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УДК 1(091)

МУДРОСТЬ М. МОНТЕНЯ В КНИГЕ «ОПЫТЫ» 

А. В. РУБАНОВ1)

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

Исследована реконструкция представлений о мудрости жизни М. Монтеня. Проанализированы представления 
философа о счастливой жизни и путях ее достижения, а также его мысли о разумной стратегии и тактике жизни. 
Представлена характеристика ведущих стремлений и страстей человека. Выделены размышления о нравственных 
проблемах, в цент ре которых находятся суждения о добре, совести и способах приближения к добродетельной жизни. 
Показано, что рассуждения философа на тему свободы человека тесно связаны с вопросами морали. Скептицизм рас-
смотрен как метод познания, характерный для М. Монтеня.

Ключевые слова: личность; смысл жизни; счастье; мудрость; добродетели; скептицизм как метод познания. 

THE WISDOM OF M. MONTAIGNE IN THE BOOK «ESSAIS»

A. V. RUBANAU a

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

The subject of this article is the reconstruction of ideas about the wisdom of life of M. Montaigne. It analyses Montaigne’s 
ideas about a happy life and ways to achieve it, his thoughts about reasonable strategy and tactics of life. The characteristics of 
the leading aspirations and passions of a person are given. Reflections on moral problems are highlighted, at the epicenter of 
which are judgments about goodness, conscience and ways of approaching a virtuous life. It is shown that his reasoning on the 
topic of human freedom is closely related to issues of morality. Skepticism is considered as a method of cognition characteristic 
of M. Montaigne.

Keywords: personality; meaning of life; happiness; wisdom; virtues; skepticism as a method of knowledge.
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Работу над трудом «Опыты» М. Монтень начал, ко-
гда изучал науку самопознания, «которая должна… на-
учить хорошо жить и хорошо умереть» [1, кн. 2, с. 481]. 
В этой книге он хотел «изобразить… собственный пор-
трет» [1, кн. 2, с. 453]. Объясняя логику построения, со-
держательное наполнение и предназначение книги, 
философ выделял несколько основных моментов: 
«У меня нет другого связующего звена при изложе-
нии моих мыслей, кроме случайности. Я излагаю 
свои мысли по мере того, как они у меня появляют-
ся… Я хочу, чтобы виден был естественный и обыч-
ный ход их, во всех зигзагах» [1, кн. 2, с. 480–481]; 
«…мои писания – не более чем протокол, регистри-
рующий всевозможные… иногда и противоречащие 
друг другу фантазии, то ли потому, что я сам ста-
новлюсь другим, то ли потому, что постигаю пред-
меты при других обстоятельствах и с других точек 
зрения. Вот и получается, что иногда я противоречу 
себе самому, но истине… я не противоречу никогда» 
[1, кн. 3, с. 25]; «Я отнюдь не поучаю, я только расска-
зываю» [1, кн. 3, с. 27]. Говоря о личностном значе-
нии рассматриваемого произведения, М. Монтень 
писал: «Моя книга в такой же мере создана мной, 
в какой я сам создан моей книгой. Это – книга, не-
отделимая от своего автора» [1, кн. 2, с. 803]. К этому 
следует добавить, что он на примере французского 
общества XVI в. представил панораму людских нра-
вов и сформулировал набор правил поведения, акту-
альных для любого исторического времени.

Исходя из собственного примера, М. Монтень 
сформулировал смысл человеческой жизни в трех 
кратких, но предельно четких и тесно взаимосвя-
занных тезисах: «Я живу со дня на день и, говоря по 
совести, живу лишь для себя» [1, кн. 3, с. 59]; «Сосре-
доточим на себе и на своем собственном благе все 
наши помыслы и намерения» [1, кн. 3, с. 294–295]; 
«Наше счастье или несчастье зависит только от нас 
самих» [1, кн. 1, с. 361]. 

Достичь собственного блага и счастливой жиз-
ни человеку помогает мудрость – «умение владеть 
своей душой, которой она руководит осмотритель-
но, с тактом и с чувством ответственности за нее» 
[1, кн. 2, с. 412]. Философ подчеркивал, что «отличи-
тельный признак мудрости – это неизменно радост-
ное восприятие жизни» [1, кн. 1, с. 199]. 

Усилия М. Монтеня сосредоточены на раскрытии 
понятия счастливой жизни и путей ее достижения. 
Исходным в его рассуждениях можно считать следую-
щий постулат: «“Он прожил в полной бездеятельно-
сти”, – говорим мы. “Я сегодня ничего не совершил”. 
Как? А разве ты не жил? Просто жить – не только са-
мое главное, но и самое замечательное из твоих дел. 
“Если бы мне дали возможность участвовать в боль-
ших делах, я показал бы, на что способен”. А сумел ты 
обдумать свою повседневную жизнь и пользоваться 
ею как следует? Если да, то ты уже совершил величай-
шее дело. Природа не нуж дается в какой-либо особо 
счастливой доле, чтобы показать себя и проявиться 

в деяниях. Она одна и та же на любом уровне бытия, 
одна и та же за завесой и без нее. Надо… наводить 
порядок и устанавливать мир в обычных жизненных 
обстоятельствах. Лучшее наше творение – жить со-
гласно разуму. Все прочее – царствовать, накоплять 
богатства, строить – все это, самое большее, допол-
нения и довески» [1, кн. 3, с. 424].

В русле такого оптимистичного и ответственно-
го взгляда на жизнь М. Монтень рассматривал во-
прос о наслаждениях (удовольствиях). Он писал: «Все 
в этом мире твердо убеждены, что наша конечная 
цель – удовольствие, и спор идет лишь о том, каким 
образом достигнуть его» [1, кн. 1, с. 96]. По поводу 
себя он добавлял: «Нет у меня иной цели, как жить 
и радоваться» [1, кн. 3, с. 78], а когда «время благо-
приятствует, я не хочу, чтобы оно просто проходило, 
я хочу овладеть им, задержать его» [1, кн. 3, с. 428]. 
М. Монтень развивал эту мысль следующим обра-
зом: «Мудрость человеческая поступает весьма глу-
по, пытаясь ограничить количество и сладость пре-
доставленных нам удовольствий» [1, кн. 1, с. 247]. 
О своем жизненном опыте он говорил: «Я обсу ждаю 
сам с собою каждое удовольствие, я не скольжу по 
его поверхности, а проникаю до самой сердцеви-
ны и заставляю свой унылый и уже ко всему равно-
душный разум познать его до конца» [1, кн. 3, с. 429]. 

Кроме того, философ выделял и комментировал 
разные виды удовольствия. Прежде всего он рас-
суждал о соотношении телесных и духовных на-
слаждений, ссылаясь на высказывания самых авто-
ритетных античных авторов: Сократ «…ценит, как 
должно, плотское наслаждение, но предпочитает ду-
ховное, ибо в нем больше силы, постоянства, легко-
сти, разнообразия, благородства. И отнюдь не в том 
смысле, что оно – единственное (Сократ не такой чу-
дак), а лишь в том, что ему отводится первое место» 
[1, кн. 3, с. 431]; «Платон опасается нашей склонно-
сти предаваться всем своим существом страданию 
и наслаждению, потому что она слишком подчиня-
ет душу нашему телу и привязывает ее к нему. Что 
до меня, то я опасаюсь скорее обратного, а имен-
но, что она отрывает и отдаляет их друг от друга» 
[1, кн. 1, с. 67].

По поводу других, более конкретных видов жиз-
ненных удовольствий, включая добродетель, и уме-
ния их ощущать М. Монтень писал так: «…иные ощу-
щают сладость удовольствия – сладость благополучия. 
Я ощущаю то же самое, но не потому, что она про-
носится и ускользает. Сладость эту надо познавать, 
смаковать, обдумывать, чтобы ощущение наше ста-
ло достойным того, что ее породило» [1, кн. 3, с. 429]; 
«…я завидую счастью тех, кто умеет радоваться де-
лам рук своих и испытывать от этого приятное удо-
влетворение. Ведь это весьма легкий способ достав-
лять себе удовольствие, ибо его извлекаешь из себя 
самого, в особенности если обладаешь известным 
упорством в своих оценках» [1, кн. 2, с. 766]; «…даже 
в самой добродетели конечная цель – наслаждение... 
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Становясь более живым, острым, сильным и муже-
ственным, такое наслаждение делается от этого лишь 
более сладостным» [1, кн. 1, с. 318–319].

Философ выделял и  анализировал своеобраз-
ную диалектику удовольствий: условия и факторы 
их возникновения, неоднозначный характер проте-
кания, причины пресыщения и т. д. Он тесно связы-
вал их с душевными силами, разумом и здоровьем 
человека: «Для наслаждения и счастья необходи-
мы и душевные силы, и разум… каковы бы ни были 
блага, дарованные нам судьбой, надо еще обладать 
способностью ощущать их прелесть» [1, кн. 1, с. 96]; 
«Самый ценный плод здоровья – возможность по-
лучать удовольствие» [1, кн. 3, с. 418]. «Что до это-
го более низменного наслаждения… Я нахожу, что 
этот вид наслаждения еще более, чем добродетель, 
сопряжен с неприятностями и лишениями всяко-
го рода… Мы глубоко заблуждаемся, считая, что эти 
трудности и помехи обостряют также наслаждение 
и придают ему особую пряность… но в не меньшее 
заблуждение мы впадаем, когда, переходя к добро-
детели, говорим, что сопряженные с нею трудно-
сти и невзгоды превращают ее в бремя для нас, де-
лают чем-то бесконечно суровым и недоступным, 
ибо тут гораздо больше, чем в сравнении с выше-
названным наслаждением, они облагораживают, 
обостряют и усили вают божественное и совершен-
ное удовольствие, которое добродетель дарует нам» 
[1, кн. 1, с. 96–97]; «Погоня за всеми известными нам 
удовольствиями сама по себе вызывает в нас при-
ятное чувство. Само стремление порождает в нас 
желанный образ, а ведь в нем содержится добрая 
доля того, к чему должны привести наши действия, 
и представление о вещи едино с ее образом по своей 
сущности. Блаженство и счастье, которыми светит-
ся добродетель, заливают ярким сиянием все имею-
щее к ней отношение, начиная с преддверия и кон-
чая последним ее пределом» [1, кн. 1, с. 97]; «Наши 
желания презирают и отвергают все находящееся 
в нашем распоряжении; они гонятся лишь за тем, 
чего нет…  Запретить нам что-либо – значит при-
дать ему в наших глазах заманчивость… предоста-
вить же его сразу – значит заронить в нас к нему 
презрение. И отсутствие, и обилие действуют на нас 
одинаково» [1, кн. 2, с. 736–737]; «Нет, естественно, 
ничего столь противоположного нашему вкусу, как 
пресыщение удовольствиями, и ничего столь для 
него привлекательного, как то, что редко и малодо-
ступно» [1, кн. 2, с. 735].

Особая тема размышлений М. Монтеня – преде-
лы наслаждений и действия, которые следует пред-
принимать во избежание такого развития жизнен-
ных событий: «Мудрецы затратили немало усилий, 
чтобы предостеречь нас от ловушек наших страстей 
и научить отличать истинные, полновесные удоволь-
ствия от таких, к которым примешиваются заботы 
и которые омрачены ими. Ибо большинство удоволь-
ствий, по их словам, щекочет и увлекает нас лишь для 

того, чтобы задушить до смерти» [1, кн. 1, с. 299–300]; 
«Занимаетесь ли вы хозяйством, науками, охотой 
или чем-либо иным, вы должны отдаваться этому 
не дальше предела, где кончается удовольствие…  
Нужно предаваться занятиям и заботам лишь на-
столько, насколько это необходимо, чтобы сохранять 
бодрость и обезопасить себя от неприятностей, по-
рождаемых противоположною крайностью, а имен-
но вялым и сонным бездельем» [1, кн. 1, с. 300]. 

По мнению Сократа, «воздержание не противо-
стоит удовольствиям, а удерживает их в известных 
границах» (цит. по [1, кн. 3, с. 431]).

Как указывал М. Монтень, правильный жизнен-
ный путь укрепляет душу человека и помогает ей 
сосредоточиться «на определенных и строго огра-
ниченных размышлениях, таких, где она сможет на-
ходить для себя усладу и, познав, наконец, истин-
ные блага, наслаждение которыми усиливается по 
мере познания их, удовольствоваться всем этим» 
[1, кн. 1, с. 303].

Чем бы ни наслаждались люди, они все время чув-
ствуют неудовлетворение и стремятся «к будущему, 
к неизведанному, так как настоящее не может… на-
сытить: не потому… что в нем нет ничего, могуще-
го… насытить, а потому, что сами способы насыще-
ния… нездоровые и беспорядочные» [1, кн. 1, с. 368].

Человеческое желание «неустойчиво и ненадеж-
но: оно не способно ничего удержать, не способно 
дать… чем-либо насладиться по-настоящему». Ко-
гда человек думает, что недостаток находится в са-
мих вещах, он «начинает вкушать и поглощать дру-
гие вещи, которых…  доселе не знал, с которыми еще 
не ознакомился; к ним устремляет он свои желания 
и надежды» [1, кн. 1, с. 369]. 

К сказанному о пределах удовольствий философ 
добавлял следующий тезис: человек должен ясно 
осознавать, что наслаждения находятся в тесной взаи- 
мосвязи со страданиями, а люди в ситуации выбо-
ра между достижением наслаждения и избавлени-
ем от страдания достаточно часто выбирают послед-
нее. Он писал о том, что «…страдание тоже должно 
занимать свое место в жизни человека. Человек не 
всегда должен избегать боли и не всегда должен 
стремиться к наслаждению» [1, кн. 2, с. 582]. Из удо-
вольствий и благ, доступных человечеству, нет «ни 
одного, которое было бы свободно от примеси непри-
ятного и стеснительного» [1, кн. 2, с. 812]. По мнению 
М. Монтеня, «глубокая радость заключает в себе боль-
ше суровости, чем веселья, крайнее и полное удо-
влетворение – больше успокоения, чем удовольствия»  
[1, кн. 2, с. 813]. Наличие хорошего самочувствия 
«…означает лишь отсутствие страдания. Вот поче-
му та философская школа, которая особенно превоз-
носила наслаждение, рассматривала его как отсут-
ствие страдания» [1, кн. 2, с. 581]. «В страдании… есть 
нечто, чего не следует избегать, и в наслаждении… 
есть нечто, чего избежать можно». Платон связывал 
эти понятия, «…полагая, что сила духа должна про-
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тивостоять как страданию, так и чрезмерной, чарую-
щей прелести наслаждения. Это два источника, бла-
го тому, кто черпает из них где, когда и сколько ему 
надо, будь то город, человек или зверь. Из первого 
надо пить для врачевания, по мере необходимости 
и не часто, из второго следует утолять жажду, од-
нако так, чтобы не охмелеть» [1, кн. 3, с. 427–428]. 
Люди устроены так, что им «приходится больше ду-
мать о том, как избегать страданий, чем о том, как 
лучше радоваться, и самая ничтожная боль ощу-
щается нами острее, чем самое сильное наслажде-
ние» [1, кн. 2, с. 580]. 

Стремление человека к счастливой жизни должно 
конкретизироваться в целях: «Душа, не имеющая за-
ранее установленной цели, обре кает себя на гибель, 
ибо, как говорится, кто везде, тот нигде» [1, кн. 1, с. 36]. 

Ставя перед собой жизненные цели, человек ради 
их достижения должен руководствоваться рядом со-
ображений. Прежде всего ему нужно четко опреде-
лить эти цели. Данную мысль, включая указания на 
последствия подобной линии поведения, М. Мон-
тень повторял в различных вариациях: «Среди по-
казателей нашей слабости нельзя забывать и того, 
что даже при всем желании человек не умеет опреде-
лить, что ему нужно» [1, кн. 2, с. 689]; «Мы колеблем-
ся между различными планами: в наших желаниях 
никогда нет постоянства» [1, кн. 2, с. 395]; «Никто не 
строит цельных планов на всю жизнь; мы обдумыва-
ем эти планы лишь по частям. Нет попутного ветра 
для того, кто не знает, в какую гавань он хочет при-
плыть» [1, кн. 2, с. 400]; «Мы обычно следуем за на-
шими склонностями направо и налево, вверх и вниз, 
туда, куда влечет нас вихрь случайностей. Мы дума-
ем о том, чего мы хотим, лишь в тот момент, когда 
мы этого хотим… Мы отвер гаем только что принятое 
решение, потом опять возвращаемся к оставленному 
пути; это какое-то непрерывное колебание и непо-
стоянство» [1, кн. 2, с. 395]; «Приступив к нашим де-
лам, мы на первых порах управляем ими и держим 
их в своей воле, но позднее, когда они уже сдвину-
ты с места, они управляют нами и тащат нас за со-
бой, так что нам только и остается, что идти следом» 
[1, кн. 3, с. 312]; «Мы плывем по течению, а повернуть 
в обратную сторону и возвратиться к себе – дело ис-
ключительно трудное» [1, кн. 3, с. 290].

При определении жизненных целей важно со-
относить их с собственными потребностями и воз-
можностями, предварительно познав те и другие. 
М. Монтень упоминал заповедь, которую часто при-
водил Платон: «Делай свое дело и познай самого 
себя», – и писал о том, что «…каждая из обеих поло-
вин этой заповеди включает в себя и вторую полови-
ну ее и, таким образом, охватывает весь круг наших 
обязанностей. Всякий, кому предстоит делать дело, 
увидит, что прежде всего он должен познать, что он 
такое и на что он способен» [1, кн. 1, с. 15–16]. Все су-
ществующее «познает самого себя и в соответствии 
со своими потребностями устанавливает пределы 

своим трудам и своим желаниям» [1, кн. 3, с. 290]. 
«Было бы желательно установить более разумное со-
отношение между требуемым и выполнимым; ведь 
цель, достигнуть которой невозможно, и поставле-
на, очевидно, неправильно» [1, кн. 3, с. 274]. Фило-
соф подчеркивал, что помощь благоразумия «…дра-
гоценна…  для того, чьи желания и возможности оно 
приводит в соответствие между собой! Нет науки по-
лезнее этой! “По мере сил” было излюбленным вы-
ражением и присловьем Сократа, и это его выраже-
ние исполнено глубочайшего смысла» [1, кн. 3, с. 46].

