жизненный сюжет. В то же время речь педаго-
гов с низкой или средней степенью эмо цио наль ного 
выгорания в основном более согласованна и лучше 
структурирована. 

Дальнейший анализ феномена позволит конста-
тировать, что в процессе проговаривания пережива-
ния обнаруживается профилактический потенциал 
в отношении эмо цио наль ного выгорания.
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ОБЪЕКТНОЕ СЛЕЖЕНИЕ КАК ОСНОВА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
ОПЕРАТОРА БЕСПИЛОТНОГО АВИАЦИОННОГО КОМПЛЕКСА

В. О. САПОЖНИКОВ 1)

1)Академия управления при Президенте Республики Беларусь, 
 ул. Московская, 17, 220007, г. Минск, Беларусь

Основной операцией, выполняемой оператором в системе человек – машина – среда, является слежение, которое 
осуществляется посредством зрительного анализатора с высокой ролью двигательного навыка ручного управления. 
Повышение автоматизации управления летательными аппаратами привело к доминированию автоматических ре-
жимов полета и сделало ручное управление резервным. За счет неизбежного увеличения индикативных устройств, 
требующих контроля, усложняется деятельность оператора. Из-за отсутствия осязательной перцепции он лишается 
дополнительного канала получения информации и, таким образом, оказывается в специфических условиях профес-
сиональной деятельности. Технические характеристики беспилотного летательного аппарата, эргономика рабочего 
места и особенности выполняемых задач обусловливают перечень профессионально важных качеств оператора, не-
обходимых для его успешной деятельности. Основными из них являются эмоциональная устойчивость, личностные 
характерологические особенности, уровень мотивации, степень развития пространственного воображения и обоб-
щения, свойства внимания, памяти, невербальный интеллект, мышление, сенсомоторные навыки и глазомер.

Ключевые слова: слежение; объектное слежение; автоматизация; автопилот; мотивация; мышление; свойства 
внимания; память; невербальный интеллект; мотивация; эмоциональная устойчивость; сенсомоторный навык; со-
вмещенная операторская деятельность.  

OBJECT TRACKING AS THE BASIS OF THE ACTIVITY  
OF THE OPERATOR OF AN UNMANNED AIRCRAFT COMPLEX

V. O. SAPOZHNIKOV  a

aAcademy of Public Administration under the aegis of the President of the Republic of Belarus, 
 17 Maskoŭskaja Street, Minsk 220007, Belarus

The main operation performed by the operator in the human-machine-environment system is tracking, carried out by 
means of a visual analyser. Increased automation of aircraft control has led to the dominance of automatic flight modes, 
making manual control redundant, which complicates the operator’s activities, due to the inevitable increase in indicative 
devices that require control. The absence of tactile perception deprives the operator of an additional channel for obtaining 
information, creating specific conditions for professional activity. The technical characteristics of an unmanned aerial ve-
hicle, the ergonomics of the workplace and the specifics of the tasks performed determine the list of professionally impor-
tant qualities of the operator necessary for successful professional activity. The main ones are emotional stability, personal 
characterological features, the level of motivation, the degree of development of spatial imagination and generalisation, the 
properties of attention, memory, nonverbal intelligence, thinking, sensorimotor skills and eyesight.

Keywords: tracking; object tracking; automation; autopilot; motivation; thinking; attention properties; memory; non-
verbal intelligence; motivation; emotional stability; sensorimotor skill; combined operator activity.
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Деятельность – система целенаправленной ак-
тивности субъекта, включенная в общественные от-
ношения; процесс, в котором происходит взаимный 
переход между полюсами субъект – объект. Основ-
ной ее характеристикой является предметность [1].

Согласно подходу, предложенному Б. Ф. Ломовым, 
деятельность рассматривается как система психоло-
гических составляющих, ориентированная на цель, 
имеющая иерархическое строение, сравнительно 
независимые подсистемы и различные варианты 
связей ее компонентов. Системообразующим фак-
тором является цель (образ-цель, получатель резуль-
тата дея тельности). Регулирующую роль в процессе 
ее организации играет вектор мотив-цель.

В целом деятельность включает в себя следую-
щие психологические составляющие: образ-цель, 
предвосхищение результата, планирование, приня-
тие решения, исполнительские решения, контроль 
за выполнением [2].

Профессиональная деятельность оператора бес-
пилотного авиационного комплекса (БАК) пред-
ставляет собой процесс удаленного пилотирования 
воздушного судна. Данному процессу предшеству-
ет теоретическая подготовка оператора к выполне-
нию полетного задания (формирование образа-це-
ли, планирование), контроль его готовности, выбор 
точки старта беспилотного летательного аппарата 
(БЛА), техническая подготовка БАК к полету.

Структура деятельности оператора БАК обуслов-
лена типом БЛА. К примеру, управление БЛА так-
тического уровня происходит в автоматизирован-
ном режиме. Перед полетом оператор, исходя из 
задач, стоящих перед ним, задает в программе его 
параметры (траектория, высота, скорость, продол-
жительность полета, обороты двигателя и т. д.), ко-
торые сличает на разных этапах полета с эталон-
ной моделью. Пилотирование боевого БЛА, в свою 
очередь, подразумевает существенную долю ручно-
го управления.

Причиной реализации концепции выполнения 
полетов БЛА тактического уровня в автоматизиро-
ванном режиме стала высокая аварийность анало-
гичных полетов в ручном режиме. В силу отсутствия 
обратной осязательной перцептивной связи в ходе 
пилотирования оператор в ручном режиме управ-
ления часто выходит на критические режимы по-
лета и сваливание. Тем самым эффективность дея-
тельности сводится к нулю, что в условиях боевых 
действий может привести к существенным потерям 
в живой силе и технике.

Основываясь на предложенной А. А. Крыловым 
классификации автоматизированных систем управ-
ления движущимся объектом, БАК относится ко вто-
рому виду, когда управляющая система (включая 
оператора) размещается стационарно, вне движуще-
гося объекта. Целью данной системы является обес-
печение достижения объектом управления установ-

ленного пункта в течение заданного времени. Этой 
цели подчинено решение оперативных задач. Глав-
ными из них являются достижение и удержание за-
данных или выбор и удержание оптимальных зна-
чений переменных движения, а также обеспечение 
безопасности движения [3].

По мнению Н. Д. Заваловой и В. А. Пономаренко, 
совмещенные действия летчика имеют место тог-
да, когда пилотирование осуществляется параллель-
но другому вполне самостоятельному и сложному 
действию, например обнаружению ориентиров на 
сложном фоне.

С позиции предметного подхода под совмещен-
ной деятельностью понимается деятельность, харак-
теризующаяся объективной необходимостью одно-
временного выполнения двух и более параллельно 
предъявляемых (актуализируемых) задач, имеющих 
разную целевую направленность [4; 5].

Работа оператора на БАК представляет собой 
классический пример совмещенной операторской 
деятельности. Воздействие внешних факторов сби-
вает траекторию полета БЛА. В этом случае про-
грамма в  автоматическом режиме корректирует 
параметры полета. Несмотря на это, в обязанности 
оператора входит отслеживание (контроль выпол-
нения) показаний приборов БЛА (высота, обороты 
двигателя, воздушная скорость, курс, управление 
питанием электроэнергией и т. д.) и при необходи-
мости их регулирование в ручном режиме с целью 
не допустить выхода на критические режимы полета. 
Стоит отметить, что в зависимости от типа БАК ко-
личество обслуживающего персонала может варьи-
роваться, при этом следует учитывать, использует-
ся ли во время полета целевая нагрузка. Если да, то 
полетное задание выполняют оператор управления 
БЛА (ОУ), оператор целевой нагрузки (ОЦН) и тех-
ник (на этапе подготовки и послеполетного обслу-
живания), причем ОУ занимается пилотированием, 
а ОЦН решает основные задачи по аэрофотосъемке 
местности, ведению разведки и радиоэлектронного 
подавления сигналов спутниковой навигации про-
тивника, поддержке военной авиации и др. Однако 
в зависимости от типа БАК, продолжительности по-
летного задания и стоящей задачи один человек мо-
жет совмещать функции обоих операторов. Во всех 
этих случаях операторы отслеживают большой мас-
сив данных на мониторе наземной станции управ-
ления посредством зрительного анализатора.