М. Монтень предлагал и другие идеи по пово-
ду того, что должен предвидеть, учитывать и реа-
лизовать человек в своих практических дейст виях. 
По мнению философа, «всякое благородное дело со-
пряжено с риском» [1, кн. 1, с. 158]. Он писал о том, 
что «напряженность и неукротимость желаний ско-
рее препятствуют, чем способствуют достижению по-
ставленной цели: они вселяют в нас нетерпение, если 
события развиваются медленнее, чем мы рассчи-
тывали, и вопреки нашим предположениям, а так-
же недоверие и подозрительность в отношении тех, 
с кем нам приходится иметь дело» [1, кн. 3, с. 297]. 
Разум приказывает человеку «идти все одним и тем 
же путем, но не всегда с одинаковой быстротой; 
и, хотя мудрый человек не должен позволять стра-
стям своим отклонять его от правого пути, он может, 
не поступаясь долгом, разрешить им то убыстрять, то 
умерять его шаг» [1, кн. 1, с. 327]. Если человек уже 
отправился в путь, то ему «нужно идти до послед-
него вздоха» [1, кн. 3, с. 313].

Кроме того, философ советовал держаться разум-
ной гармонии в отношении к настоящему и буду-
щему, не увлекаться сверх меры какой-либо одной 
из этих составляющих человеческой жизни. Тот, кто 
вменяет «людям в вину их всегдашнее влечение к бу-
дущему», учит браться «за блага, даруемые… настоя-
щим, и ни о чем больше не помышлять», потому что 
человек менее властен над будущим, чем над про-
шлым, затрагивает «одно из наиболее распространен-
ных человеческих заблуждений» [1, кн. 1, с. 15]. Все 
опасения, желания и надежды приводят к будущему 
и лишают способности «воспринимать и понимать 
то, что есть, поглощая нас тем, что будет хотя бы даже 
тогда, когда нас самих больше не будет» [1, кн. 1, с. 15]. 
Те, кто просто проводят время, «пренебрегают настоя-
щим, пренебрегают тем, чем владеют, ради каких-то 
чаяний, ради смутных и тщетных образов, рисующих-
ся в их воображении» [1, кн. 3, с. 429–430].

Важно уметь (а если не умеешь, то учиться) проти-
востоять трудностям, которые встречаются на жиз-
ненном пути.  Как писал М. Монтень, «самая великая 
вещь на свете – это владеть собой» [1, кн. 1, с. 295]. 
«Нужно приучить душу не поддаваться несчастьям 
и брать верх над ними» [1, кн. 3, с. 74].

Большую роль в душевном состоянии и поведе-
нии человека играет то, как он воспринимает проис-
ходящее в его жизни. Философ упоминал изречение  
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Эпиктета о том, что людей мучат не сами вещи, а пред-
ставления, которые они создали о них [1, кн. 1, с. 56]. 

М. Монтень давал практические советы о том, 
как оценивать ситуацию неопределенности, в ко-
торой для человека таится некоторая угроза, и как 
вести себя в ней. Вина людей состоит в том, что они 
больше думают «о грядущей беде, чем о минувшей» 
[1, кн. 3, с. 232]. Философ задавался следующим во-
просом: «Для чего предвосхищать беду и терять 
настоя щее из страха перед будущим и быть несчаст-
ным сейчас, потому что должен стать им со време-
нем?» [1, кн. 3, с. 352]. Ответ на него можно найти 
в словах мыслителя: «Лучше вооружиться благород-
ною твердостью и приготовить себя ко всему, что 
может случиться, находя утешение в том, что оно, 
быть может, все-таки не случится» [1, кн. 1, с. 163]. 
М.  Монтень следовал такому правилу: «Ожидать 
всего самого худшего и, в случае если это худшее 
грянет, мужественно переносить его с кротостью 
и терпением» [1, кн. 2, с. 776]. По его мнению, нуж-
но рассчитывать только на себя, «…довериться… соб-
ственным силам, в себе… обрести опору и своими 
глазами присматривать за собой. Люди же всегда 
склонны прибе гать к чужой помощи, щадя собствен-
ные силы» [1, кн. 3, с. 345–346]. Когда человека одоле-
вает сомнение, «какой путь самый короткий», фило-
соф советует «предпочитать всегда самый прямой» 
[1, кн. 1, с. 157]. В тяжелой жизненной ситуации ну ж-
но меньше поддаваться негативным эмоциям и го-
ревать об утраченном, а стараться объективно оце-
нивать свои потери, обращая большее внимание на 
то, что осталось. Кроме того, не менее важно извле-
кать урок из случившегося.

По мнению М. Монтеня, «…большинство хоро-
ших хозяев считают чем-то ужасным жить в… не-
определенности; но, во-первых, они упускают из 
виду, что большинство людей живет именно таким 
образом. <…> Во-вторых, эти хорошие хозяева забы-
вают также о том, что обеспеченность, на которую 
они хотят опереться, столь же неустойчива и столь 
же подвержена разного рода случайностям, как и сам 
случай» [1, кн. 1, с. 75]. Сам мыслитель, «прежде чем 
сожалеть о своей горькой участи» старается разо-
браться не столько в том, что у него отнято, сколь-
ко в том, что у него (и внешне, и внутренне) сохра-
нилось [1, кн. 3, с. 347]. Он пришел к выводу о том, 
«…что бедствия бывают полезны. Во-первых, пло-
хих учеников наставляют розгой, когда не помо гают 
увещания… Во-вторых, беда может послужить… для 
того, чтобы подготовить к еще худшим испыта ниям» 
[1, кн. 3, с. 346].

В некоторых случаях допустим и такой прием по-
ведения, когда люди открыто не противодействуют 
неприятностям, а просто уходят от них. В этой свя-
зи М. Монтень писал о том, что некоторые мудрецы 
«противопоставляли несчастьям неодолимость своего 
терпения». Он давал следующее наставление: «Не бу-
дем гнаться за этими образцами; нам их все равно не 

нагнать… Что до нас, меньших братьев, то нам нуж-
но бежать от грозы, и как можно дальше; нам нужно 
принимать в расчет нашу чувствительность, а не наше 
терпение, и нам нужно ускользать от ударов, отра зить 
которые мы не в силах» [1, кн. 3, с. 308]. 

Философ советовал находить некоторое утешение 
для сохранения душевного равновесия даже в том, 
что «в жизни и хорошему, и дурному положен опре-
деленный срок» [1, кн. 3, с. 404].

Следуя давней философской традиции, М. Мон-
тень тесно связывал жизнь, ведущую к счастью и на-
слаждению, с соблюдением правила золотой середи-
ны. Он писал: «Я люблю натуры умеренные и средние 
во всех отношениях. Чрезмерность в чем бы то ни 
было, даже в том, что есть благо, если не оскорбляет 
меня, то, во всяком случае, удивляет, и я затрудня-
юсь, каким бы именем ее окрестить» [1, кн. 1, с. 244]. 
Говоря о том, что «следует держаться между нена-
вистью к страданию и любовью к наслаждению» 
[1, кн. 3, с. 291], французский мыслитель ссылал-
ся на Платона, который советовал «избирать сред-
ний жизненный путь между этими двумя чувства-
ми» [1, кн. 3, с. 291].

Аргументируя свою позицию, М. Монтень гово-
рил о том, что душа «считает подлинно великим 
именно достаточное и возвышенность свою про-
являет в том, что средний путь предпочитает лаза-
нью по вершинам». Развивая мысль, он утвер ждал: 
«Пусть душа помогает телу, содействует ему и не 
отказывается участвовать в его естественных уте-
хах, а наслаждается вместе с ним, привнося в них, 
если обладает мудростью, умеренность, дабы они по 
опрометчивости человеческого существа не превра-
тились в неудовольствие. Невоздержанность – чума 
для наслаждения, а воздержанность отнюдь не бич 
его, а наоборот – украшение» [1, кн. 3, с. 427]. 

Ссылаясь на авторитет философской традиции, 
мыслитель писал: «Философия нисколько не ополча-
ется против страстей естественных… ее усилие в борь-
бе с ними направлены лишь против тех страстей, ко-
торые чужды нашей природе и привносимы извне. 
Она говорит, что побуждения нашего тела не долж-
но усиливать измышлениями ума» [1, кн. 3, с. 145]. 
М. Монтень на конкретных примерах разъяснял, 
что философия «мудро предостерегает нас от жела-
ния возбуждать в себе голод пресыщением, от же-
лания набить свой живот вместо того, чтобы его 
наполнить; она увещевает избегать всякого насла- 
ждения, заставляющего нас алкать еще больше, избе- 
гать еды и питья, обостряющих наши голод и жажду»  
[1, кн. 3, с. 145–146].

В контексте путей приближения к умеренности 
в жизненной практике человека мыслитель отмечал 
некоторые динамические моменты: «…недобор бли-
же к умеренности, чем перебор. Второй оправды-
вать гораздо труднее» [1, кн. 3, с. 148]; «…разумное 
пользование доставляет больше хлопот, нежели воз-
держание. Умеренность – добродетель более требо-
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вательная, чем нужда» [1, кн. 2, с. 884]. М. Монтень, 
живя в полном достатке, обращался к Богу с прось-
бой о том, чтобы он наделил его способностью «до-
вольствоваться… собою и благами, порождаемыми… 
самим» философом [1, кн. 1, с. 297].

В рассуждениях философа на тему умеренности 
есть еще одно интересное высказывание, касаю-
щееся особенностей речи человека: «Я люблю сло-
ва, смягчающие смелость наших утверждений и вно-
сящие в них некую умеренность: “может быть”, “по 
всей вероятности”, “отчасти”, “говорят”, “я думаю” 
и тому подобные» [1, кн. 3, с. 327].  

В духе собственного восприятия умеренности и ее 
значения для счастливой жизни М. Монтень рассма-
тривал понятия богатства, бедности и их соотно-
шение: «Платон в следующем порядке перечисляет 
физические и житейские блага человека: здо ровье, 
красота, сила, богатство. И богатство, говорит он, 
вовсе не слепо; напротив, оно весьма прозорливо, 
когда его освещает благоразумие» [1, кн. 1, с. 78].  
Уточняя сущность и происхождение указанных соци-
ально-личностных феноменов, мыслитель ввел по-
нятие «истинные потребности», которые определяют 
законы природы и законы, внушаемые «нам нашим 
необузданным воображением» [1, кн. 3, с. 299]. Бед-
ных людей, если исходить из истинных потребно-
стей, «нет и не может быть… и всякий, считающий 
себя таковым, исходит лишь из собственного сужде-
ния» [1, кн. 3, с. 299].

В целом умеренность предполагает, что «об-
ласть наших желаний должна быть строго очерчена» 
[1, кн. 3, с. 302]. Их пределом «должно быть некото-
рое, весьма незначительное количество жизненных 
благ, обеспечивающих нам насущно необходимое» 
[1, кн. 3, с. 302]. Кроме того, «желания должны… рас-
полагаться не по прямой, конец которой был бы где-
то вне нас, а по кругу, смы каясь крайними точками 
внутри нас и образуя фигуру небольшого размера» 
[1, кн. 3, с. 302]. В итоге счастливым будет «тот, кто 
сумел с такой точностью соразмерять свои нужды, 
что его средства оказы ваются достаточными для удо-
влетворения их, без каких-либо хлопот и стараний 
с его стороны» [1, кн. 1, с. 80]. Следуя своей манере 
представления материала, М. Монтень писал о соб-
ственном жизненном опыте: «Мои расходы я сораз-
меряю с доходами; если порой первые превышают 
вторые, а порой бывает наоборот, то все же большо-
го расхождения между ними я не допускаю. Я живу 
себе потихоньку и доволен тем, что моего дохода 
вполне хватает на мои повседневные нужды; что же 
до нужд непредвиденных, то тут человеку не хватит 
и богатств всего мира» [1, кн. 1, с. 78]. Анализируя 
негативные последствия чрезмерного стремления 
к богатству, он ссылался прежде всего на Эпикура, 
который говорил о том, что «…богатство не облег-
чает наших забот, но подменяет одни заботы други-
ми. И действительно, не нужда, но скорей изобилие 
порождает в нас жадность» [1, кн. 1, с. 74]. К сказан-

ному М. Монтень добавлял: «Озабоченный, вечно 
нуждающийся и занятый по горло делами богач ка-
жется мне еще более жалким, чем тот, кто попросту 
беден» [1, кн. 1, с. 76]. 

В своем труде философ обращал внимание на 
различные моменты, касающиеся материального  
состояния человека: от потери богатства и пере-
хода к бедности никто не застрахован; богатство 
в большей мере порождает у человека стремление 
к обогащению, чем его бедность; потеря богатства 
переносится тяжелее, чем незнакомство с ним; про-
тивоестественным является сокрытие и богатства, 
и бедности; в своей нужде и сопровождающих ее 
страданиях человек виноват сам и т. д. По его мне-
нию, «судьбе ничего не стоит пробить сотню брешей 
в нашем богатстве, открыв тем самым путь нище-
те, и нередко случается, что она не допускает ни-
чего среднего между величайшим благоденствием 
и полным крушением» [1, кн. 1, с. 75]. Как и любая 
другая страсть, жажда обогащения «становится бо-
лее жгучей, когда человек уже испробовал, что та-
кое богатство, чем тогда, когда он вовсе не знал его» 
[1, кн. 2, с. 775]. «Нужда столь же часто по разным при-
чинам бывает гостьей как тех, кто обладает значи- 
тельным состоянием, так и тех, кто не имеет его; 
и подчас она менее тягостна, когда встречается сама 
по себе, чем когда мы видим ее бок о бок с богат-
ством» [1, кн. 1, с. 76]. Некоторые люди, имеющие 
богатство, «прибедняются», а будучи бедными, изо-
бражают себя богатыми и не призна ются, чем распо-
лагают на самом деле, и в этом философ видит смеш-
ную и постыдную осторожность [1, кн. 1, с. 77]. Если 
человеку «жить в нужде плохо», то у него «нет ника-
кой нужды жить в нужде». Тот, кто «долго мучается, 
виноват в этом сам» [1, кн. 1, с. 80]. 

Говоря о богатом человеке, мыслитель писал: «Вся-
кий денежный человек, на мой взгляд, – скопидом» 
[1, кн. 1, с. 78]. Своим происхождением такая чер-
та связана с тем фактом, что уберечь свои деньги 
труднее, чем добыть их: «Как только вы приучили 
себя к мысли, что обладаете той или иной суммой, 
и твердо это запомнили, вы уже больше не власт-
ны над ней и вам страшно хоть сколько-нибудь из 
нее израсходовать» [1, кн. 1, с. 77]. К тому же чело-
век невольно старается увеличить и приумножить 
накопленное богатство, «не беря из него чего-либо, 
а прибавляя» вплоть до того, что отказывается «от 
пользования в свое удовольствие своим же добром», 
которое он хранит «под спудом, без всякого употре-
бления» [1, кн. 1, с. 77–78].

Особое внимание в своих размышлениях М. Мон-
тень акцентировал на фрагментарности, несвязан-
ности между собой отдельных поступков человека 
в единое целое и сложности их однозначного тол-
кования. Он считал «крайне затруднительным не 
только увязывать наши действия одно за другим, но 
и правильно обозначать каждое из них по одному 
главному признаку, настолько двусмысленны они  
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и пестры» [1, кн. 3, с. 384]. В связи с этим при характе-
ристике человеческой личности мыслитель подчер-
кивал многоликость, непостоянство и изменчивость 
ее черт: «Изумительно суетное, поистине непостоян-
ное и вечно колеблющееся существо – человек. Не-
легко составить себе о нем устойчивое и единообраз-
ное представление» [1, кн. 1, с. 9]. По этой причине 
«величайшая трудность для тех, кто занимается из-
учением человеческих поступков, состоит в том, что-
бы примирить их между собой и дать им единое объ-
яснение», так как обычно действия человека «резко 
противоречат друг другу, что кажется невероятным, 
чтобы они исходили из одного и того же источника» 
[1, кн. 2, с. 393]. Кроме того, М. Монтень утверждал, 
что лучшие авторы напрасно упорствуют, «…стара-
ясь представить нас постоянными и устойчивыми. 
Они создают некий обобщенный образ и, исходя за-
тем из него, подгоняют под него и истолковывают 
все поступки данного лица, а когда его поступки не 
укладываются в эти рамки, они отмечают все отступ-
ления от них» [1, кн. 2, с. 394].

Подобную многоликость человека философ кон-
кретизировал следующим образом: «Нет таких ка-
честв, которые целиком и полностью господствова-
ли бы в нас» [1, кн. 1, с. 287]; «В зависимости от того, 
как я смотрю на себя, я нахожу в себе и стыдливость, 
и наглость; и целомудрие, и распутство; и болтли-
вость, и молчаливость; и трудолюбие, и изнежен-
ность; и изобретательность, и тупость; и угрюмость, 
и добродушие; и лживость, и правдивость; и уче-
ность, и невежество; и щедрость, и скупость, и расто-
чительность» [1, кн. 2, с. 397–398]. Далее он говорил 
о том, что человеку свойственны «непостоянство, 
колебания, неуверенность, страдание, суеверие, за-
бота о будущем» и о том, что ждет его после смерти, 
а также «честолюбие, жадность, ревность, зависть, 
необузданные, неукротимые и неистовые желания, 
война, ложь, вероломство, злословие и любопыт-
ство» [1, кн. 2, с. 572]. Завершая эту мысль, он указы-
вал на основные причины такой неоднозначности 
человеческой личности: «Мы, несомненно, слиш-
ком дорого заплатили за этот пресловутый разум, 
которым мы так гордимся, за наше знание и способ-
ность суждения, если мы купили их ценою бесчис-
ленных страстей, во власти которых мы постоянно 
находимся» [1, кн. 2, с. 572]; «Слабость нашего есте-
ства нередко толкает нас к необходимости пользо-
ваться дурными средствами для достижения благой 
цели» [1, кн. 2, с. 825]. 

М. Монтень особо рассматривал стремления и чер-
ты человека. По его мнению, самым обычным и рас-
пространенным стремлением настоящего мира яв-
ляется «…забота о нашем добром имени и о славе. 
В погоне за этой призрачной тенью, этим пустым 
звуком, неосязаемым и бесплотным, мы жерт вуем 
и богатством, и покоем, и жизнью, и здоровьем» 
[1, кн. 1, с. 310]. Вместе с тем «из всех неразумных 
человеческих склонностей это, кажется, именно 

та, от которой даже философы отказываются поз-
же всего и с наибольшей неохотой» [1, кн. 1, с. 310]. 
В подтверждение последнего тезиса он приводил 
примеры, раскрывающие неоднозначное отноше-
ние к славе, сложившееся в философской тради-
ции. Аристотель отдавал первое место (среди осталь-
ных внешних благ) славе и утверждал, что сле дует 
избегать «неумеренности и в стремлении к славе, 
и в уклонении от нее» [1, кн. 2, с. 744]. В свою оче-
редь, «Хрисипп и Диоген были первыми автора-
ми – и притом наиболее последовательными и не-
преклонными, – выразившими презрение к славе» 
[1, кн. 2, с. 743].

Свое не вполне однозначное отношение к славе 
М. Монтень раскрывал в нескольких высказыва ниях, 
которые отражают ее привлекательность для чело-
века и касаются связанных с ней жизненных благ: 
«Есть какое-то особенное удовольствие в том, чтобы 
слушать расточаемые тебе похвалы; но мы прида-
ем ему слишком большое значение» [1, кн. 2, с. 751]. 
Люди заботятся больше о том, чтобы о них говорили, 
чем о том, что именно о них говорят [1, кн. 2, с. 753]. 
Слава «нередко… приносит с собой кое-какие жиз-
ненные удобства, благодаря которым может стать 
желанной для нас: она снискивает нам всеобщее бла-
говоление и ограждает хоть в некоторой мере от не-
справедливости и нападок со стороны других людей» 
[1, кн. 2, с. 743–744]. Судьба дарит человеку «славу по 
своему произволу». Как утверждал философ, «я не 
раз видел, что слава опережает заслуги и... что она 
безмерно превышает их» [1, кн. 2, с. 746–747]. 

Развивая затронутую тему, М. Монтень обращал 
внимание на то, что «существует и другой вид стрем-
ления к славе, состоящий в том, что мы соз даем себе 
преувеличенное мнение о наших достоинствах». 
Его основой является «безотчетная любовь, кото-
рую мы питаем к себе и которая изображает нас в на-
ших глазах иными, чем мы есть в действительности» 
[1, кн. 2, с. 759]. Свое отношение к такой людской са-
мооценке он раскрывал следующим образом: «Я во-
все не требую, чтобы из страха перед самовозвели-
чением люди принижали себя и видели в себе нечто 
меньшее, чем они есть; приговор во всех случаях 
должен быть равно справедливым. Подобает, чтобы 
каждый находил в себе только то, что соответствует 
истине» [1, кн. 2, с. 759–760].

Стремлению к славе присущи такие черты, как 
высокомерие, самомнение и честолюбие. Зарожде-
ние первой французский мыслитель характеризо-
вал так: «Высокомерие складывается из чересчур 
высокого мнения о себе и чересчур низкого о дру-
гих» [1, кн. 2, с. 762]. В высокомерии присутст вует 
«корень самых разительных заблуждений, как об-
щественных, так и личных» [1, кн. 2, с. 762–763]. Са-
момнение есть «наша прирожденная и естествен-
ная болезнь». Человек – это «самое злополучное 
и хрупкое создание и тем не менее самое высоко-
мерное» [1, кн. 2, с. 530]. Честолюбие – «ближайший  
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сосед самомнению» [1, кн. 2, с. 778]. М. Монтень 
давал дельный совет о том, как избавиться от по-
следнего: «Раз мы не можем отказаться от често-
любия по велению совести, давайте откажемся от 
него хотя бы из честолюбия. Давайте презрим эту 
жажду почета и славы, низменную, заставляю-
щую нас выпрашивать их у людей всякого сорта… 
прибегая к способам мерзким и отвратительным 
и платя за них любой ценой… Давайте научим-
ся жаждать не большей славы, чем та, что для нас 
дости жима» [1, кн. 3, с. 319].

Особо неприемлемой для философа становится 
гордыня – «источник гибели и развращения челове-
ка; она побуждает человека уклоняться от проторен-
ных путей, увлекаться новшествами; она порождает 
стремление возглавлять людей заблудших, ставших 
на стезю гибели; она заставляет человека предпо-
читать быть учителем лжи и обмана, чем учеником 
в школе истины» [1, кн. 2, с. 587]. 

Гнуснейшим пороком М. Монтень называл лжи-
вость. Ссылаясь на Плутарха, он говорил о том, что 
«…она свидетельствует как о презрении к Богу, так 
и о страхе перед людьми. Нельзя выразительнее об-
рисовать мерзость, низость и противоестественность 
этого порока, ибо можно ли представить себе что-
либо более гадкое, чем быть трусом перед людьми 
и дерзким перед Богом?» (цит. по [1, кн. 2, с. 805]). 
Неслучайно философ обозначил, что упрек во лжи-
вости есть «тягчайшее оскорбление словом, какое 
только можно нанести» [1, кн. 2, с. 805]. О послед-
ствиях первого лживого поступка он писал: «Как 
только язык свернул на путь лжи, прямо удиви-
тельно, до чего трудно возвратить его к правде!» 
[1, кн. 1, с. 41]. 

Одну из глав своего произведения М. Монтень на-
звал «Трусость – мать жестокости» [1, кн. 2, с. 834]. Он 
утверждал, что наиболее распространенным спосо-
бом наказания за трусость является «всеобщее пре-
зрение и поношение» [1, кн. 1, с. 84]. 

Философ упоминал вероломство и подчеркивал, 
что оно «может быть иногда извинительным; но из-
винительно оно только тогда, когда его приме няют, 
чтобы наказать и предать вероломство» [1, кн. 3, с. 15].

Предметом особого внимания М. Монтеня ста-
ли эмоциональные переживания и страсти людей. 
Он рассматривал их многообразие, динамичность 
и описывал их чрезвычайную роль в жизни и пове-
дении человека: «Какие различные чувства и мысли 
вызывает в нас многообразие наших страстей! Каких 
только не порождает оно противоречивых представ-
лений! Какую уверенность можем мы почерпнуть 
в столь непостоянном и переменчивом явлении, как 
страсть, которая по самой своей природе подвластна 
волнению и никогда не развивается свободно и не-
принужденно?» [1, кн. 2, с. 678]. Мыслитель в оче-
редной раз давал простые советы о том, как вести 
себя в состоянии сильного эмоционального пере-
живания: «Нельзя слепо отдаваться своим страстям» 

[1, кн. 3, с. 306]; «Я предпочитаю обнаруживать свои 
страсти, чем скрывать их в ущерб… себе: проявив-
шись, они рассеиваются и улетучи ваются, и лучше, 
чтобы жало их вышло наружу, чем отравляло нас из-
нутри» [1, кн. 2, с. 865]; «До тех пор, пока пульс наш 
бьется учащенно и мы охвачены волне нием, отло-
жим решение вопроса; когда мы успо коимся и осты-
нем, вещи предстанут нам в ином свете, а сейчас 
нами владеет страсть, это она подсказывает нам ре-
шение, а не наш ум» [1, кн. 2, с. 860].

Среди объектов его исследования есть отдель-
ные наиболее распространенные и значительные 
по своим последствиям эмоциональные состояния: 
гнев, страх, горе. Философ рассказывал о характе-
ре их влия ния на людей. О гневе М. Монтень писал: 
«Ни одна страсть не помрачает в такой мере ясность 
суждения, как гнев» [1, кн. 2, с. 860]. Когда человек 
охвачен гневом, он видит и слышит «не совсем то, 
что есть в действительности» [1, кн. 2, с. 714]. Гнев 
является страстью, «…которая любуется и упива-
ется собой. Нередко, будучи выведены из себя по 
какому-нибудь ложному поводу, мы, несмотря на 
представленные нам убедительные оправдания 
и разъяснения, продолжаем упираться вопреки от-
сутствию ви ны» [1, кн. 2, с. 863]. Он отмечал силь-
ную сторону этого состояния: «Мало того, что гнев 
вносит в душу смятение; он, сверх того, сковывает 
руки карающего. Это пламя их расслабляет, и они де-
лаются бессильными» [1, кн. 3, с. 298]. В то же время, 
как бы оговариваясь, мыслитель добавлял: «Аристо-
тель утверждает, что иногда гнев служит оружием для 
добродетели и доблести. Это правдоподобно; но все 
же те, кто с этим не согласны, остроумно указывают, 
что это – необычное оружие: ведь обычно оружием 
владеем мы, а этот род оружия сам владеет нами; не 
наша рука направляет его, а оно направляет нашу 
руку, не мы держим его, а оно нас» [1, кн. 2, с. 867].

На вопрос о том, как противостоять гневу, М. Мон-
тень отвечал примером из личного опыта: «У меня 
хватает силы… отбросить довод к гневу, каким бы 
значительным он ни был; но если мне не удалось 
предупредить вспышку и я поддался ей, она увле-
кает меня…  Ввиду этого я сговариваюсь с теми, кто 
может вступить со мной в пререкания, о следующем: 
“Если вы заметите, – говорю я им, – что я вскипел 
первым, предоставьте мне нестись, закусив удила, 
а когда настанет ваша очередь, я поступлю так же”. 
Буря разражается только из столкновения вспышек 
с двух сторон. Но это может произойти лишь добро-
вольно с обеих сторон, ибо сами по себе вспышки эти 
возникают не в один и тот же момент. Поэтому, если 
одна сторона охвачена гневом, дадим ей разрядить-
ся, и тогда мир всегда будет обеспечен. Полезный 
совет, но как трудно его выполнить!» [1, кн. 2, с. 867]. 

Вторую рассматриваемую эмоцию, страх, М. Мон-
тень определял следующим образом: «Это – страсть 
воистину поразительная, и врачи говорят, что нет дру-
гой, которая выбивала бы наш рассудок из положенной  
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ему колеи в большей мере, чем эта» [1, кн. 1, с. 89–90]. 
Люди ощущают страх «с большею остротой, нежели 
остальные напасти» [1, кн. 1, с. 91]. Крайняя степень 
страха, по его мнению, «выражается в том, что, под-
даваясь ему, мы даже проникаемся той самой храбро-
стью, которой он нас лишил в минуту, когда требо-
валось исполнить свой долг и защитить свою честь» 
[1, кн. 1, с. 91]. Философ также упоминал об особом 
виде страха, которых греки называли паническим. 
Этот страх «ни в какой степени не зависит от несо-
вершенства наших мыслительных способностей», он 
«возникает без всяких видимых оснований и явля-
ется внушением неба» [1, кн. 1, с. 92].

Горе, как его описывал мыслитель, «подавляет 
полностью нашу душу, стесняя свободу ее проявле-
ний; нечто подобное случается с нами под свежим 
впечатлением какого-нибудь тягостного известия, 
когда мы ощущаем себя скованными, оцепеневши-
ми, как бы парализованными в своих движениях, 
а некоторое время спустя, разразившись, наконец, 
слезами и жалобами, мы ощущаем, как наша душа 
сбросила с себя путы, распрямилась и чувствует себя 
легче и свободнее» [1, кн. 1, с. 13].

В контексте формирования нравов и поведения 
людей М. Монтень высказывал свое неоднознач-
ное мнение по поводу существенной роли привыч-
ки: «Привычка – вторая природа и равна ей в мо-
гуществе» [1, кн. 3, с. 300]; «Нет наставницы более 
немилосердной и коварной, чем наша привычка». 
Она может забирать «власть над нами, но, начиная 
скромно и добродушно… с течением времени укоре-
няется и укрепляется в нас, пока, наконец, не сбра-
сывает покрова со своего властного и деспотиче-
ского лица, и тогда мы не смеем уже поднять на нее 
взгляда» [1, кн. 1, с. 130–131]. 

С одной стороны, привычка является даром при-
роды, притупляющим чувствительность и помо-
гающим «претерпевать всевозможные бедствия» 
[1, кн. 1, с. 246–247]. С другой стороны, она «поро-
ждает примирение со злом и даже подражание ему» 
[1, кн. 3, с. 342]. Привычка могущественна в том, что 
«она связывает нас в такой мере и настолько под-
чиняет себе, что лишь с огромным трудом удается 
нам избавиться от ее власти и вернуть себе незави-
симость, необходимую для того, чтобы рассмотреть 
и обсудить ее предписания» [1, кн. 1, с. 140]. 

При рассмотрении основополагающих вопросов 
жизни и деятельности человека закономерным явля-
ется выделение М. Монтенем главных вопросов мо-
рали. В центре его размышлений на нравственные 
сюжеты находятся понятия блага, добродетели, со-
вести и свободы. Философы, как он утверждал, «ни 
о чем не спорят так страстно и так ожесточенно, как 
по поводу того, в чем состоит высшее благо челове-
ка» [1, кн. 2, с. 691]. Одни говорят, «что наше высшее 
благо состоит в добродетели», другие же говорят, 
«что в наслаждении», третьи видят его «в следова-
нии природе». Кто-то «находит его в науке», а кто-
то – «в отсутствии страданий» [1, кн. 2, с. 691].  

Одной из главных жизненных благ М. Монтень 
считал добродетель: «Первое и основное прави-
ло добродетели: ее нужно любить ради нее самой» 
[1, кн. 2, с. 781]. Он по-разному раскрывал содержа-
ние этого понятия. Во-первых, «…ценность и воз-
вышенность истинной добродетели определяются 
легкостью, пользой и удовольствием ее соблюде-
ния; бремя ее настолько ничтожно, что нести его 
могут как взрослые, так и дети, как те, кто прост, 
так и те, кто хитер. Упорядоченности, не силы – 
вот чего она от нас требует. И Сократ, первейший 
ее любимец, сознательно забыл о своей силе, что-
бы радостно и бесхитростно отдаться усовершен-
ствованию в ней». Добродетель является кормили-
цей «человеческих наслаждений». Она вводит «их 
в законные рамки», а затем «придает им чистоту 
и устойчивость; умеряя их, она сохраняет их све-
жесть и привлекательность» [1, кн. 1, с. 200–201]. Во-
вторых, «добродетель – вещь приятная и веселая» 
[1, кн. 3, с. 79]. Кроме того, философ проводил разли-
чие между родственными понятиями «добро» и «до-
бродетель». О первом он говорил, что «нет… ни од-
ного проявления доброты, которое не доставляло бы 
радости благородному сердцу». Когда человек де-
лает добро, он испытывает «некое радостное удо-
влетворение и законную гордость, сопутствующие 
чистой совести» [1, кн. 3, с. 27–28]. В свою очередь, 
«добродетель есть нечто иное и более благородное, 
чем… склонность к добру». По своей природе обыч-
ные люди являются добропорядочными, они «…идут 
тем же путем и поступают так же, как люди добро-
детельные. Но добродетель есть нечто большее и бо-
лее действенное…  Тот, кто по природной кротости 
и обходительности простил бы нанесенные ему оби-
ды, поступил бы прекрасно и заслуживал бы похва-
лы; но тот, кто, задетый за живое и разъяренный, су-
мел бы вооружиться разумом и после долгой борьбы 
одолеть неистовую жажду мести и выйти победите-
лем, совершил бы несомненно нечто большее… пер-
вый поступок можно назвать добрым, второй – до-
бродетельным», потому что «понятие добродетели 
предполагает трудность и борьбу» [1, кн. 3, с. 495]. 

Существуют разные пути к достижению доброде-
тели. По мнению М. Монтеня, «нет сомнений в том, 
что лучше… подавлять искушения в зародыше и так 
подготовить себя к добродетели, чтобы самые семена 
искушения были уже вырваны с корнем, чем, поддав-
шись первым проявлениям дурных страстей, лишь по-
сле этого насильно мешать их росту и бороться, стара-
ясь приостановить их развитие и преодолеть их». Он 
не сомневался в том, «что идти по этому второму пути 
лучше, чем обладать просто цельным и благодушным 
характером и питать от природы отвращение к поро-
ку и распущенности», потому что люди, которые от-
носятся к третьей разновидности, «невинные, но и не 
добродетельные, не делают зла, но их не хватает на то, 
чтобы делать добро» [1, кн. 2, с. 500–501]. 

При оценивании степени добродетельности че-
ловека необходимо придерживаться определен-
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ного критерия: «Нередко случается, что порочные 
души под влиянием какого-нибудь побуждения из-
вне творят добро, тогда как души глубоко доброде-
тельные – по той же причине – зло. Таким образом, 
судить о них следует лишь тогда, когда они в устой-
чивом состоянии, когда они в ладу сами с собой» 
[1, кн. 3, с. 32].

Добродетельность человека проявляется прежде 
всего в отношении к другим людям. Сфера этих от-
ношений весьма противоречива. Другой особи, столь 
неуживчивой и общительной, как человек, не суще-
ствует по двум причинам: «по причине его пороков» 
и «в силу его природы» [1, кн. 1, с. 290]. «Покопай-
ся каждый из нас хорошенько в себе, и он обнару-
жит, что самые сокровенные его желания и наде жды 
возникают и питаются по большей части за счет ко-
го-нибудь другого» [1, кн. 1, с. 130]. Ведь «нет такой 
выгоды, которая не была бы связана с ущербом для 
других» [1, кн. 1, с. 129]. 

В этой ситуации человеческие отношения долж-
ны регулироваться на основе принципа справедли-
вости, который «заключается в том, чтобы воздавать 
каждому по заслугам» [1, кн. 2, с. 553]. Личное отно-
шение к другим людям философ выражал в сентен-
циях. Он охотно был готов «помочь в нужде каждо-
му» и «всегда в большей мере избегал брать, чем 
старался давать» [1, кн. 3, с. 245–246]. О долге он 
писал следующее: «Погашая какой-нибудь долг, 
я испытываю всякий раз настоящее наслаждение: 
с моих плеч сваливается тяжелый груз, и я избав-
ляюсь от сознания своей зависимости. К тому же, 
мне доставляет некоторое удовольствие мысль, что 
я делаю нечто справедливое и удовлетворяю друго-
го» [1, кн. 1, с. 75]. Хороший способ «завоевать сердца 
и расположение других – это предстать перед ними, 
отдавшись в их руки и доверившись им, но, разу-
меется, только при том условии, что это делается 
по собственной воле, а не по необходимости, что 
вы доверяете им искренно и до конца и уж, конеч-
но, не дадите заметить на своем лице и тени тре-
воги» [1, кн. 1, с. 159–160]. В то же время философ 
писал: «Ничто не мешает поддерживать хорошие 
отношения с теми, кто враждует между собой, и ве-
сти себя при этом вполне порядочно» [1, кн. 3, с. 10]. 
Он советовал проявлять к тому и другому друже-
ское отношение, «пусть не совсем одинаковое, ибо 
оно допускает различную меру, и уж во всяком слу-
чае достаточно сдержанное и не влекущее вас в одну 
сторону так сильно, чтобы она могла располагать 
вами по своему усмотрению», а также довольство-
ваться скромной мерой «их благосклонности и, ока-
завшись в мутной воде», не пытаться «ловить в ней 
рыбку» [1, кн. 3, с. 10].

Добродетельный образ жизни французский фи-
лософ не ограничивал кругом людей. По его словам, 
«существует долг гуманности и известное обязатель-
ство щадить не только животных, наделенных жиз-
нью и способностью чувствовать, но даже деревья 
и растения» [1, кн. 2, с. 511–512]. 