Автоматизированную систему управления БЛА 
можно представить в виде структурной схемы (см.
рисунок).

В этой системе управление осуществляется в ав-
томатическом режиме, что позволяет БЛА двигать-
ся по заранее заданной траектории полета. Функ-
ция оператора управления заключается в пассивном 
наблюдении за основными показателями прибо-
ров и  в регулятивном вмешательстве в  случае,  
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когда автоматика по каким-то причинам не справ-
ляется с этой задачей.

Операция слежения является основной в профес-
сиональной деятельности операторов различных эр-
готических систем, в том числе БАК. Под слежени-
ем понимается такой вид деятельности оператора, 
где главную роль играет двигательный навык руч-
ного управления, разновидность сенсомоторной ко-
ординации1.

Для точности выполняемого слежения операто-
ру далеко не безразлично, находится ли он на самом 
объекте или нет, поскольку в первом случае он по-
лучает и использует для управления дополнитель-
ную информацию (например, от органов равнове-
сия). Операция слежения – это весьма важный вид 
деятельности, изучение которого позволяет повы-
сить эффективность выполнения человеком этой 
операции и изучить динамику свойств самого опе-
ратора как звена системы управления [6].

Деятельность оператора в системе управления 
включает в себя временную развертку перцептив-
ных, мыслительных, мнемических и моторных про-
цессов [7].

При анализе психофизиологических особенно-
стей деятельности операторов БАК важно учитывать 
тот факт, что основным органом восприятия инфор-
мации является зрительный анализатор. В сравне-
нии с пилотируемой авиацией, где опытный летчик 
на физическом уровне чувствует определенные эво-
люционные изменения летательного аппарата, в том 
числе он ощущает перегрузки, вибрации, слышит 
звук работы отдельных агрегатов и систем и может 
уловить мельчайшие изменения в их работе, опера-
тор БАК ограничен в полноте своей перцепции. Это 
накладывает некоторые ограничения на формиро-
вание полноценного образа полета БЛА. Компенса-
торную роль здесь играет пространственное мыш-
ление, основанное на высокой степени развитости 
у оператора таких профессионально важных качеств, 
как пространственное воображение и обобщение.

В процессе слежения за показаниями приборов 
БЛА и заданной местностью оператор постоянно 
пребывает в состоянии поиска, обнаружения, сли-
чения и распознавания информации об объектах, 
находящихся в поле зрения камер, тепловых и ин-

1 Слежение // Энциклопедический словарь по психологии и педагогике [Электронный ресурс]. URL: https://psychology_
pedagogy.academic.ru/17271/СЛЕЖЕНИЕ (дата обращения: 10.03.2021).

фракрасных датчиков. Подобный вид деятельности 
представляет собой объектное слежение (это наблю-
дение за удаленным объектом посредством зритель-
ного анализатора в условиях разной интенсивности 
изменения обстановки в зоне полета БЛА), а также 
является неотъемлемой частью совмещенной опе-
раторской деятельности.

Важно отметить, что слежение бывает двух типов: 
компенсирующее и сопровождающее. Эксперимен-
тально установлено, что при прочих равных услови-
ях точность действия человека существенно зависит 
от типа слежения. С учетом различия между обои-
ми типами слежения можно заключить, что опера-
тор при сопровождающем слежении воспринимает 
и реагирует на дополнительную информацию, чего 
не происходит при компенсирующем слежении [6].

В качестве разновидности сопровождающего сле-
жения иногда выделяют слежение с предвидением – 
процесс, при котором оператор воспринимает не 
только текущее значение входного сигнала, но и за-
кон его изменения на некоторый отрезок времени 
вперед. 

Данный вид слежения используется, например, 
в индикаторах с предсказанием, которые применя-
ются в авиации. Летчик считывает с них информа-
цию о будущих состояниях переменных параметров, 
находящихся под его управлением. Предвидение ре-
зультатов управляющих воздействий позволяет лет-
чику точно и своевременно рассчитать маневр по 
управлению самолетом [8].

Как отмечают в  своих трудах А. Н. Костин 
и Ю. Я. Голиков, в настоящее время с повышени-
ем степени автоматизации управления летатель-
ными аппаратами именно автоматические режи-
мы становятся штатными, а полуавтоматическое 
и ручное управление рассматривается как резерв-
ное, которое должно использоваться в случае воз-
никновения нештатных ситуаций. Возрастающая 
сложность создаваемой техники характеризуется 
свойством потенциальности, которое выражает-
ся возможностью возникновения непредвиденных 
ситуаций управления из-за многообразия, непред-
сказуемости, нелинейности и опосредованности 
межсистемных взаимодействий. В свою очередь 
это приводит к новому виду отказов, связанных не 

Структурная схема управления БЛА
Control block diagram of UAV
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с реальными поломками, а с неадекватной рабо-
той автоматики при диагностике бортовых систем. 
Иными словами, автоматика может отключить лю-
бое количество резервных систем. Решением дан-
ной проблемы выступает принцип взаимного ре-
зервирования оператора и автоматики. Суть его 
заключается в том, что оператор посредством са-
мостоятельного снижения степени автоматизации 
резервирует автоматику (в случае возникновения 
отказов техники или непредвиденных ситуаций), 
а она, в свою очередь, путем принудительного по-
вышения степени автоматизации процессов управ-
ления резервирует оператора (при возникновении 
в его деятельности высокой субъективной сложно-
сти). Именно поэтому необходимо поддерживать 
высокий уровень внимания при контроле функци-
онирования автоматики [9; 10].

В трудах А. А. Крылова дается однозначный поло-
жительный ответ на вопрос о том, ведет ли повыше-
ние уровня автоматизации к усложнению деятель-
ности оператора. Чем больше насыщается система 
резервирования средствами автоматизации, тем бо-
лее сложный объект управления оказывается в ее со-
ставе. Следовательно, количество индикационных 
устройств на пульте управления, обеспечивающих 
оператору возможность контроля, неизбежно долж-
но возрастать за счет увеличения переменных объ-
екта управления. Таким образом, одними из причин 
усложнения деятельности человека являются увели-
чение объема информации и необходимость наблю-
дения за большим числом приборов [3].

Рабочее место оператора БАК военного назначе-
ния представляет собой наземную станцию (пункт) 
управления (НСУ) в виде автоматизированных ра-
бочих мест (АРМ) – оператора управления и опера-
тора целевой нагрузки, а также вспомогательного 
оборудования, обеспечивающего работу АРМ, антен-
но-фидерной системы. На экране монитора отобра-
жается подробная карта местности, разнообразные 
вкладки, иконки, шкалы и значки. Причем на отдель-
ных образцах БАК объем информации о характери-
стиках полета, выводимый на экран, неоправданно 
велик, а на поиск нужных команд или сведений ино-
гда уходит много времени.

Таким образом, перечень психологических ка-
честв и психофизиологических свойств, которыми 
необходимо обладать оператору БЛА для успешного 
выполнения профессиональной деятельности, обу-
словливается техническими характеристиками БЛА, 
эргономикой рабочего места и спецификой выпол-
няемых задач по предназначению. Стоит отметить, 
что процесс пилотирования БЛА может быть свя-
зан как с малоактивными длительными периодами 
(на образцах тактического уровня), которым при-
суща монотония, так и характеризоваться высоко-
активными периодами с большим потоком инфор-
мации в единицу времени. Существенное влияние 

на оператора оказывает стрессогенность ситуации: 
для эффективного выполнения стоящих перед ним 
задач ему необходимо обладать высокой психоло-
гической устойчивостью.

В трудах Л. А. Вайнштейна дается классификация 
индивидуальных (субъективных) факторов, влияю-
щих на эффективность операторской деятельности: 
морально-нравственные, профессиональные каче-
ства и психологические, физиологические, физиче-
ские особенности [11].