На страже добродетельной жизни стоит совесть. 
Рассматривая феномен совести под разными точка-
ми зрения, он писал: «Совесть может преисполнять 
нас страхом, так же как может преисполнять уверен-
ностью и душевным спокойствием» [1, кн. 2, с. 433]; 
«Люди обычно обретают честность в несчастье, 
словно счастье несовместимо с чистой совестью». 
[1, кн. 3, с. 214]; «Честный человек предпочтет скорее 
расстаться со своей честью, чем с чистой со вестью» 
[1, кн. 2, с. 759]; «Никакая личная выгода не оправ-
дывает насилия, совершаемого нами над нашей со-
вестью» [1, кн. 3, с. 19]; «Нужно, чтобы совесть совер-
шенствовалась сама собой благодаря укреплению 
нашего разума, а не вследствие угасания наших же-
ланий» [1, кн. 3, с. 42]. 

В тесной взаимосвязи с нравственной темати-
кой находятся рассуждения на тему свободы, убе-
жденным сторонником которой был сам М. Монтень. 
Начинал он с общей установки о том, что «цель… 
всегда и у всех одна, а именно жить свободно и не-
зависимо» [1, кн. 1, с. 290]. Далее он высказывал лич-
ное отношение к свободе: «Душа моя жаждет сво-
боды и принадлежит лишь себе и никому больше; 
она привыкла распоряжаться собой по собствен-
ному усмотрению» [1, кн. 2, с. 774]; «Я не выношу 
подчинения, обязательств и насилия над собой» 
[1, кн. 2, с. 784].

В произведении «Опыты» М. Монтень рассматри-
вал сущность свободы: «Поступки, которые не оза-
ряет отблеск свободы, не доставляют ни чести, ни 
удовольствия» [1, кн. 3, с. 242]; «Подлинная свобода 
состоит в том, чтобы иметь над собою полную власть» 
[1, кн. 3, с. 345–346]; «Следует руководствоваться ра-
зумными правилами, но не подчиняться им слепо» 
[1, кн. 3, с. 394–395]. Кроме того, мыслитель упоми-
нал, что свободно высказывает «свое мнение обо 
всем» [1, кн. 2, с. 482]. 

Заявляя свои права на свободу, философ при-
знавал права (например, на наличие собственного 
мнения и особого образа жизни) за другими людь-
ми и поддерживал связанное с ними многообра-
зие взглядов и стилей поведения. Он считал болез-
ненным заблуждением «мнить себя столь мудрым, 
что даже не допускать мысли о возможности кому-
либо другому думать совсем иначе» [1, кн. 1, с. 379]. 
М. Монтень «с большей готовностью» принимал «не-
сходство другого человека» с ним, «нежели сход-
ство». Он не навязывал человеку своих «взглядов 
и обычаев» и рассматривал «его таким, как он есть, 
без каких-либо сопоставлений», но измерял этого 
человека «его собственной меркой» [1, кн. 1, с. 280]. 
Мыслитель уважал и любил других, потому что они 
иные. Больше всего он хотел, «чтобы о каждом… су-
дили особо» и чтобы его «не стригли под общую гре-
бенку» [1, кн. 1, с. 280].

В основе скептицизма М. Монтеня, который ча-
сто ассоциируется со здравым человеческим рассуд-
ком, лежит критическое отношение к сложившимся 
обычаям и представлениям, а также их объективное  
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изучение и оценка. Он писал: «Кто пожелает отде-
латься от всесильных предрассудков обычая, тот 
обнаружит немало вещей, которые как будто и не 
вызывают сомнений, но… и не имеют иной опоры, 
как только морщины и седина давно укоренивших-
ся представлений. Сорвав же с подобных вещей эту 
личину и сопоставив их с истиною и разумом, та-
кой человек почувствует, что, хотя прежние сужде-
ния его и полетели кувырком, все же почва под нога-
ми у него стала тверже» [1, кн. 1, с. 142–143]. Развивая 
свою мысль, философ добавлял: «Лучшее наше тво-
рение – жить согласно разуму». Этот разум влияет на 
душевное состояние человека и на его удовлетворен-
ность жизнью. «Легко видеть, что именно обостря-
ет наши страдания и наслаждения: это – сила дей-
ствия нашего ума» [1, кн. 1, с. 67]. 

Говоря о претензиях и познавательных возмож-
ностях разума, М. Монтень утверждал: «Пытливости 
нашей нет конца… Удовлетворенность ума – при-
знак его ограниченности или усталости. Ни один 
благородный ум не остановится по своей воле на 
достигнутом: он всегда станет притязать на боль-
шее, и выбиваться из сил, и рваться к недостижи-
мому» [1, кн. 3, с. 373–374]. Проблемы, возникающие 
в процессе познания мира и человека, связаны пре-
жде всего с тем, что «…истина сама по себе столь 
необъятна, что мы не должны пренебрегать ника-
ким способом, могущим к ней привести. Сущест вует 
столько разнообразных форм мышления, что мы за-
трудняемся, какую избрать. Столь же многочислен-
ны виды опыта» [1, кн. 3, с. 369]. Раскрывая существо 
этих проблем, философ указывал на самые разно - 
образные аспекты. Он писал, что «вещи выглядят по-
разному и могут восприниматься с различных точек 
зрения», из-за чего «проистекает разли чие в мнени-
ях» [1, кн. 2, с. 695]. Все воззрения и нравы, каким бы 
«ни был их внешний облик, а он бесконечен в своих 
проявлениях, бесконечен в разнообразии, примерно 
в одинаковой мере находят обоснование со стороны 
нашего разума» [1, кн. 1, с. 135]. По мнению М. Мон-
теня, «…нет никакого неизменного бытия, и ни мы, 
ни окружающие нас предметы не обладают им. Мы 
сами, и наши суждения, и все смертные предметы 
непрерывно текут и движутся». По этой причине 
«нельзя установить ничего достоверного ни в одном 
предмете на основании другого, поскольку и оце-
нивающий, и то, что оценивается, находятся в не-
прерывном изменении и движении» [1, кн. 2, с. 721]. 
Люди по-иному судят «в разное время о вещах» и ча-
сто меняют свое мнение [1, кн. 2, с. 671–672]. М. Мон-
тень вкладывал всю свою веру в то, во что верил 
и чего придерживался: «...все мои средства и спо-
собности удерживают это воззрение и отвечают мне 
с его помощью на все, что могут». Он задавался во-
просом: «Но не случалось ли со мной… что я прини-
мал с помощью тех же средств и при тех же условиях 
какую-нибудь другую истину, которую потом при-
знавал ложной?» [1, кн. 2, с. 671–672].

Есть много «разных наук, которые в… большей 
степени опираются на догадки, чем на знание, кото-
рые не судят о том, что истинно и что ложно, а сле-
дуют лишь тому, что представляется вероятным» 
[1, кн. 2, с. 597–598]. 

Философ утверждал, что «естественные зако-
ны существуют», однако люди их утратили «по ми-
лости этого замечательного человеческого разума, 
который во все вмешивается и повсюду хочет рас-
поряжаться и приказывать», но из-за суетности и не-
постоянства человека «лишь затемняет облик ве-
щей» [1, кн. 2, с. 695].

Подытоживая сказанное о сложном, многоаспект-
ном и порой противоречивом характере человече-
ского познания, М. Монтень сделал вывод, раскры-
вающий суть его исследовательского метода: «Если 
философствовать, как утверждают философы, – зна-
чит сомневаться, то с тем большим основанием за-
ниматься пустяками и фантазировать, как поступаю 
я, тоже должно означать сомнение» [1, кн. 2, с. 412].

Обосновывая свою исследовательскую позицию, 
мыслитель ссылался на развитие философской ис-
следовательской традиции: «Из трех основных фи-
лософских школ две открыто исповедуют сомнение 
и неведение; что же касается приверженцев третьей 
школы – догматиков, то нетрудно убедиться, что боль-
шинство их прикрывалось уверенностью лишь из же-
лания придать себе лучший вид. Они заняты были 
не столько тем, чтобы установить какую-то досто-
верность, сколько стремлением показать, как дале-
ко они зашли в поисках истины: что ученые скорее 
предполагают, чем знают» [1, кн. 2, с. 598–599]. Дан-
ное положение он раскрывал через исследователь-
ские подходы видных философов: «Аристотель – 
царь догматиков, и тем не менее мы узнаем от него, 
что чем больше знаешь, тем больше у тебя поводов 
к сомнению» [1, кн. 2, с. 599]; «Одни называли Пла-
тона догматиком, другие – сомневающимся скепти-
ком, третьи считали, что он в некоторых вопросах 
догматик, в иных скептик» [1, кн. 2, с. 601]; «Глав-
ное лицо в его диалогах, Сократ, всегда направляет 
беседу, ставя вопросы и возбуждая споры; он нико-
гда не обрывает обсуждения, никогда не бывает удо-
влетворен и говорит, что не владеет никакой иной 
на укой, кроме науки противоречия. Их любимый ав-
тор, Гомер, в равной мере заложил основания всех 
философских школ, желая показать, что совершенно 
безразлично, каким путем мы пойдем. Уверяют, что 
Платон был родоначальником десяти различных фи-
лософских школ, и поэтому, на мой взгляд, ни одно 
учение не было в такой степени проникнуто колеба-
ниями и сомнениями, как его» [1, кн. 2, с. 601–602]; 
«Платон умышленно любил философствовать в диа-
логической форме, ибо многообразие и противоре-
чивость его взглядов не так бросались в глаза, ко гда 
их излагали разные собеседники» [1, кн. 2, с. 602].

Резюмируя сделанный историко-философский 
экскурс, М. Монтень приводил два тезиса. Во-первых,  
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манера изложения перечисленных мыслителей «…по 
существу пронизана сомнением, они умышленно 
скорее спрашивают, чем поучают, хотя и перемежа-
ют свое изложение догматическими утверждения ми. 
Это можно так же хорошо проследить на Сенеке...
как и на Плутархе. Те, кто занимается ими вплот-
ную, отлично знают, что они судят о вещах то с одной 
точки зрения, то с совершенно противоположной, 
и комментаторам следовало бы прежде всего при-
мирить каждого из них с ним самим» [1, кн. 2, с. 602]. 
Во-вторых, «…всякий, ищущий решения какого-ни-
будь вопроса, в конце концов приходит к одному 
из следующих заключений: он утверждает либо что 
нашел искомое решение, либо что оно не может 
быть найдено, либо что он все еще продолжает по-
иски. Вся философия делится на эти направления» 
[1, кн. 2, с. 592].

Свою жизненную и исследовательскую позицию 
М. Монтень сформулировал следующим образом: 
«Я тоже не утверждаю, что владею истиной или спосо-
бен овладеть ею. Я не столько открываю вещи, сколь-
ко показываю их. Самый мудрый человек в мире на 
вопрос, что он знает, ответил, что знает только то, что 

ничего не знает. Он подтвердил этим ту истину, кото-
рая гласит: “Большая часть того, что мы знаем, пред-
ставляет собой лишь ничтожную долю того, чего мы 
не знаем”; иными словами: даже то, что мы знаем, 
есть лишь часть – и притом ничтожная часть – того, 
чего мы не знаем» [1, кн. 2, с. 591]. М. Монтень «выра-
ботал в себе известную устойчивость взглядов и ста-
рался не менять своих первых и безыскусственных 
мнений», потому что «какую бы видимость истины 
ни имело новое мнение», он с трудом менял собствен-
ные «старые взгляды из опасения», что потеряет их 
«на обмене» [1, кн. 2, с. 680]. 

Таким образом, задавшись целью изобразить 
в произведении «Опыты» собственный портрет, 
М.  Монтень на примере французского общества 
XVI в. представил панораму людских нравов и сфор-
мулировал набор правил мудрого поведения, акту-
альных для любого исторического времени. В этом 
смысловом контексте он дал развернутые представ-
ления о счастливой жизни и способах ее достиже-
ния, о разумной стратегии и тактике жизни, а также 
о желательной позиции самого человека в отноше-
нии событий, происходящих на его жизненном пути. 
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ПРОБЛЕМА НАУЧНОЙ ТЕРМИНОЛОГИИ 
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Рассмотрена проблема исследования философско-культурологического наследия М. М. Бахтина, в частности его 
научной терминологии. Выявлены основные сложности, с которыми сталкивается современное бахтиноведение при 
изучении и описании терминологического аппарата мыслителя. Проанализированы особенности научной термино-
логии М. М. Бахтина, на которые указывает большинство современных исследователей, и специфика ее использования 
в творчестве ученого. На примере анализа понятий «карнавал», «смеховое слово» и «мениппея» в работах бахтиноведов 
отражено разнообразие подходов в изучении и интерпретации научной терминологии философа.
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This article is devoted to the problem of studying the philosophical and cultural heritage of M. M. Bakhtin, in particular 
his scientific terminology. The main difficulties faced by modern Bakhtin studies in the study and description of the termino-
logical apparatus of the thinker are revealed. The features of M. M. Bakhtin’s scientific terminology and the specifics of its use 
in the scientist’s work, which are pointed out by most modern researchers, are analysed. Using the example of the analysis of 
the concepts of «carnival», «laughter word» and «menippea» in the works of Bakhtin scholars, a variety of approaches in the 
study and interpretation of the philosopher’s scientific terminology is shown.
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М. М. Бахтин является одним из наиболее выдаю-
щихся философов, повлиявших на развитие мировой 
гуманитарной мысли XX–XXI вв. Пристальный инте-
рес к его персоне ученые со всего мира начали про-
являть примерно с 1960–70-х гг. За прошедшее с тех 
пор время была проделана огромная исследователь-
ская работа, направленная на реконструкцию био-
графии мыслителя, поиск истоков его творчества 
и изучение философско-культурологического насле-
дия. Ее результатом стало множество научных пуб- 
ликаций как в отечественной, так и в зарубежной 
литературе, однако их разнообразие привело к по-
явлению большого количества различных подходов 
и взглядов на жизнь и творчество М. М. Бахтина, ко-
торые иногда яв ляются противоположными. Это за-
ставляет исследователей задаваться вопросом о том, 
в какой степени можно говорить об адекватности 
понимания бахтинских смыслов. По этой причине 
сегодня бахтиноведы по-прежнему имеют множе-
ство научно-исследовательских задач, решение ко-
торых позволит приблизиться к достижению глав-
ной цели – всестороннему пониманию творческого 
наследия М. М. Бахтина. Одной из таких задач явля-
ется анализ научного языка мыслителя. В рамках ее 
реализации важной проблемой считается изу чение 
специфики терминологического аппарата русского 
философа, в том числе интерпретация его отдель-
ных понятий.

Словарь научных терминов XX в. пополнился лек-
семами, утверждение которых связывают с М. М. Бах-
тиным. Понятия «карнавал», «смеховая культура», 
«хронотоп» хотя и существовали до М. М. Бахтина, 
но благодаря его трудам обрели новый смысл. Кро-
ме того, трансформация значений этих слов оказа-
лась столь важной, что теперь в научной среде они 
воспринимаются как бахтинские термины.

Необходимо отметить, что исследователи стали 
проявлять интерес к терминологической составляю-
щей научного наследия М. М. Бахтина еще на рубе-
же 1920–30-х гг., когда вышла его работа «Проблемы 
творчества Достоевского». Уже в этот период возни-
кали научные споры относительно бахтинского по-
нятия «полифонический роман» [1]. 

С 1960–70-х гг. изучение и интерпретация терми-
нологии русского философа стали частью практиче-
ски любого исследования, которое касалось его лич-
ности или творческого наследия. В первую очередь 
этим занимались те ученые, которые рассматрива-
ли непосредственно бахтинское научное наследие 
(С. С. Аверинцев, Л. А. Гоготишвили, В. Л. Махлин, 
О. Е. Осовский, Н. Д. Тамарченко и др.), а также авто-
ры биографии ученого, исследовавшие его научный 
язык (С. С. Конкин, Л. С. Конкина и Н. А. Паньков). 
В результате в данном направлении было сделано 
много важных открытий, которые определили об-
щие тенденции интерпретации бахтинского поня-
тийного аппарата [1]. 

Первые попытки системного анализа терми-
нологии М. М. Бахтина начали предприниматься 
в 1990-х – начале 2000-х гг. В 1997 г. под редакцией 
Н. Д. Тамарченко был издан сборник «Бахтинский 
тезаурус», посвященный описанию научного язы-
ка философа и изучению проблем его терминоло-
гического аппарата. В 2003 г. опубликован второй 
выпуск названного сборника в качестве специаль-
ного номера журнала «Дискурс: коммуникативные 
стратегии культуры и образования». Авторы сборни-
ка (В. Л. Махлин, С. Н. Бройтман и Н. Д. Тамарченко) 
предложили свое понимание некоторых ключевых 
терминов мыслителя [2, с. 30–31]. Однако их позиция 
вызвала оживленное обсуждение о формах интер-
претации отдельных терминов и понятий М. М. Бах-
тина, в частности дискуссию между С. Н. Бройтма-
ном, С. Н. Зенкиным и Н. Д. Тамарченко [3–5].

Интересным опытом обобщения понятий, вве-
денных и использованных М. М. Бахтиным, стал труд 
«Литературная энциклопедия терминов и понятий». 
Необходимо отметить два важных момента, реали-
зованных в данном труде: изложение ключевых бах-
тинских категорий и понятий (в том числе ранее 
не описанных в качестве литературоведческих тер-
минов) и переосмысление авторами традиционной 
терминологии на фоне философско-культурологи-
ческих идей М. М. Бахтина [2, с. 31].

Продолжением этих усилий стал соответствую-
щий раздел сборников «М. М. Бахтин в Саранске», 
включивший статьи О. Е. Осовского, В. П. Киржаевой, 
О. Ю. Осьмухиной, Н. Л. Васильева и др. Авторы сочли 
необходимым заметно усилить энциклопедическую 
сторону сборников. Для этого они включили в соот-
ветствующий раздел (наряду с понятиями филосо-
фа) словарные статьи о лицах из бахтинского окру-
жения, отдельных публикациях мыслителя и др. [6].

В 2010-х гг. продолжили изучаться и осмысляться 
теоретические проблемы терминологии М. М. Бах-
тина. Это нашло свое отражение в  статьях таких 
бахтино ведов, как И.  Л.  Попова, В.  П.  Киржаева, 
С. А. Дуб ровская, С. Н. Зенкин и др. В 2018–2020 гг. 
в Саранске был реализован проект «Бахтинская эн-
циклопедия», в основу которого положен принцип 
энциклопедической многомерности [6]. Участники 
проекта стремились к тому, чтобы данный труд от-
личался от традиционных энциклопедий или спра-
вочников. Их основной задачей было реконструиро-
вание бахтинского пространства. Подготовленные 
в рамках этого проекта статьи освещают различные 
аспекты биографии и философско-культурологиче-
ского наследия мыслителя, в том числе вопросы бах-
тинской терминологии [2].