Все они рассматриваются в своей совокупности 
и тесной взаимозависимости, однако в рамках дан-
ной проблематики рассмотрены психологические 
и психофизиологические особенности, включающие 
в себя способности и профессионально-важные ка-
чества, профессиональную мотивацию, особенно-
сти личности, психические состояния.

Исходя из вышеизложенного и с учетом струк-
туры профессиональной деятельности, оператору 
БАК в первую очередь необходимо обладать высо-
кой степенью развития внимания, а именно таких 
его свойств, как объем, переключение, распределе-
ние, избирательность. Постоянно находясь в режи-
ме слежения посредством зрительного восприятия 
информации, передаваемой через интерфейс НСУ, 
оператор должен не только распознавать и иден-
тифицировать замаскированные или движущиеся 
объекты, но и делать это с минимальными времен-
ными затратами. Разрабатываемая для БАК систе-
ма автоматического распознавания призвана в из-
вестной степени упростить работу оператора, однако 
в случае обнаружения итоговое решение (принятие 
решения) по идентификации по-прежнему остает-
ся за человеком.

БАК является образцом сложной техники, в ко-
торой реализуются передовые научные разработ-
ки и инженерные решения. Успешное ее освоение 
и применение невозможны без соответствующего 
уровня развития у оператора познавательных спо-
собностей. Важную роль в этом процессе играет ин-
теллект, в том числе и невербальный, опирающий-
ся на образы и представления. Чем он выше, тем 
успешнее справится с возникшей нештатной си-
туацией оператор, постоянно работающий в режи-
ме слежения. В совокупности с интеллектом инту-
иция (предвосхищение результата) как способность 
быстро оценивать обстановку играет определяющую 
роль в стратегии управления по типу вижу – пред-
вижу – действую. Она является предпочтительной 
и более эффективной в сравнении со стратегией по 
типу вижу – действую, поскольку позволяет пред-
восхищать возникновение нежелательных ситуа-
ций в полете, а не реагировать на уже произошед-
шие. По сути, это работа на упреждение, основанная 
на высоком уровне профессиональной подготовки, 
психологических и психофизиологических особен-
ностях оператора.
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Процессы запоминания, сохранения, узнавания 
и воспроизведения ранее полученной зрительной 
и сенсомоторной информации также являются осно-
вой профессиональной деятельности оператора БАК. 
Оперативная зрительная память позволяет путем 
сличения образов с эталонными моделями находить 
отклонения в показаниях приборов на различных 
этапах полетов и своевременно их корректировать, 
долговременная и кратковременная память – фик-
сировать изменения, произошедшие на местности 
в зоне полета БЛА. Объем памяти способствует опе-
рированию определенным объемом данных: чем он 
выше, тем успешнее процесс пилотирования и вы-
полнения целевой задачи (исполнительские решения).

Деятельность непосредственно связана с мышле-
нием. Оно делает восприятие человека целенаправ-
ленным, позволяет на основании логических при-
емов оперировать прошлым опытом и знаниями 
и применять их в новых ситуациях. Скорость про-
текания мыслительных процессов оказывает непо-
средственное влияние на результативность деятель-
ности оператора БАК.

Успешность профессиональной деятельности 
человека также определяется уровнем мотивации. 
Экспериментальным путем было установлено, что 
в случае введения побудителя достижения – воз-
можности продемонстрировать свои способности – 
задание выполнялось наиболее успешно. При воз-
действии этого побудителя испытуемые с сильной 
потребностью в достижении делали задание в два 
раза эффективнее по сравнению с другими вариан-
тами установок [12].

Это свидетельствует о том, что мотивация зави-
сит от личностных характерологических особенно-
стей, жизненных установок и ценностей. При от-
сутствии стремления к той или иной деятельности, 
даже при наличии у оператора необходимого набора 
психологических и психофизиологических профес-
сионально важных качеств, результат будет низким.