Таким образом, сегодня проблема терминологи-
ческого аппарата М. М. Бахтина хотя и остается ак-
туальной, но уже довольно серьезно проработана во 
многих трудах исследователей его биографии и твор-
ческого наследия. В своих статьях авторы описывают 
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и анализируют отдельные термины, воспринимаю-
щиеся сегодня как бахтинские. В настоящей работе 
рассматриваются понятия «карнавал», «смеховое 
слово» и «мениппея». Однако прежде чем перейти 
к их непосредственному обзору, необходимо обра-
тить внимание на специфику научной терминоло-
гии М. М. Бахтина, на которую указывают отдельные 
исследователи его творчества. 

С. Н. Бройтман подчеркивал особое восприятие 
мыслителем понятия как инструмента современ-
ной науки. Устойчивость и однозначность термина 
возможна только в системе, а там, где ее нет (напри-
мер, в литературоведении), это становится препят-
ствием для развития мысли. Именно поэтому, по 
мнению исследователя, терминологический аппа-
рат М. М. Бахтина смещался в сторону тематизма по-
нятий. В таком случае смысл любого высказывания 
включает в себя не только повторяющиеся и устой-
чивые языковые формы, но и внесловесные момен-
ты и контекст [7, с. 7].

Большинство научных концепций начинают за-
рождаться у философа еще в ранние годы его творче-
ства. Особенно продуктивными здесь являются годы 
нахождения в Невеле и Витебске, конец 1910-х – 
начало 1920-х гг., когда происходило становление 
философско-культурологических идей мыслителя. 
В этот период начинает формироваться его науч-
ная терминология, которая со временем подверга-
лась изменениям и дополнениям.

С. И. Кормилов в статье «Особенности литерату-
роведческой терминологии М. М. Бахтина и строение 
литературно-художественного произведения» ука-
зывал на то, что в 1920-х гг., когда мыслитель только 
начинал углубленно изучать философско-культуро-
логические и литературные проблемы, в теории ли-
тературы еще отсутствовал устойчивый термино-
логический аппарат. Ученые того времени активно 
использовали метафорический язык, и М. М. Бахтин 
в данном случае не исключение, а поэтому «смысл 
его высказываний практически всегда зависит от 
контекста» [8, с. 5].

В работе «Философия языка М. М. Бахтина и про-
блема ценностного релятивизма» говорится о том, 
что, прежде чем интерпретировать философский 
смысл используемых мыслителем понятий, необ-
ходимо восстановить их «собственно позитивное 
значение» [9, с. 143–144]. М. М. Бахтин «как бы ста-
вил эксперимент над своими текстами, иллюстрируя 
и опробывая свою теоретическую мысль на практи-
ческом языковом пространстве тех самых текстов, 
в которых эта мысль и высказывается» [9, с. 143–144]. 
Именно поэтому труды философа нельзя ограничить 
рамками отдельной дисциплины и они абсолютно от-
крыты к глубокой и содержательной интерпретации.

По мнению В. П. Киржаевой и О. Е. Осовского, при 
изучении бахтинских терминов необходимо обратить 
внимание на то, что их формирование проходит не-

сколько этапов, которые соответствуют научным ин-
тересам М. М. Бахтина на определенной стадии его 
творческого развития. Кроме того, говорить о сло-
жившейся терминологической системе философа 
довольно сложно, поскольку бахтинская мысль, во-
площенная в конкретных текстах, характеризуется 
многоаспектностью, противоречивостью и незавер-
шенностью. Он никогда не страдал догматической 
зависимостью от собственного понятийного аппа-
рата и всегда подчеркивал достаточную условность 
и гибкость любого используемого понятия. Иссле-
дователи считают, что в трудах М. М. Бахтина мож-
но выделить три основных уровня терминологии. 
Первый уровень − это основные и концептуаль-
ные для мыслителя понятия, некоторые из них он 
иногда заимствовал из других научных сфер (сло-
ва «диалог», «полифония», «хронотоп» и «народная 
культура»). Второй уровень представляют собой тер-
мины-кальки и понятия, которые образуются по их 
подобию (выражения «я-для-себя», «я-для-другого», 
«не-алиби в бытии» и др.). К третьему уровню отно-
сятся понятия, обретающие терминологический ха-
рактер в определенных контекстах (слова «порог», 
«катастрофа», «скандал» и др.) [10, с. 224].

Одно из важнейших мест в составе ключевых 
терминов М. М. Бахтина занимает понятие «карна-
вал». Для философа оно обозначает нечто подлин-
ное, истинное и лучшее, вторую жизнь народа, орга-
низованную «на начале смеха» [11, с. 13]. Изучению 
данного понятия уделено много внимания в тру-
дах отечественных и зарубежных исследователей 
(И. Л. Поповой, В. Л. Махлина, С. В. Сандлера и др.).

Е. С. Пугаева в статье «Понятие “карнавал” и его 
производные в проблемном поле текстов М. М. Бах-
тина» говорила о том, что формирование «карна-
вальной» терминологии у мыслителя начинается 
с конца 1920-х гг. и включает шесть понятий, а рас-
цвет данного понятия в его творчестве приходится 
на 1940 г. Всего в трудах философа обнаружено бо-
лее 2,5 тыс. словоупотреблений термина «карнавал» 
и его производных [12].

Согласно И. Л. Поповой данное понятие у М. М. Бах-
тина реализуется в  узком и  широком значениях 
и проходит через всю историю создания им книги 
о Ф. Рабле (с конца 1930-х гг. до 1965 г., когда была опуб- 
ликована книга). В узком значении под карнавалом 
мыслитель понимал праздник перед Великим постом, 
а в широком значении − своеобразную систему идеи – 
образы, «в основе которой лежит особое чувство жиз-
ни и истории» (человеческого общения, слова, быта 
и др.). В 1960-х гг. М. М. Бахтин усилил значение сме-
ховой составляющей в качестве определяющего при-
знака карнавального мироощущения [13, с. 47].

По мнению С. В. Сандлера, идея карнавала воз-
никла у М. М. Бахтина в 1930-х гг. и стала резуль-
татом поиска мыслителем пространственно-вре-
менной формы для создания образа свободного 
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человека. Этот образ полностью совпадает с обра-
зом всего мира, который дан «…в конкретных фор-
мах видения с точки зрения “я-для-себя”. Именно 
карнавальная стихия, по М. М. Бахтину, и становит-
ся тем местом, где происходит формирование тако-
го образа, действующего и ощущающего, которым 
“Я” воздействую на мир, и через которое мир воз-
действует на “Меня”» [14, с. 21].

Ту же идею развивал в своих работах С. А. Шульц. 
Он утверждал, что для М. М. Бахтина карнавал – это 
особое состояние жизни, когда снимаются офици-
альные установки. Тело является таким же момен-
том личности, как душа и дух, и этот момент невоз-
можно охватить только вне себя. Оно дополнительно 
нуждается в «оформлении» со стороны Другого. Та-
ким образом, телесность каждого человека суще-
ствует в двух аспектах: изнутри (я-для-себя) и из-
вне (я-для-другого) [15].

М. Романовская в работе «Личность, диалог и кар-
навал в миропонимании Бахтина» указала на то, что 
в своем исследовании о Ф. Достоевском мыслитель 
вносил серьезные корректировки в понимание тер-
мина «карнавал» и стремился показать, как это по-
нятие органично соединяется со словом «диалог». 
М. М. Бахтин говорил о том, что важнейшей осо-
бенностью карнавала является «создание уникаль-
ной пограничной ситуации для испытания идеи», 
которая воплощена в человеке, в его личности [16]. 
По данной причине можно утверждать, что карна-
вальный образ − это образ изнутри человека, совер-
шающего поступок [14].

В. Л. Махлин писал о том, что карнавал у М. М. Бах-
тина является комплексным феноменом, через кото-
рый раскрывается связь карнавализации и литерату-
ры. Кроме того, карнавал – это и тип восприятия (так 
называемое карнавальное мироощущение), и систе-
ма поведения от всенародных карнавальных дей-
ствий до отдельных жестов, и «язык символических 
форм», который невозможно полностью перевести 
на словесный язык, но зато можно воплотить через 
«язык художественных образов»1. Это и делает воз-
можным перевоплощение карнавала в литературу 
и возникновение карнавализованной литературы. 

Сегодня еще одним активно разрабатываемым 
бахтинским термином является понятие «смеховое 
слово». В 2000-х гг. оно актуализировалось в науч-
ной среде, в том числе вошло в литературоведческий 
оборот, во многом благодаря работам профессора 
О. Е. Осовского. В дальнейшем это привело к созда-
нию ряда исследований, которые основываются на 
идеях М. М. Бахтина. 

В. П. Киржаева и О. Е. Осовский указывали на то, 
что у М. М. Бахтина смеховое слово является самой 
важной составляющей теории смеховой культуры, 
которую он начал разрабатывать со второй полови-

1Махлин В. Л. Карнавализация // Лит. энцикл. терминов и понятий / под ред. А. Н. Николюкина. М. : НПК «Интелвак», 2001. 
С. 339–340.

ны 1930-х гг., а также базовым элементом его фило-
софии смеха и эстетики комического [10].

По мнению О. Е. Осовского, смеховое слово воз-
никает в контексте смеховой культуры под непо-
средственным влиянием карнавального смеха [17]. 
Оно выступает в качестве гибридной конструкции 
и реализуется в обрядово-зрелищных формах, сло-
весно-смеховых произведениях, формах и жанрах 
фамильярно-площадной речи [10].

В. П. Киржаева сосредотачивалась на двух важ-
ных для М. М. Бахтина терминах – понятиях «ги-
бридная конструкция» и «смеховое слово». Итогом 
ее работы стала демонстрация уровней термино-
логического взаимодействия и эволюции поня-
тий [18]. В результате анализа большого количества 
бахтинских текстов В. П. Киржаева пришла к вы-
воду о том, что смеховое слово у философа «пред-
ставляет один из терминов, которые иллюстриру-
ют процесс гибридизации в его терминологической 
системе» при этом смеховое слово имеет ряд зна-
чений и прое цирует свою гибридность «на теоре-
тико-философский и языковой аспекты смеховой 
культуры» [19]. 

Проблеме творческого движения М. М. Бахти-
на к концепции смехового слова посвящена работа 
С. А. Дубровской «М. М. Бахтин в 1920-х гг.: на под-
ступах к теории смехового слова». В ней автор гово-
рила о том, что сюжет о смехе возникает у философа 
еще в годы его пребывания в дореволюционном Пе-
трограде, а также в конце 1910-х – начале 1920-х гг. 
в Невеле и Витебске. М. М. Бахтин в труде «К фило-
софии поступка» уделял серьезное внимание связи 
этического и комического. В 1920-х гг. мыслитель 
в ряде своих книг и лекций затрагивал вопросы сме-
ха, а также использовал понятия, близкие по своей 
сути его будущей смеховой терминологии (термины 
«иронизация», «юморизация», «сатиризация» и др.). 
Таким образом, к началу 1930-х гг. у М. М. Бахти-
на проявилась идея смехового слова [20–21], кото-
рая окончательно сформировалась в его рукописи 
о Ф. Рабле, а как целостная концепция воплотилась 
в работах, посвященных поэтике Н. В. Гоголя.

Сегодня множество трудов посвящены проблеме 
проявления смехового слова в литературе. Среди них 
можно выделить работы М. Ю. Асаниной «“Смеховое 
слово” в художественной прозе У. Фолкнера второй 
половины 1920-х – начала 1930-х гг. (на материале 
произведений «Йокнапатофского цикла»)», С. А. Дуб-
ровской «Смеховое слово в карнавализованном 
пространстве эпистолярия Н. В. Гоголя», И. А. Обу-
ховой «“Смеховое слово” в отечественной “малой 
прозе” 20-х годов ХХ века (И. Э. Бабель, М. М. Зо- 
щенко, М. А. Булгаков, П. С. Романов)» и др.

Таким образом, концепция смехового слова Бах-
тина сыграла значительную роль в произведениях 
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юмористического дискурса и вызвала большой ин-
терес исследователей к данной проблематике.

Еще одним термином М. М. Бахтина является 
слово «мениппея», которое он использует для обоб-
щения античного жанра «мениппова сатира», при 
этом данное понятие вызывает среди исследовате-
лей много вопросов и критики2. М. М. Бахтин раз-
рабатывал упомянутый термин в 1930-х − начале 
1940-х гг. в трудах о романе, но впервые это слово 
появилось в 1963 г. в книге «Проблемы поэтики До-
стоевского».

Согласно М. М. Бахтину мениппея сквозной ли-
нией охватывает литературные явления разных эпох. 
В этом жанре удивительным образом сочетаются 
элементы, которые представляются абсолютно раз-
нородными и несовместимыми: философский диа-
лог, авантюра и фантастика, трущобный натурализм, 
утопия. Связующим звеном для них являются кар-
навал и карнавальное мироощущение. По мнению 
М. М. Бахтина, жанр мениппеи, являясь очень пла-
стичным, обладает невероятной способностью: он 
вбирает в себя более малые жанры и проникает в дру-
гие большие жанры [22, с. 151]. В начале XIX в. ме-
ниппея фактически перестает выступать в качестве 
независимого жанра, когда она слилась с поняти-
ем романистики. Выделяемые в работах мыслителя 
типы романов, как указывала С. З. Таирова, исходят 
«от тех же энергетических центров теории менип-
пеи» и «группируются в полные аналоги черт ме- 
ниппеи» [23, с. 6–7].

Концепция смехового слова получила довольно 
широкое развитие и поддержку в англо-американ-
ской научной среде. Ей уделяли внимание Н. Фрай, 
К. Кларк, М. Холквист, Ф. Стевик и др. В частности, 
Ф. Стевик назвал жанровую классификацию, которая 

2Махлин В. Л. Мениппея // Лит. энцикл. терминов и понятий / под ред. А. Н. Николюкина. М. : НПК «Интелвак», 2001. 
С. 525–526.

3 Там же. С. 527.

учитывает мениппею, самым значимым и влиятель-
ным событием теории литературной критики XX в. 

Однако, несмотря на всю логическую стройность 
модели М. М. Бахтина, далеко не все исследователи 
разделяют его мнение о научной ценности понятия 
«мениппея». Теорию мыслителя критиковали лите-
ратуроведы и культурологи. М. Л. Гаспаров выдви-
нул ряд контраргументов против идей философа. Он 
утверждал, что М. М. Бахтин строил свою теорию на 
памятниках, от которых практически ничего не со-
хранилось, а также пытался искусственно возвели-
чить предлагаемый им жанр, тщательно отыскивая 
его черты фактически у каждого автора.

Кроме этого, критики ставят под сомнение бах-
тинский метод изучения истории жанра, предпола-
гающий его поступательное движение от античного 
прототипа до зрелых форм в период Нового време-
ни, на что указывала И. Л. Попова [24].

Сторонники идей М. М. Бахтина продолжают от-
стаивать право термина «мениппея» занимать место 
в поэтике для последующего «адекватного научно-
продуктивного применения ее в историко-литера-
турных и теоретических исследованиях»3.

В заключение необходимо отметить, что объек-
тивное изучение научной терминологии М. М. Бах-
тина сегодня остается одной из важнейших задач 
для исследований в области современного бахти-
новедения. Тезаурус мыслителя до сих пор не име-
ет комплексного описания, поскольку особенности 
функционирования бахтинских терминов на раз-
личных этапах его творческой биографии еще не 
выявлены до конца. Решение данной задачи позво-
лит приблизиться к реализации главной цели − все-
стороннему и целостному пониманию творческого 
наследия этого выдающегося мыслителя.
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УДК 1(091)

ЭКЗИСТЕНЦИАЛЫ ГНОСТИЧЕСКОГО МИФА  
НА ПРИМЕРЕ ПАПИРУСОВ СОБРАНИЯ КНИГ  

«БИБЛИОТЕКА НАГ-ХАММАДИ»

Я. А. КОХОВЕЦ1)

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

Проанализированы тексты гностических раннехристианских апокрифов, обнаруженные в книжном собрании 
«Библиотека Наг-Хаммади». В них эксплицированы основные точки соприкосновения гностической антропологии 
в первые века христианства и фундаментальной онтологии М. Хайдеггера. Показано, что такие экзистенциалы фун-
даментальной онтологии, как бытие-в-мире, бытие-к-смерти, ужас, заброшенность и концепция зова бытия, имеют 
семантические параллели с гностической терминологией и отображают схожий взгляд на онтологическую и антро-
пологическую проблематику. Раскрыт потенциал изучения гностицизма как концепции, предлагающей аутентичный 
способ выхода из антропологического кризиса путем восстановления самости через познание феномена «вот-бытие». 
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first centuries of Christianity and the fundamental ontology of M. Heidegger. It is shown that such existentials of fundamen-
tal ontology as In-der-Welt-sein, Sein-zum-Tode, Angst, Geworfenheit and the concept of the call of being have semantic 
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Введение

1Гайденко П. Экзистенциал // Нов. философ. энцикл. : в 4 т. Т. 4 / под ред. В. С. Степина, А. А. Гусейнова [и др.]. М. : Мысль, 
2010. С. 420.

Ситуация продолжающегося антропологическо-
го кризиса, выраженного в тотальной отчужденности 
и разочаровании в концепции человека как таково-
го, обусловливает рост интереса к вопросу целост-
ности личности, отношений между человеком и его 
самостью, опытом и перспективами историческо-
го развития в контексте глобального доминирова-
ния концепции смерти субъекта. Современный чело-
век при поиске собственной идентичности попадает 
в ситуацию свободного рынка индивидуальностей, 
плюральности человеческих миров [1, c. 4], что усу-
губляет его отчужденность от самого себя, застав-

ляя выступать лишь объектом рыночных отношений. 
Многообразие левых и правых идеологий, новых ре-
лигиозных движений и гендерная теория как выра-
жение современной буржуазной культуры превра-
щают человека в борца за измы, создавая на месте 
экзистенциального вакуума мнимые идентичности. 
Нарушение целостности человеческого бытия в эпоху 
постмодерна делает актуальным историко-философ-
ский анализ концепций фундаментальной онтоло-
гии М. Хайдеггера и гностической антропологии, для 
которых важны вопросы о переживании людьми бы-
тия в этом мире и о том, чему тождественен человек.