В работе оператора пилотируемого воздушного 
судна, помимо всего вышеперечисленного, важны 
степень развития сенсомоторных навыков и глазо-
мер: мелкая моторика рук при управлении БЛА по-
средством джойстиков различной конструкции, точ-
ность координации движения, скорость реакции на 
различные сигналы, определение размеров объектов 
относительно предметов окружающей среды и рас-
стояния между ними.

Таким образом, можно выделить ряд особенно-
стей объектного слежения как основы деятельности 

оператора БАК, а также определить приблизитель-
ный перечень психологических и психофизиоло-
гических характеристик, необходимых людям дан-
ной профессии.

1. Профессиональная деятельность оператора 
БАК представляет собой процесс удаленного авто-
матизированного пилотирования БЛА, ключевой 
особенностью которого является отсутствие осяза-
тельной перцепции, что лишает его дополнительно-
го канала получения информации и создает специ-
фические условия труда.

2. Слежение является основной операцией, осу-
ществляемой оператором в ходе пилотирования 
БЛА, в том числе в режиме совмещенной оператор-
ской деятельности, включающей в себя как выполне-
ние целевой задачи, так и контроль за соответствием 
показаний приборов конкретному полетному зада-
нию на каждом его этапе.

3. Технические характеристики БЛА, эргономи-
ка рабочего места и специфика выполняемых задач 
обусловливают перечень профессионально важных 
качеств оператора БАК, необходимых для успешной 
профессиональной деятельности. Основными из них 
являются эмоциональная устойчивость, личностные 
характерологические особенности, уровень мотива-
ции, степень развития пространственного воображе-
ния и обобщения, свойства внимания, памяти, не-
вербальный интеллект, мышление, сенсомоторные 
навыки и глазомер.

4. Высокий уровень развития интеллекта в со-
вокупности с интуицией, как способностью быстро 
оценивать обстановку, играет определяющую роль 
в стратегии управления по типу вижу – предвижу – 
действую. Она является предпочтительной и более 
эффективной в сравнении со стратегией по типу 
вижу – действую, поскольку позволяет предвосхи-
щать возникновение нежелательных ситуаций в по-
лете, а не реагировать на уже произошедшие.

5. Успешность профессиональной деятельности 
оператора во многом определяется уровнем его мо-
тивации на саму работу, основанной в том числе на 
сильной потребности в достижении.

6. В любой операторской деятельности, особен-
но базирующейся на пилотировании воздушных су-
дов различных типов и назначения, большую роль 
играет степень развития следующих сенсомоторных 
навыков оператора: мелкой моторики рук, точно-
сти координации управляющих движений, скорости  
реакции на сигналы различной интенсивности и мо-
дальности, а также глазомера.
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РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПОРЯДОК: СОХРАНИТЬ ДОСТОИНСТВО  
БЕЗ «РЕВОЛЮЦИИ ДОСТОИНСТВА»

Я. С. ЯСКЕВИЧ1) 

1)Независимый исследователь, г. Минск, Беларусь

Рассматриваются содержательные модели сохранения целостности и самодостаточности страны без социальных 
революций и потрясений в так называемых срединных странах. Обосновывается тезис о том, что политика неприсо-
единения или нейтралитета оказывается наилучшей для сохранения достоинства страны и отвечает ее националь-
ным интересам.

Ключевые слова: региональный порядок; нация; национальные интересы; политика неприсоединения; полити-
ка нейтралитета. 

REGIONAL ORDER: TO PRESERVE THE DIGNITY  
WITHOUT THE «REVOLUTION OF DIGNITY»

Ya. S. YASKEVICH a 

aIndependent researcher, Minsk, Belarus

Meaningful models of preservation of integrity, self-sufficiency and dignity of the country without social revolutions and 
shakes are considered in so-called «middle countries». It is argued that the policy of non-alignment or neutrality is the best 
way to preserve the dignity of the country without social revolutions and shaking in the national interest.

Keywords: regional order; nation; national interests; non-alignment policy; policy of neutrality.
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Введение

1Post–Cold War era // Wikipedia [Electronic resource]. URL: https://en.m.wikipedia.org/wiki/Post%E2%80%93Cold_War_era 
(date of access: 03.03.2021).

Ретроспективный взгляд на исторический про-
цесс во всем его многообразии позволяет зафикси-
ровать бесспорный факт о том, что за очевидными 
межгосударственными конфликтами и противо стоя-
ниями скрываются более фундаментальные (сущ-
ностные) детерминанты, нарушающие состояние 
мирового равновесия и, как правило, приводящие 
к геополитическим потрясениям, перманентному 
хаосу и реализации трагических сценариев. Как бы 
не пытались при этом цветные революции называть 
революциями достоинства, последствия от них ока-
зывались трагическими и приводили к беспорядкам 
в обществе, ибо на волне управляемого хаоса из та-

ких стран происходит отток квалифицированных 
специалистов (врачей, инженеров и др.), вследствие 
чего сами страны превращаются в полусельскохо-
зяйственные регионы и т. п. В результате цветных 
революций, арабской весны и Евромайдана происхо-
дит разрушение исторически сложившихся социокуль-
турных систем, традиций, механизмов национальной 
и международной безопасности, существующих балан-
сов сил, мир погружается в трагическое пространство 
больших и малых войн, этнополитических и религи-
озных конфликтов. В этом плане остро встает вопрос 
о сохранении национальных приоритетов, самодо-
статочности и стабильности в каждом государстве.

Основная часть

Радикальные трансформации, характерные для 
современной мировой экономики, политики, социо-
культурного пространства, запускают механизмы 
внутреннего хаоса, повышают вероятность непред-
виденных событий, инициируют рост региональных 
сценариев с такими угрожающими компонентами 
и последствиями, как риск завоевания государст-
ва и его распада, происходящий под воздейст вием 
внешних сил, по крайней мере, риск снижения су-
веренитета страны как способности отстаивать свои 
интересы на международной арене [1, с. 212]. Гло-
бализация мировой истории, сопровождающая-
ся обострением социально-политических рисков, 
кризисных ситуаций в экономической, финансовой, 
экологической, социально-духовной и других сфе-
рах современного цивилизационного развития, вы-
двигает на передний план проблему регулирования 
стихийных процессов в целях выживания человече-
ства в новых условиях существования.

В современной геополитике были выявлены зако-
номерности, ставящие перед государствами вопро-
сы как теоретического, так и практического плана, 
обусловливая тем самым их вдумчивость, рацио-
нальность и сдержанность в принятии политиче-
ских решений и рисковом поведении [1, с. 153–154]. 
Дополняя европоцентризм идеей взаимодействия, 
взаимозависимости, единства современного мира 
в контексте глобализационных процессов, расширя-
ется проблемное поле сценариев и стратегий миро-
вого развития. Классическую геополитику не случай-
но называют силовой геополитикой, поскольку она 
зародилась в эпоху передела мира между империа-
листическими государствами и эпоху превосходства 
с применением организационного насилия. В проти-
вовес доктрины установления нового миропорядка 
и концепции управляемого хаоса, провозглашенной 
Вашингтоном после трагических событий 11 сентя-
бря 2001 г., современная неклассическая геополити-

ка трансформируется на новом историческом эта-
пе в глобальную цивилизационную геополитику. В ее 
основу должны быть положены постулаты о едином 
историко-культурном пространстве, многообразии 
геоцивилизаций, толерантности идеологий, полити-
ческих культур, конфессий, переход от логики кон-
фронтации и представлений о войне как продолже-
нии политических отношений к логике компромисса 
и сотрудничества [2, с. 11–15].