Материалы и методы исследования

Объектом исследования стала гностическая ан-
тропология, представленная в раннехристианских 
апокрифических писаниях, которые были найдены 
в 1945 г. в собрании книг «Библиотека Наг-Хаммади». 
Данная библиотека является самым обширным ис-
точником изучения аутентичных текстов раннехри-
стианского гностицизма, благодаря трудам совет-
ских и российских исследователей (А. И. Еланская 
и А. Л. Хосроев) она доступна в переводе на русский 
язык. Кроме того, проанализирована фундаменталь-

ная онтология М. Хайдеггера, содержащаяся в рабо-
те «Бытие и время», в частности концепции бытия 
в мире, заброшенности, пробуждения, а также концеп-
ция das Man. С помощью метода историко-философ-
ской реконструкции обнаружены точки пересечения 
гностической антропологии и экзистенциалов фило-
софии М. Хайдеггера. Метод компаративного анализа 
позволил сопоставить две системы мысли и выделить 
параллели в ответах на вызовы антропологической 
проблематики и отношения к сущности человека.

Результаты и их обсуждение

Традиционный античный гностицизм и фунда-
ментальную онтологию М. Хайдеггера разделяет 
почти две тысячи лет, однако при такой разнице во 
времени интерес этих двух концепций к антрополо-
гической проблематике остается неизменным, а они 
сами имеют большее сходство, чем может показать-
ся на первый взгляд. Их терминологический аппарат 
практически идентичен. Такие понятия, как страх, 
чуждость, бытие и заброшенность, в обоих случаях 
занимают одно из ключевых мест. Данное сходство 
позволяет сделать вывод о том, что гностический 
взгляд на антропологическую проблематику нашел 
свое продолжение и в середине ХХ в. был выражен 
в подобных используемым в экзистенциализме ка-
тегориях. Для выяснения правомерности данного 
утверждения прежде всего необходимо обратиться 
к анализу того семантического ядра гностического 
мифа, содержательным элементом которого явля-
ется экзистенциал.

Понятие «экзистенциал» было введено М. Хай-
деггером в работе «Бытие и время» как термин, опи-
сывающий модусы человеческого существования 
в его единстве с жизненным миром. Экзистенциалы 
«бытие-в-мире» (In-der-Welt-sein), «бытие-к-смерти» 
(Sein-zum-Tode), «ужас» (Angst) и «заброшенность» 
(Geworfenheit) выступают ключом к пониманию эк-

зистенциальной аналитики «дазайн» (Dasein), или 
«присутствие», «вот-бытие», «здесь-бытие», и опи-
санию целостности системы человек – мир1, един-
ства имманентного и трансцендентного.

При обращении к анализу гностического мифа 
через рассмотрение фундаментальной онтологии 
следует уделить внимание основным письменным 
трудам гностической мысли. Важными источника-
ми по истории и философии гностицизма являются 
ранне христианские (I–IV вв.) апокрифы. Ценность 
этих работ, отвергнутых в качестве несоответствую-
щих канону официальной церкви, но бытовавших 
в  ее среде несколько столетий до этого, состоит 
в том, что они отражают специфическую веру и гер-
меневтическую парадигму анонимных и известных 
авторов (например, философ II в. Валентин), а также 
их последователей из числа так называемых сифиан 
и валентиниан, находивших в данных произведени-
ях личный мистический и духовный отклик. В этой 
категории источников отдельное место занимает 
пласт сохранившихся христианских гностических 
сочинений, написанных на коптском языке, кото-
рый был египетским диалектом позднего эллини-
стического периода. Интерес представляют коптские 
рукописи и крупнейшее в мире собрание предме-
тов коптского ремесла и изобразительного искус-
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ства, содержащиеся сейчас в Коптском музее. Это 
собрание представляет собой специфический слой 
египетской христианской культуры. Здесь же нахо-
дится и часть археологического достояния Египта – 
13 кодексов, которые датируются IV в.

Если до открытия в 1945 г. папирусов рассматри-
ваемой библиотеки при изучении гностицизма де-
лался разбор свидетельств, приведенных Отцами 
Церкви, и их отрывков из гностической апокрифи-
ческой литературы, то с обнаружением библиоте-
ки стало возможным в полном объеме исследовать 
оригинальные гностические тексты.

Содержание упомянутых кодексов весьма разно-
образно, в них есть евангельские (апокрифы «Еванге-
лие от Филиппа», «Евангелие истины»), апокалипти-
ческие (трактат «Апокалипсис Адама»), учительные 
(трактат «О происхождении мира», текст «Подлин-
ное учение») произведения, а также собрание ло-
гий Иисуса Христа (апокриф «Евангелие от Фомы»), 
герметический трактат «Асклепий» и отрывок из 
диалога Платона «Государство». Аутентичность со-
держания текстов позволяет в полной мере погру-
зиться не только в теологическую составляющую их 
концепций, но и в ту онтологическую, аксиологиче-
скую и антропологическую проблематику, которая 
занимала гностиков первых веков.

Онтологическая структура, которая описывает-
ся в гностических папирусах собрания «Библиоте-
ка Наг-Хаммади», неоднородна, она представлена 
герметической (что вверху, то и внизу) и дуалисти-
ческой концепциями, а также концепцией абсолют-
ной ничтожности любого рода материи вне зависи-
мости от ее происхождения. В целом гностики дают 
негативную онтологическую характеристику кос-
мосу как структурированной бездушной обезли-
ченной бытийности. Он представляет собой пустую 
форму, движимую слепым законом, а единственной 
его функцией является бесцельное сдерживание за-
пертой в нем божественной сущности, т. е. челове-
ческого духа. Существование космоса в некоторых 
концепциях (например, у Валентина) обязано кон-
цепции трагического падения, или ошибки. 

В апокрифе «Евангелии от Филиппа» есть следую-
щие строки, свидетельствующие о несовершенстве 
Создателя этого мира и его творения: «Мир произо-
шел из-за ошибки. Ибо тот, кто создал его, желал соз-
дать его негибнущим и бессмертным»2. Даже звезды 
становятся для гностиков ежедневным напоминани-
ем о пленении духа и символом порабощения боже-
ственного. «Являясь первым из творцов этого мира, 
он (тот, кто являлся первым из творцов этого мира. – 
Я. К.) передает эти души другим, служащим им, ан-

2Евангелие от Филиппа // Русская апокрифическая студия : сайт. URL: http://apokrif.fullweb.ru/nag_hammadi/evphil.shtml 
(дата обращения: 21.09.2023).

3Ранние гностические школы // Русские страницы : сайт. URL: https://www.biblicalstudy.ru/Books/Afonasin10.html (дата 
обращения: 21.09.2023).

гелам, которые заключают их в тела. Тело ведь, го-
ворят они, – это темница [для души]»3.

Следовательно, первой задачей мира становит-
ся введение человека в заблуждение относитель-
но своей сущности, «погружение в сон» [2, с. 125], 
приведение его в состояние тихого согласия с пра-
вилами окружающей действительности и невозму-
тимой покорности ее правилам. Эту же цель ставят 
и многочисленные человеческие страсти, ведь, на-
пример, в процессе погони за очередными атрибу-
тами престижа очень сложно найти время и место 
для духовного совершенствования. Считая мораль 
и нравственность социальными конструктами, ко-
торые являются лишь органическим продолжени-
ем космического порядка человеческих отношений, 
гностики утверждают необходимость этической ре-
визии. В частности, пересмотру подвергаются фор-
мы семейных взаимоотношений и отношений соб-
ственности.

Некоторые апокрифы содержат миф о том, что 
духовный компонент существует в мире ради деста-
билизации материального космоса, а телесный че-
ловек именуется как дитя закона, что в очередной 
раз подчеркивает механическую некротичность кос-
моса и отсутствие реальной, живой составляющей. 
Человек в таком мире находится в состоянии «сна 
смерти», он «одурманен» и неспособен к истинной 
реализации своего потенциала. Бытие-в-мире пред-
ставляется заточением. Таким образом, мир реали-
зует себя как принудительное место пребывания че-
ловека, единственного истинно живого объекта, без 
которого само существование космоса не имело бы 
смысла. В этом аспекте можно усмотреть пересе-
чение гностической онтологии с фундаментальной 
онтологией М. Хайдеггера, который утверждал, что 
«бытие требует человека, чтобы осуществиться са-
мим собою среди сущего и сохраниться в качестве 
бытия» [3, с. 254], онтологически объясняя таким об-
разом экзистенциал «дазайн».

Для описания неподлинного существования че-
ловека М. Хайдеггер в книге «Бытие и время» ввел 
понятие das Man в качестве указания на безликого 
человека в безликом мире повседневности. Направ-
ленность деятельности как соматика, так и предста-
вителя das Man на наличные предметы погружает 
их в безличный мир, что, в свою очередь, лишает их 
индивидуальности и реальной субьектности. На-
стоящим субьектом отношений в наличном мире 
выступает сам космос через посредство челове- 
ка-инструмента. Свобода от соматического человека- 
объекта, обусловленного некротическим космиче-
ским порядком и выражающего себя в социальных 
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отношениях, является неизбежным условием че-
ловеческого (пневматического) спасения: «Не всем 
тем, кто всем обладает, положено познать себя. Од-
нако те, кто не познает себя, не будут наслаждать-
ся тем, чем они обладают. Но лишь те, кто познал 
себя, будут наслаждаться этим»4.

Те, кто не способен осознать свою субъектность 
в этом мире, не удостоятся спасения ни в земной, ни 
в небесной жизни. Такого рода телесные люди явля-
ются не вполне полноценными человеческими су-
ществами: «Спаситель сказал: “Поистине, не при-
знавая сих за людей, но считай их скотами, ведь как 
скоты поедают друг друга, так же у этих, такого рода 
людей, – они поедают друг друга, они изъяты из ис-
тины… «…» ...В то время как [они думают], что муд-
ры, и любят свое тело”»5.

Таким образом, пробудившийся гностик – это 
истинный активный субъект в отношениях чело-
век – мир, человек – Бог и человек – человек в том 
случае, если он находится в окружении равных, а так-
же в отношении человек – недочеловек, если он об-
щается с соматиком или ведет проповедническую 
деятельность. 

М. Хайдеггер также утверждал, что заброшенность  
человека в мир обусловливает возможные модусы 
его здесь-бытия. Несобственное существование – мо-
дус, предполагающий осознание своей заброшенно-
сти в мир, но продолжающий нацеленность человека 
на пребывание в мире наличных предметов, бытие 
das Man: «Мы наслаждаемся и забавляемся, как на-
слаждаются; мы читаем, смотрим и судим о литера-
туре и искусстве, как видят и судят; мы удаляемся 
от толпы, как удаляются; мы находим возмутитель-
ным то, что находят возмутительным»6 [4, S. 126]. 
Собственное существование наступает тогда, ког-
да присутствие выбирает принять ответственность 
за жизнь в мире. Концепция пробуждения, необхо-
димого для перехода от несобственного существо-
вания к собственному, представлена как бытие-к-
смерти, как переживание ужаса осознания личного 
характера смерти и  решимость на вопрошание 
о бытии, что выводит человека из области непод-
линного существования в сферу подлинности. Не-
собственное существование не способно осознать 
смерть в применении к себе, для него смерть – это 
всегда смерть других. Субъект das Man живет в том 
же обезличенном, механическом, рутинном кос-
мосе, что и гностический соматик, он не выступает 
субъектом собственной жизни, застревая в повсе-
дневности. В случае же собственного модуса пробу-
дившееся после осознания смертности присутствие 
выбирает принять ответственность за свою жизнь, 

4Евангелие от Филиппа // Русская апокрифическая студия : сайт. URL: http://apokrif.fullweb.ru/nag_hammadi/evphil.shtml 
(дата обращения: 21.09.2023).

5Книга Фомы атлета // Там же. URL: http://apokrif.fullweb.ru/nag_hammadi/book_foma.shtml (дата обращения: 21.09.2023).
6Здесь и далее перевод наш. – Я. К.
7Климент Александрийский. Строматы // Азбука веры : сайт. URL: https://azbyka.ru/otechnik/Kliment_Aleksandrijskij/stro-

maty/4 (дата обращения: 13.10.2023).

сама смерть становится ориентиром ответственно-
сти, из чего и рождается забота (Sorge), открываю-
щая для человека вперед-себя-бытие (Sich-Vorweg-
sein), т. е. коренящуюся в будущем историчность 
субъекта, открытие для себя перспективы реали-
зации. Сознавая свое наличие через принятие соб-
ственной смертности, человек соглашается с вре-
менностью присутствия как горизонтом понимания 
бытия и, следовательно, как субъект конституиру-
ет себя в мире.

Когда гностик признает себя носителем духовной 
субстанции, он начинает понимать свое надмирное 
происхождение, что отзывается в нем глубоким вну-
тренним потрясением, связанным с онтологическим 
разрывом между местом личного происхождения 
и местом обитания, и это проявляется в гностиче-
ской концепции чуждого. Ощущение чуждости миру 
является постоянным переживанием для истинного 
гностика. Это состояние служит одновременно ис-
точником спасения, так как сигнализирует о начале 
осознания себя причастным к высшему миру, и ис-
точником страдания. При этом чуждость, соглас-
но гностическим апокрифам, есть отличительный 
атрибут, присущий истинной, заключенной в узы 
нашего материального мира жизни, которую мож-
но описать как рассеянную мировую душу. «Но душа 
мудрого и гностика, будучи заключена в тело лишь 
на короткое время, подобно страннику, пришедшему 
чужую землю, пользуется телом умеренно, готовая 
покинуть эту обитель, едва лишь заслышит призыв. 
“Странник, – говорит она, – я в этой земле и чужак 
среди вас”» [5, с. 236].

Как апогей осознания ужаса своего положения 
в этом мире и надежды на спасение описывается 
популярный в гностической апокрифической ли-
тературе сюжет встречи человека с направленным 
к нему божественным зовом, который в полной мере 
пробуждает в человеке потенцию к спасению. Часто 
ответ человека на зов описывается как плач о своей 
судьбе, которую он не выбирал, о заточении в мире, 
где существование предшествует сущности: «Господь 
сказал: “Блажен тот, кто существует до того, как он 
появился. Ибо тот, кто существует, был и будет”»7. 
Человек, озаренный откровением о  своей истин-
ной природе, начинает мучиться в мире: «Согласно 
обычаю моей расы я возносил их к Богу моих отцов. 
Я воздавал им всем хвалу ради предков моих и от-
цов... Что касается меня, то я не прекращал искать 
место отдыха, достойное моего духа, ведь я еще не 
был скован чувственным миром. Затем, поскольку 
я был глубоко встревожен и мрачен из-за той обес-
кураженности, что охватила меня, я осмелился дей-
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ствовать и отдался диким зверям пустыни ради жут-
кой смерти»8.

В контексте описания переживаемого гностиком 
ужаса от осознания своей заброшенности в мир не-
обходимо провести параллель с тем, как М. Хайдеггер 
различал ситуации предметной боязни и беспредмет-
ного ужаса: «Бывает ли в нашем бытии такая настро-
енность, которая способна приблизить его к самому 
Ничто (здесь и далее курсив наш. – Я. Х.)? Это мо-
жет происходить и происходит… в фундаменталь-
ном настроении ужаса… Ужас в корне отличен от бо-
язни… Ужасом приоткрывается Ничто» [3, с. 20–21]. 
Философ описывал состояние боязни как пережива-
ние, непосредственно относящееся к определенно-
му предмету. Страх конкретен, он замыкает челове-
ка в конкретной системе координат, внутри которой 
очерчивается причина и предмет боязни. Ужас хоть 
и переживается как ужас перед чем-то, однако пора-
жает своей внутренней беспредметностью (точнее, 
предмет, перед которым он испытывается, не есть 
тот самый предмет, относительно которого проис-
ходит переживание, являясь скорее символом чего-
то принципиально неопределенного). Таким обра-
зом, состоя ние ужаса приоткрывает для нас Ничто. 
Переживание ужаса создает для человека ситуацию, 
в которой он осознает свое присутствие как выдвину-
тость в Ничто, тем самым трансцендируя себя: «Ни-
что есть условие возможности раскрытия сущего как 
такового для человеческого бытия» [3, с. 22].

В этом контексте можно привести параллель с си-
туацией зова. Фундаментальная онтология М. Хай-
деггера рассматривает совесть в качестве зова мира: 
«Зов ведь как раз не бывает, причем никогда, ни за-
планирован, ни подготовлен, ни намеренно исполнен 
нами самими. “Оно” зовет, против ожидания и тем бо-
лее против воли. С другой стороны, зов несомненно 
идет не от кого-то другого, кто есть со мной в мире. 
Зов идет от меня и все же сверх меня» [4, S. 257]. Зов 
открывается как раз в ситуации ужаса и указывает че-
ловеку на личную способность быть, а также на необ-
ходимость принятия ответственности за собственное 
бытие, таким образом пробуждая его самость.

Гностическая традиция утверждает, что человек 
является странником, заброшенным в мир, а его жиз-
ненный путь начался со вселенской трагедии дис-
персии высшей целостности духовного и закончится 

8Зостриан // Русская апокрифическая студия : сайт. URL: http://apokrif.fullweb.ru/nag_hammadi/zostrian.shtml (дата об-
ращения: 21.09.2023).

соединением, восстановлением божественного. Зем-
ная жизнь есть осложненный амнезией эпизод в це-
почке истинная жизнь – некротическая жизнь – ис-
тинная жизнь. Осознавший себя заброшенным в этот 
мир человек (самоспасающийся спаситель) собирает 
рассредоточенный в космосе божественный свет, что 
проявляется как процесс самопознания, личное ин-
теллектуальное и духовное просвещение. Сама сущ-
ность гностического мифа и практик состоит в еди-
нении человеческой сущности в целостного человека 
(или воссоединении рассеянного в мире человека), 
через что и совершается спасение: «Я (душа) пришла 
познать себя и собрала себя отовсюду… Это происхо-
дит посредством единения, где каждый снова примет 
себя обратно через познание, он очистит себя разно-
образием взглядов на единение, поглощением мате-
рии в самом себе подобно пламени, тьмы – светом 
и смерти – жизнью» [2, с. 76].

Не просто созданная Богом, но являющаяся Богом 
сама по себе человеческая сущность, заключенная 
в духе, становится несоизмеримой с миром безот-
носительной самоценностью. Человек определен 
судьбой (гемарменом) к погибели, но, приобретая 
гнозис, он способен пробудить божественную сущ-
ность и вернуться в бессмертие. Обретение гнозиса 
становится для человека новым рождением и при-
водит его не просто к спасению, а к возможности 
самореализации, к истинной концепции «свобода 
для». Человек заброшен в бытие (как и у М. Хайдег-
гера), ставшее для него горизонтом возможностей, 
где именно понимание ужаса от осознания характера 
собственной смерти выводит человека в сферу подлин-
ного существования. Таким образом, ужас «выступает 
формой переживания человеком своей конечности» 
и «предельным опытом» дазайн [6, c. 62]. Смерть, как 
единственная возможность, которая от нас никогда 
не уйдет, открывает и все другие возможности. По-
лучается, историчность (временность) человека, как 
подлинность, есть проективность из будущего, а от-
вет человека на зов совести открывает для него необ-
ходимость ответственности. В данном случае гнозис, 
как знание о чем-то, становится знанием о смерти, ее 
причинах и неминуемости, заново открывает для че-
ловека бытие и указывает на возможность его рекон-
струкции и реализации.