Цивилизационно-антропологическая матрица 
современной геополитики, являясь основой коопе-
ративного согласованного взаимодействия соци-
альных, политических, экономических и социокуль-
турных институтов суперсистемы, формируется 
в ответ на региональные ритмы. Сегодня так на-
зываемая Беловежская геополитическая эпоха1 во 
имя сохранения и выживания человечества должна 
трансформироваться в глобально-коммуникативную 
геополитическую эпоху мировой истории с примене-
нием моделей диалога культур и цивилизаций, наро-
дов и религий, а также несиловой моделью принятия 
решений на национальном и глобальном уровнях 
вопреки реально существующим сценариям и про-
гнозам относительно конфигурации современного 
многополярного мира с экономическими, политиче-
скими, военными и цивилизационными «полюсами» 
и «центрами силы» [3, с. 112]. Учитывая, что именно 
в эпоху неустойчивости и перманентных перемен, пе-
реживаемых современным человечеством, создаются 
предпосылки для оказания влияния на конструкцию бу-
дущего мира, важно «вписать» в неклассическую гео-
политическую картину мира идеалы взаимоуважения 
и толерантности, согласия и сотрудничества. 

Интересы государства представлены фундамен-
тально на национально-государственном регио-
нальном уровне. Каким образом следует решить 
проблему соотношения безопасности на мега-, ма-
кро- и микроуровнях с учетом цивилизационно-
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культурологической динамики и общечеловеческих 
интересов? Такого рода вопросы требуют от совре-
менных геополитических субъектов взвешенного 
и рационального подхода (в соответствии с идеями 
глобальной единой мировой истории), сохранения 
национальной самодостаточности и согласия. Гар-
моничное сочетание глобального и регионального 
является необходимым в современных ситуациях 
глобализации и перманентных рисков. 

Культурно-исторические, социально-политиче-
ские, экономические, этно-религиозные отношения 
внутри страны являются важнейшими компонента-
ми национальных стратегий. Принятие адекватных 
времени решений, обеспечение государственной 
безопасности на национальном уровне нацелено на 
увеличение предсказуемости развития внешнеэко-
номических связей и гарантирование стабильности 
внешних операций отдельных национальных корпо-
раций. Это очень важно учитывать срединным стра-
нам в период обострения противостояния Запада 
и России после расширения НАТО и ЕС на восток (на-
чало 2000-х гг.). При этом необходимо отметить, что 
срединные страны так или иначе испытывали дав-
ление со стороны супердержав. Главное, что в этой 
борьбе нет победителей. Есть лишь ужасные послед-
ствия для стран, переживших цветные революции 
или революции достоинства (так их в утешение ста-
ли называть на Украине). С российской точки зре-

ния эта позиция была направлена на установление 
прозападных правительств, уменьшение влияния 
России, а в перспективе – и возможную смену ре-
жима в этой стране. 

Для того чтобы сохранить достоинство без со-
циаль ных потрясений и революций, Беларуси в этих 
условиях приходится вести гибкую взвешенную 
политику: входя в зону свободной торговли ЕАЭС 
и ЕС, заключать двусторонние и многосторонние 
экономические и иные договоры между отдель-
ными странами. Такого рода отношения выступа-
ют мерой укрепления связей и доверия между госу-
дарствами (соединяя экономики и культуры стран 
друг с другом) и дают импульс с целью создать от-
дельные институты (подобные ВТО) для нейтрали-
зации потенциальных конфликтов и актуализации 
диалога между Россией и ЕС. Опыт последних лет 
показывает, что если срединная страна хочет всту-
пить в экономический или геополитический союз 
с одним из субъектов (когда великие державы не 
договорились друг с другом и не достигли консен-
суса по этому вопросу), то такое государство будет 
разделено (к примеру, Молдова, а сейчас к этому 
близка Украина). В случае, если конфликты и се-
паратистские настроения возникли из-за реально-
го недовольства населения, это недовольство впо-
следствии будет использовано в гео политических  
целях.

Заключение

В последнее время в западных политических дис-
куссиях все больше актуализируется тема региональ-
ного порядка, в особенности в так называемых сре-
динных странах (Грузия, Армения, Украина, Беларусь 
и др.), занимающих промежуточное положение меж-

ду Россией и Западом и не входящих ни в какие бло-
ки и экономические союзы. Наилучшим решением 
для сохранения достоинства страны оказывается по-
литика неприсоединения или нейтралитета, что от-
вечает ее национальным интересам.
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