Заключение

Проанализированные элементы гностическо-
го мифа, рассмотренные через призму фундамен-
тальной онтологии, служат примером близости 
гностической и экзистенциальной антропологи-
ческой проблематики, которая связана с опреде-
лением и  фиксацией собственного присутствия 

в мире.  Принимая во внимание то, что некоторые 
термины не имеют точных аналогий по смыслу и не 
употребляются идентично друг другу, автор на-
стоящей статьи считает правомерным утвер ждать 
следую щее: между ними, однако, есть смысловые 
точки пересечения, удивляющие схожестью взгля-
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да на проблематику переживания человеком опы-
та бытия-в-мире и отображающие то настроение, 
которое присуще и гностическому уму, и экзистен-
циальной традиции. Эта внутренняя связь дела-
ет их когерентными друг другу и свидетельствует 
о глубоком экзистенциальном ядре гностицизма 

и в той же степени о гностическом поиске челове-
ческой сущности в экзистенциализме: «Правиль-
ность определения сущего настолько неочевидна, 
что само его определение составляет существен-
ную часть онтологической аналитики этой состав-
ляющей бытия» [4, S. 43]. 
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УДК 101.1:316.347 + 7.01

ЭТНИЧЕСКИЕ СТЕРЕОТИПЫ В ЖИВОПИСИ СКВОЗЬ ПРИЗМУ 
ФИЛОСОФСКОЙ РЕФЛЕКСИИ

О. В. КУРБАЧЁВА1)

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

Рассмотрено социально-философское осмысление этнокультурных стереотипов в художественных произведениях. 
Актуальность исследования продиктована, с одной стороны, возрастающим уровнем внимания к этнической пробле-
матике, а с другой стороны, новым подходом к пониманию настоящей темы. Эксплицированы историко-культурные 
закономерности и особенности отражения этнических проблем в общественном сознании сквозь призму живописи. 
На примере художественных произведений обосновано, что живопись может выступать не только ретранслятором 
важнейших социокультурных событий, но и инструментом для концептуального переосмысления и отражения эт-
нических проблем в обществе. Освещены особенности визуализации и интерпретации этнических стереотипов, 
этнокультурной идентичности, а также акцентировано внимание на работах, в которых этническая идентичность 
и стереотипизация осознанно редуцированы. 

Ключевые слова: этнос; этническая живопись; искусство; ориентализм; этническая идентичность; этнический 
конфликт; расизм.
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ETHNIC STEREOTYPES IN PAINTING THROUGH THE PRISM  
OF PHILOSOPHICAL REFLECTION 

O. V. KURBACHEVAа

аBelarusian State University, 4 Niezaliezhnasci Avenue, Minsk 220030, Belarus

The socio-philosophical interpretation of ethnocultural stereotypes in the context of artistic creations is the focus of this 
article. The study’s applicability is determined by two factors: a new method for comprehending the subject matter, and the 
rising degree of articulate attention being paid to ethnic issues in general. Through the lens of painting, the author aims to 
elucidate the historical and cultural patterns and characteristics of how ethnic problems are reflected in the public conscious-
ness. The author demonstrates through the use of artistic creations that painting can serve as a tool for conceptual rethinking 
and reflection of ethnic issues in society, in addition to serving as a conduit for the most significant sociocultural events. The 
article focuses on works in which ethnic identity and stereotyping are purposefully reduced, as well as the characteristics of 
conceptual interpretation and visualisation of ethnocultural identity and ethnic stereotypes.

Keywords: ethnos; ethnic painting; art; orientalism; ethnic identity; ethnic conflict; racism.

Ускорившийся темп социальной динамики, повы-
шенный уровень этнокультурной тревожности и со-
циальной энтропийности инициируют все большее 
внимание научного сообщества к теме конструк-
тивного этнокультурного взаимодействия и поиска 
новых путей преодоления интолерантных устано-
вок и ксенофобии. Таким путем, выстраивающим-
ся над национальными границами и стереотипами, 
интегрирующим социокультурное пространство, вы-
ступает искусство, в том числе живопись. Аккуму-
лируя в себе социально-психологические, историко- 
культурные, мировоззренческие, универсальные 
и индивидуально-личностные символы и представ-
ления, живопись визуализирует уникальный худо-
жественный образ, посредством которого можно 
узнать и даже изучить специфические черты, зна-
ковые и ценностные характеристики той или иной 
этнической культуры. И если этническая проблема-
тика (проблемы этнофобии или расовой дискрими-
нации, этнические стереотипы, сепаратизм, этнодо-
минирование и др.) широко представлена в таких 
видах искусства, как кинематограф или литература, 
то ее изучение сквозь призму живописи в научном 
пространстве отражено в меньшем количестве. Это 
связано одновременно с многогранностью, транс-
дисциплинарностью изучения и с деликатностью во-
проса. Ведь когда исследователь начинает рассматри-
вать данную тему, перед ним возникает множество 
проблемных вопросов: «Возможно ли посредством 
искусства конструировать и в последствии выявить 
какие-либо особенности этнической идентичности 
локальных общностей и проследить динамику раз-
вития этнокультурных проблем?»; «Каким образом 
интерпретируются и визуализируются темы стерео-
типного восприятия Другого, этнического конфлик-
та?»; «О чем говорят картины, в которых этническая 
или национальная идентичность осознанно редуци-
рована?». Эти и многие другие вопросы легли в осно-
ву данного социально-философского исследования 
этнических стереотипов сквозь призму живописи.

Стоит отметить, что большинство работ, посвя-
щенных осмыслению этнических стереотипов в жи-

вописи, представлены в рамках искусствоведческо-
го или культурологического пространства научной 
мысли. Наблюдается определенный дефицит ком-
плексного социально-философского анализа, акку-
мулирующего различные подходы и предлагаю щего 
целостное и предметное понимание этнических сте-
реотипов. Для реализации обозначенной цели были 
поставлены конкретные задачи: эксплицирование 
историко-культурных закономерностей отражения 
этнической проблематики в пространстве живопи-
си, реконструкция посредством концептуального 
анализа произведений живописи логики и динами-
ки этнокультурных представлений и стереотипов 
в общественном сознании с середины XVIII по XX в. 
включительно.

Методология исследования основывается на прин-
ципах системного подхода и представляет собой ком-
плекс взаимосвязанных методов познания. Кон-
цептуальный метод интерпретации способствовал 
выявлению идейного замысла анализируемых в рабо-
те художественных произведений. Методы истори-
ко-философской реконструкции и компаративного 
анализа были применены для отражения особенно-
стей корреляции исторических, социокультурных 
процессов с пространством живописи и последую-
щего выявления специфики интерпретации этно-
культурных стереотипов. 

В качестве эмпирической базы исследования вы-
ступили художественные произведения, написанные 
в XVIII–XX вв. Необъятное пространство художест-
венного творчества и мира живописи позволило скон-
центрироваться лишь на отдельных работах, относя-
щихся к различным направлениям и национальным 
школам, однако объединенных отсылкой к этнокуль-
турной проблематике. Среди художников, произведе-
ния которых анализируются или упоминаются в на-
стоящей статье, можно выделить П. Гогена, Ф. Гойю, 
Ж.-Б. Дебре, Э. Делакруа, Т. Жерико, К. Е. Маковского, 
А. Матисса, М. А. Савицкого, В. И. Сурикова, Ж. О. Д. Эн-
гра и др. 

При переходе к осмыслению этнических стерео-
типов в пространстве живописи следует отметить, 



31

Социальная философия
Social Philosophy

что концептуальный остов интерпретации этниче-
ского стереотипа как такового – это коллективное 
устойчивое и эмоционально окрашенное представ-
ление одной этнической группы о другой или о себе, 
в котором фиксируется оценочное суждение о мо-
ральных, умственных, психоэмоциональных, физи-
ческих и других качествах группы [1, с. 49]. Однако за 
формальным определением стоит ряд важных харак-
теристик и особенностей, выявляющих его сложность 
и многогранность в исследовании. Генерализирую-
щий, схематичный образ этнокультурного портре-
та отличается не только эмоциональностью и упро-
щенностью, но и ригидностью к новой информации 
и высокой степенью согласованности среди членов 
этнокультурной группы. Обнаружение и разделение 
общих установок, паттернов поведения и представле-
ний делают возможным сам механизм определения 
себя к конкретной социальной группе. Тем самым эт-
нический стереотип является своеобразным провод-
ником к этнической идентификации и формирова-
нию символических границ дихотомии свой – чужой. 
Эту особенность этнической стереотипизации мож-
но проиллюстрировать на примере картины М. А. Са-
вицкого «Партизанская Мадонна (Минская)» (рис. 1).

Как известно, этого художника называли лето-
писцем жизни, трагедии и героических подвигов 
белорусского народа [2, с. 171]. Символизм его про-
изведения проявляется и в изображении сакраль-
ного христианского образа женщины с младенцем, 
а также стариков и солдат, и в использовании особо-
го цветового и стилистического приема при напи-
сании пейзажа. Как результат, в упомянутой работе 
визуа лизируется культурный код партизанской Бе-
ларуси, в котором прочитывается обобщенный на-
родный образ и его значимые духовно-мировоззрен-
ческие ценности: самоотверженность, бескорыстие, 
забота о других, жизненная стойкость и др.

Безусловно, осмысление содержательного пласта 
этнических стереотипов невозможно без обраще-
ния к конкретному историческому опыту. Истори-
ко-культурная реконструкция позволяет эксплици-
ровать контекст и условия, в которых находилась 
этническая группа и вырабатывался определенный 
алгоритм действий, ставший впоследствии схема-
тичной реакцией. Аккумулирование внешнего куль-
турно-исторического опыта и социально-психоло-
гической реакции на него позволяет обнаружить 
причины и особенности формирования того или 
иного этнокультурного стереотипа, а также объяс-
нить его такие важнейшие функции, как сохране-
ние и передача культурного опыта, конструирование 
локального идентификационного образа и эконо-
мия мышления. В результате этнический стереотип 
представляет собой «символический ресурс коллек-
тивной групповой консолидации» [3, с. 57]. В каче-
стве художественного примера историко-культур-
ной обусловленности стереотипного образа может 
быть представлена работа В. И. Сурикова «Боярыня 
Морозова» (рис. 2).

Картина представляет важный исторический пе-
риод не только религиозно-церковного, но и со-
циально-бытового и культурного раскола в обще-
стве. Художник отразил амбивалентный характер 
русской культуры, обращаясь к конкретному исто-
рическому событию – расколу Русской православ-
ной церкви в XVII в. Позже Н. А. Бердяев в работе 
«Судьба России» наиболее полно и содержательно 
показал синтез альтернативных установок и духов-
но-мировоззренческих ценностей русской культу-
ры. В произведении философ раскрыл мифологему 
«русского хаоса» [4, с. 27]. Стоит отметить, что эт-
нические стереотипы могут быть как релевантны-
ми историко-культурному опыту, так и искусствен-
но сконструированными. По этой причине следует 
разграничивать аутентичные и приписываемые 
этнические стереотипы, возникающие чаще всего 
в пространстве предубеждений и дефицита знаний. 
Ригидность и исторический и конструируемый ха-
рактер этнических стереотипов обусловливают по-
явление непрекращающихся споров и обсуждений 
о природе происхождения и значении изображений 
Девы Марии с ликом темного цвета (Черная Мадон-
на) (рис. 3 и 4) [5].

Рис. 1. Партизанская Мадонна (Минская). 1978 г.  
И с т о ч н и к: https://rusmuseumvrm.ru/data/collections/ 

museums/nacionalniy_hudozhestvenniy_muzey_ 
respubliki_belarus_minsk/savickiy_m._a._partizanskaya_ 
madonna_minskaya._1978._kp-16962_minsk/index.php

Fig. 1. Guerrilla Madonna (Minsk). 1978. 
S o u r c e: https://rusmuseumvrm.ru/data/collections/mu-

seums/nacionalniy_hudozhestvenniy_muzey_ 
respubliki_belarus_minsk/savickiy_m._a._partizanskaya_ 
madonna_minskaya._1978._kp-16962_minsk/index.php
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Коллективная консолидация всегда подразумева-
ет дихотомию свой – чужой. В этом ключе важно раз-
граничивать авто- и гетеростеротипы. Автостерео-
типы – совокупность пре дставлений о собственной 
этнической группе, они ориентированы на защиту 
локально-групповых интересов, сохранение культур-
но-исторического опыта, формирование и принятие 
собственного облика [1, с. 50]. Сами авто стереоти-
пы не являются константой. Они могут видоизме-

няться под воздействием различных внутренних 
или внешних историко-культурных обстоятельств. 
И эмоцио нально-оценочный, и когнитивный ком-
поненты стереотипного восприятия подвергаются 
колоссальному влиянию и могут претерпевать су-
щественные трансформации в сторону как преуве-
личения, так и преуменьшения собственной значи-
мости. Вместе с тем этнические стереотипы, даже 
если они сконструированы на основе искаженной 

Рис. 2. Боярыня Морозова. 1884–1887 гг. 
И с т о ч н и к: https://muzei-mira.com/kartini_russkih_hudojnikov/1436-kartina- 

boyarynya-morozova-surikov.html
Fig. 2. Boyarina Morozova. 1884–1887.

S o u r c e: https://muzei-mira.com/kartini_russkih_hudojnikov/1436-kartina- 
boyarynya-morozova-surikov.html

Рис. 3. Ченстоховская икона  
Божией Матери. 

И с т о ч н и к: https://ru.wikipedia.org/wiki/
Ченстоховская_икона_Божией_Матери

Fig. 3. Black Madonna  
of Częstochowa. 

S o u r c e: https://ru.wikipedia.org/wiki/
Ченстоховская_икона_Божией_Матери

Рис. 4. Черная Мадонна 
в Бенедиктинском монастыре. 

И с т о ч н и к: https://kulturologia.
ru/blogs/190618/39378/
Fig. 4. Black Madonna  

in the Benedictine Monastery. 
S o u r c e: https://kulturologia.ru/

blogs/190618/39378/
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информации, гиперболизированных или литотизи-
рованных представлений о собственной значимости 
(например, этно фанатизм, внтутригрупповой фаво-
ритизм при гиперболизации или этнонегативизм 
с чувством стыда или вины при литотизированной 
форме самокатегоризации), все равно выступают 
своеобразным символическим маркером этниче-
ской идентичности той или иной группы. По этой 
причине изучение этнических стереотипов пред-
ставляет собой не просто актуальную исследователь-
скую задачу, но и практическую значимую ценность: 
посредством осмысления стереотипов, их природы 
и коннотации можно выявить особенности этно-
культурной самоидентификации или потенциаль-
ные (реальные) маркеры этнокультурной напряжен-
ности. В качестве яркого образца автостереотипов 
в мире искусства можно привести результаты опроса 
известного арт-проекта «Выбор народа», проводив-
шего исследования в конце 1990-х гг. [6]. В ходе этого 
проекта посетителям Третьяковской галереи пред-
лагалось выбрать картину, которая ассоциировалась 
у них с русской культурой. Так авторы проекта пы-
тались смоделировать идеальную картину для каж-
дой нации. В результате наиболее популярными ста-
ли произведения «Троица» (А. Рублёв), «Богатыри» 
(В. М. Васнецов), «Ут ро в сосновом лесу» (И. И. Шиш-
кин), «Бурлаки на Волге» (И. Е. Репин). 

В исследуемом ракурсе этнических стереотипов 
следует подчеркнуть наличие целого комплекса идей 
в искусстве и науке, в котором конструируется сте-
реотипный образ другой культуры. Речь идет об 
ориен тализме – направлении, популяризированном 
американским тео ретиком культуры Э. В. Саидом 
и характерном для западноевропейской культуры 
XIX–XX вв. [7, с. 9]. Представляя собой не отдель-
ное направление, а скорее тематическую общность 
работ, посвященных восточной тематике, ориента-
лизм как нельзя лучше иллюст рирует тенденцию 
конца XIX – середины XX в., заключающуюся в по-
вышенном интересе к иной куль туре, ее романтиза-
ции и декоративной реконструкции. Это направле-
ние выступало свое образной площадкой для ученых, 
путешественников, писателей, художников и компо-
зиторов, которые увлекались вос точной культурой. 
Идейная ангажированность Востоком и довольно 
предельная концептуальная размытость ориента-
лизма как такового позволяют говорить о том, что 
любой деятель искусства или науки, посвятивший 
свое творчество изучению или созданию образа Вос-
тока, является представителем данного направле-
ния. Исходя из этого, к ориенталистам можно отне-
сти В. Ван Гога, написавшего работы под влиянием 
культуры Японии (картины «Оливковая роща», «Сея-
тель», «Цветущая ветка миндаля»), и Ж. О. Д. Энгра 

1Импрессионизм (иллюстрированная энциклопедия) / сост. И. Г. Мосин. СПб. : Кристалл, 2004. 320 с.
2Энциклопедия живописи / сост.: Н. Борисовская [и др.]. М. : АСТ, 1999. 799 с. 
3Импрессионизм (иллюстрированная энциклопедия). 320 с.

(картина «Турецкая баня»)1. Популярность восточ-
ной тематики среди художественной интеллиген-
ции была настолько широка, что в 1893 г. в Пари-
же был открыт салон художников-востоковедов, 
а в 1889 г. там же прошла всемирная выставка, на ко-
торой были не только представлены предметы быта 
и культуры других народов, но и созданы павильо-
ны, стилизованные под улицы или даже деревни 
различных неевропейских этнических общностей2. 
Примером конструирования обобщенного и стерео-
типного образа Ближнего Востока являются рабо-
ты классика французского романтизма в живописи 
Э. Делакруа, отправившегося  в составе официально-
го дипломатического визита в Марокко и написав-
шего многочисленные эскизы и картины на восточ-
ную тематику (произведения «Вид на Танжер и два 
сидящих араба», «Марокканец, седлающий коня», 
«Арабы, играющие в шахматы», этюд «Алжирские 
женщины» и др.)3. Однако важно отметить, что ори-
ентализм артикулировал именно восточную темати-
ку, которая, безусловно, вписывается в проблемное 
поле настоящего исследования, но вместе с тем ею 
не ограничивается. 

Один из важных вопросов, поднимаемых в на-
стоящем исследовании, формулируется следующим 
образом: «Может ли живопись представлять собой 
инструмент для ретрансляции важнейших истори-
ко-культурных коллизий и проблемных аспектов эт-
но культурного взаимодействия?» Безусловно, в ра-
ботах художников есть не только индивидуальные 
представления и образы мастеров, но и архетипич-
ные представления о прекрасном и безобразном, 
свойственные конкретному народу, общее настрое-
ние времени и контекст интерпретации тех или иных 
событий. Таким образом, следует акцентировать вни-
мание на том, что живопись действительно может вы-
ступать своеобразным символическим инструментом 
исследования особенностей развития этнокультур-
ных проблемных вопросов в обществе. Для более де-
тального и предметного осмысления данного аспек-
та целесообразно провести концептуальный анализ 
картины К. Е. Маковского «Болгарские мученицы», на 
которой изображен этнокультурный конфликт и ви-
зуализируются этнические стереотипы (рис. 5).

Работа К. Е. Маковского представляет собой зна-
чимое явление для художественного мира. Ее цен-
ность определяется не столько творческим гением 
мастера и его техникой живописи, сколько общим 
концептуальным посылом и темой самого произ-
ведения – внешним этнополитическим конфлик-
том. Как известно, основой сюжета картины послу-
жили реальные исторические события – подавление 
турками Апрельского восстания болгар в 1876 г. 
[8, p. 220]. Однако само изображение есть результат  
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художественного вымысла автора и не является до-
стоверным отражением происходящих событий. 
Именно эта особенность представляет особый ин-
терес с точки зрения концептуального осмысления 
картины, потому что специфика отражения вымыш-
ленной ситуации «говорящая» и символичная, она 
раскрывает взгляды художника и публики, на ко-
торую работа оказала колоссальное влияние. По-
лисемантичность картины проявляется в наличии 
нескольких уровней интерпретации произведения. 
В первую очередь мы видим изображение сцены на-
силия, совершаемого тремя мужчинами, которых ав-
тор относит к башибузукам, над болгарскими жен-
щинами и младенцем. Художник акцентирует место 
события – церковь, которая вместе с младенцем, на-
ходящимся на руках у женщины, представляет со-
бой евангельскую цитату о смерти Христа, тем са-
мым автор отсылает зрителя к библейскому сюжету 
и наделяет картину символическим значением. Же-
стокость действий, происходящих в религиозном 
храме, и откровенность изображений вызывали ши-
рокий резонанс среди людей. Ходили слухи, что ра-
бота впечатлила самого императора Александра II, 
и это способствовало сбору средств различными об-
щественными организациями для помощи постра-
давшим болгарам4. Однако здесь следует более пред-
метно проанализировать как само изображение, так 
и условия его возникновения. Широкую известность 
конфликтные события в Болгарии приобрели лишь 
после того, как британские антиосманские эмигран-
ты инициировали экспедицию в Болгарию [9], в ре-
зультате которой были опубликованы отчеты об 
ужасающих событиях. К. Е. Маковский, будучи впе-
чатленным описываемыми событиями, отправил-
ся на Балканы, где собрал воспоминания очевидцев 
и набросал эскизы на тему турецко-болгарского кон-
фликта. Вторым главным историко-культурным об-
стоятельством понимания значимости и популярно-
сти данного произведения выступает исторический 
контекст, а именно период Русско-турецкой войны 
1877–1878 гг., для которого характерны однозначные 
антитурецкие настроения в обществе5. Важно отме-
тить, что современные исследования, посвященные 
гендерной тематике, подчеркивают специфику опи-
сания тех исторических событий (болгарских ужа-
сов) как важную веху при изучении сексуализации 
и манипуляции данной тематикой в истории воен-
ных конфликтов [10, p. 130]. 

Следующим уровнем осмысления выступает осо-
бенность изображения главных героев. Акцентиро-
ванная передача расовых отличий жертв и их пресле-
дователей наводит на более детальное рассмотрение 
этнической принадлежности показанных антигеро-
ев, среди которых можно увидеть представителя аф-

4 Русские художники : энцикл. сл. СПб. : Азбука, 1998. 864 с.
5История человечества : энциклопедия : в 8 т. Т. 6. XIX век / под ред. П. Матиаса, Н. Тодорова. М. : Магистр-пресс, Юнеско, 

2005. 634 с.

риканской внешности (а также черкеса и албанца). 
Факт участия в наемных войсках башибузуков, яв-
ляющихся представителями негроидной расы, вы-
зывает у многих историков сомнения, однако здесь 
важно учитывать британские корни оглашения дан-
ных событий и наличие расовых предубеждений об 
агрессивности и жестокости темнокожего населе-
ния. По мнению английского общественного дея-
теля и писателя У. Гладстона, именно расовые, а не 
религиозные отличия легли в основу агрессии при 
подавления болгарского восстания турками [9]. Так, 
можно обозначить, что в картине присутствуют яв-
ные элементы акцентированной этнофобии, этни-
ческой стереотипизации и негативной этнической 
коннотации образа Другого как врага, а само произ-
ведение служит не только рупором исторических со-
бытий, но и инструментом формирования и отраже-
ния общественного мнения в резонансных случаях.

Рис. 5. Болгарские мученицы. 1877 г. 
И с т о ч н и к: https://arthive.com/ru/konstantinmakovsky/

works/25935~Bolgarskie_muchenitsy
Fig. 5. Bulgarian martyrs. 1877. 

S o u r c e: https://arthive.com/ru/konstantinmakovsky/
works/25935~Bolgarskie_muchenitsy
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В качестве еще одного иллюстративного приме-
ра стереотипизации Другого и мифологизации эт-
нического конфликта в живописи можно привести 
мадридский диптих Ф. Гойа, объединяющий карти-
ны «Восстание 2 мая 1808 года в Мадриде» (рис. 6) 
и «Третье мая 1808 года в Мадриде» (рис. 7). 

В восстании испанский народ выступил против 
интернациональной французской гвардии Наполео-
на I. На первой картине запечатлено историческое со-
бытие самой битвы испанцев против наемных войск, 
при этом художник акцентированно перешел от па-
норамного изображения к близкому плану сражения, 
где все участники представлены в едином хаосе бит-
вы. Амбивалентность этой уличной схватки заклю-

6Энциклопедия живописи. 799 с.

чается в том, что все участники на картине показа-
ны как жертвы и как палачи. Это приводит к тому, 
что у зрителя и художника нет необходимости мо-
рально сопереживать кому-либо из героев. Однако 
важным историческим элементом картины являет-
ся изображение одного из участников, отсылающе-
го зрителя к образу мамелюка, египетского кавале-
риста. Символ французской оккупации представлен 
через образ мамелюка неслучайно, это своеобразная 
историческая отсылка к вечной борьбе испанцев за 
свою свободу и самосознание. Благодаря мифологи-
зации сюжета и стереотипному образу врага совре-
менное для художника событие передается как зве-
но истории Испании (реконкиста).

Вторая картина диптиха сюжетно связана с пер-
вой и является ее историческим продолжением, 
вместе с тем существенно отличается от нее: в ра-
боте «Третье мая 1808 года в Мадриде» нет мораль-
ной амбивалентности в изображении (здесь четко 
прослеживается дихотомия враг – жертва), а визуа-
лизация главного героя представлена как религи-
озная цитата. В результате художник не только 
запечатлел мгновение перед казнью, ставшее исто-
рическим событием, но и наделил нравственным 
и героическим характером главных действующих 
лиц испанского сопротивления и создал образ бе-
зымянных палачей, осуществляющих казнь. Так, 
если лица и позы испанцев прописаны довольно 
четко, то французские солдаты изображены бегло, 
они сливаются в одну безликую массу. В результа-
те Ф. Гойа создал новую иконографическую форму-
лу несправедливой казни, где враг – это некто Дру-
гой и он ассоциируется с абстрактным злом. Такой 
образ борьбы с безликим врагом впоследствии бу-

дет цитироваться у многих художников: в карти-
нах Э. Мане «Расстрел императора Максимилиана» 
(1867–1869), О. Дикса «Уличный бой» (1927) и П. Пи-
кассо «Резня в Корее» (1951)6.

Не меньший интерес вызывают работы, в кото-
рых тема этнической или национальной иден-
тичности умышленно не акцентируется, а зна-
чит, осуществляется попытка уйти от возможной 
стерео типизации в изображениях. Стирание иден-
тификационных этнокультурных маркеров в жи-
вописи обусловливает создание эффекта космо-
политичности изображения. Например, салонные 
критики картины Т. Жерико «Плот “Медузы”», или 
«Сцена кораблекрушения» (рис. 8), одного из самых 
популярных произведений романтизма, выражали 
недовольство: несмотря на узнаваемый сюжет ра-
боты, в ней нет явных деталей, которые бы позво-
ляли определить национальную принадлежность 
жертв, а также время и место самого кораблекру-
шения [11, с. 51]. 

Рис. 6. Восстание 2 мая 1808 года в Мадриде. 1814 г. 
И с т о ч н и к: https://www.barcelona-excurs.org/ 

dos-de-mayo/
Fig. 6. The second of May 1808. 1814. 

S o u r c e: https://www.barcelona-excurs.org/ 
dos-de-mayo/

Рис. 7. Третье мая 1808 года в Мадриде. 1814 г. 
И с т о ч н и к: https://www.wikiart.org/ru/fransisko-  
de-goyya/trete-maya-1808-goda-v-madride-1814

Fig. 7. The third of May 1808. 1814. 
S o u r c e: https://www.wikiart.org/ru/fransisko- 

de-goyya/trete-maya-1808-goda-v-madride-1814
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Действительно, картина описывает трагичные 
последствия известного кораблекрушения в исто-
рии парусного флота – крушения фрегата «Меду-
за» в 1816 г.7 Художник тщательно подготавливался 
к написанию картины и, безусловно, не мог просто 
забыть или не знать, кем были люди, спасающие-
ся на плоту. Намеренный отказ от отождествления 
жертв катастрофы с определенной этнической или 
национальной культурой позволил автору выйти 

7Энциклопедия живописи. 799 с.
8Краснова О. Б. Энциклопедия искусства XX века. М. : Олма-пресс, 2002. 352 с.

за пределы истории этого события и сделать сво-
его рода универсального героя, которым мог быть 
каждый из нас. 

Начиная с XX в. в истории живописи появляется 
множество примеров произведений, в которых ху-
дожники намеренно уходят от какой-либо детали-
зации или этнокультурной идентификации. Среди 
таковых можно выделить работу французского ху-
дожника А. Матисса «Танец» (рис. 9).

На картине сочетаются лаконичность и гранди-
озность идейного замысла: изображенные тела, ли-
шенные явных признаков гендерной, этнокультур-
ной, национальной или расовой принадлежности, 
символизируют собой танец, создавая эффект перво-

зданности и всеобщности. Отказ от идентификаци-
онной детализации и общая отсылка к космополи-
тизму обнаруживаются и в других работах (картины 
К. С. Малевича «Спортсмены» (1932), М. Пехштей-
на «Три женщины на фоне пейзажа» (1911) и др.)8. 

Рис. 8. Плот «Медузы». 1818–1819 гг. 
И с т о ч н и к: https://muzei-mira.com/kartini_francii/ 

355-plot-meduzy-zhan-lui-teodor-zheriko.html
Fig. 8. The Raft of the Medusa. 1818–1819. 

S o u r c e: https://muzei-mira.com/kartini_francii/ 
355-plot-meduzy-zhan-lui-teodor-zheriko.html

Рис. 9. Танец. 1910 г. 
И с т о ч н и к: https://artchive.ru/henrimatisse/works/217362~Tanets_II

Fig. 9. Dance. 1910. 
S o u r c e: https://artchive.ru/henrimatisse/works/217362~Tanets_II
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В результате проведенного анализа можно сде-
лать вывод о том, что живопись, как своеобразный 
символический маркер, отражает важнейшие вехи 
в историко-культурном развитии общества и мо-
жет послужить инструментом для концептуального 
осмыс ления этнокультурной проблематики. Исходя 
из такого ракурса понимания роли живописи, в на-
стоящей работе также предпринята попытка опре-
делить и проанализировать особенности формирова-
ния и проявления расовых предубеждений на основе 
отслеживания визуализации истории рабства в про-
изведениях живописи конца XVIII – середины XIX в.

Трансатлантическая работорговля (середина XVI – 
середина XIX в.), ставшая частью треугольной тор-
говли между тремя континентами (Европой, Африкой 
и Вест-Индией или Америкой), до сих пор считается 
одной из интересных, но сложных тем для исследо-
вательской работы, несмотря на уже существующие 
многочисленные труды, посвященные данной про-
б лематике [12, с. 35]. Являясь хронологически отда-
ленным событием, история работорговли сегодня 
изучается опосредованно: в большей степени это 
источники, содержащие свидетельства участников, 
так или иначе причастных к работорговле, и в мень-
шей степени – самих жертв эксплуатации рабского 
труда9. В данной работе предлагается новый ракурс 
осмысления поставленного вопроса – исследование 
истории рабства и расовых предубе ждений сквозь 
призму живописи. Представляя собой крупнейший 
в истории акт депортации по хронологическому 
критерию (почти четыре столетия) и по численно-
му масштабу (более 17 млн человек), история ра-
боторговли признана одним из самых грубых и тя-
желых преступлений против прав человека за всю 
историю человечества10. Стоит отметить, что прак-
тика колониализма – пример становления прото-
глобализационных процессов, в рамках которых 
осуществлялось развитие не только международ-
ного рынка и капиталистической системы, но и на-
сильственной ассимиляции многочисленных этно-
сов и людей. Парадоксальность и диалектический 
характер данного исторического периода заключа-
ется в том, что это время стало одновременно эта-
пом развития высоких идеалов гуманизма и право-
вых отношений между странами Западной Европы, 
а также этапом распространения и легитимизации 
работорговли. Впоследствии такие противополож-

9Born in slavery: slave narratives from the federal writers’ project, 1936 to 1938 // Library of Congress : site. URL: https://www.loc.
gov/collections/slave-narratives-from-the-federal-writers-project-1936-to-1938/about-this-collection/ (date of access: 03.03.2023).

10Выступления на заседании Генеральной Ассамблеи ООН, посвященной празднованию 200-летия отмены трансатлан-
тической работорговли: рассказы о рабах из Федерального писательского проекта, 1936–1938 гг. [Электронный ресурс]. URL: 
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N06/632/76/PDF/N0663276.pdf?OpenElement (дата обращения: 10.03.2023).

1120 августа 1619 года в Северной Америке началась эпоха рабства // Российское историческое сообщество : портал. URL: 
https://historyrussia.org/sobytiya/20-avgusta-1619-goda-v-severnoj-amerike-nachalas-epokha-rabstva.html (дата обращения: 
10.03.2023).

12Энциклопедия живописи. 799 с.
13Там же.
14Живопись, картины и художники онлайн музея // Галлерикс : сайт. URL: https://gallerix.ru/ (дата обращения: 01.03.2023).

ные интенции будут только усиливаться, что можно 
найти у одного из самых влиятельных мыслителей 
эпохи Просвещения Дж. Локка. Разрабатывая идеи 
правового государства и гражданского общества, он 
являлся крупным инвестором британской работор-
говли, обосновывая необходимость изъятия земель 
аборигенов колонистами [13, p. 201].  

Если обратиться к миру искусства, то чаще всего 
изображения трансатлантической рабовладельче-
ской практики анонимны и стереотипны, они содер-
жат документальный характер. Например, работы 
«Африканские рабы в штате Виргиния» (1670), «Не-
давно купленные рабы по пути на фермы своих хозя-
ев» (1830), «Осмотр и продажа раба» (1854), «Загрузка 
черных рабов на судно» (1881) или различные эски-
зы о захвате и перевозке рабов для их дальнейшей 
продажи11. Существует множество гравюр и картин, 
посвященных не только африканской работорговле, 
но и колонизации индийских племен и последующей 
демографической катастрофе коренного населения 
Северной Америки. Для данных работ характерен из-
быточный натурализм и жестокость изображения. 
Как известно, в истории трансатлантической рабо-
торговли имел место факт законтрактованных слуг, 
иммигрантов, заключивших кабальные соглашения 
с судовладельцами и купцами [14, с. 110]. Любопыт-
но, что проанализировать их художественные изо-
бражения весьма затруднительно, так как воспроиз-
ведение рабского труда белого человека вызывало 
моральное осуждение. 

Авторские работы, освещающие проблему рабо-
торговли, связаны преимущественно с критикой са-
мой практики рабовладения и расовых предубежде-
ний (например, иллюстрация У. Блейка «Раб, заживо 
повешенный за ребра на виселице» (1796))12. Стоит 
отметить французского художника Ж.-Б. Дебре, изо-
бражающего жизнь чернокожих рабов и индейцев 
в бразильской колонии первой половины XIX в. (его 
картины «Домашние рабы в Бразилии» (1820), «Пуб-
личная порка раба» (1830), «Негры грузчики» (1830) 
и «Наказание раба» (1834–1839) послужили важней-
шим документальным источником, освещающим 
быт и условия жизни в Бразилии в первой половине 
XIX в.)13. Французский художник-жанрист Ф.-О. Биара 
также отражал свое критическое отношение к транс-
атлантической работорговле (иллюстрации «Работор-
говля» (1840) и «Отмена рабства» (1849))14. 
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С середины XVIII в. в общественном сознании по-
степенно формируется моральное и политическое 
осуждение практики работорговли. Художествен-
ные произведения становятся одним из способов 
трансляции поддержки движения аболиционистов. 
В качестве примера можно привести известный ме-
дальон, созданный в 1787 г. английским мастером-
керамистом Дж. Веджвудом для британской компа-
нии против рабства, на котором написано: «Разве 
я не человек и не брат?» (рис. 10). Примером иллю-
страции также может послужить портрет пленно-
го раба, закованного в железные кандалы (рис. 11). 
Эта картина британского художника Дж. Симпсона 
была представлена на выставке Королевской акаде-
мии художеств в Лондоне и вызвала достаточно ши-
рокой резонанс: политическая актуальность темы, 
использование стилистических приемов жанровой 
живописи (портрет имеет прямую связь с изобра-
жением святых или героев) и сам факт изображе-
ния раба как центрального и единственного героя 
(до середины XIX в. практика не была распростра-
нена в живописи Западной Европы).

Важно учитывать то обстоятельство, что колони-
альная политика и сам факт допустимости трансат-
лантической торговли нуждались не только в своей 
легитимизации с экономической или политической 
стороны, но и в морально-этической, культурной 
и мировоззренческой аргументации практики ра-
бовладения. Одним из аспектов теоретического 
оправдания рабства стала формирующаяся идео-
логия расизма. Она базируется на представлениях 
о врожденном биологическом и генетическом не-
равенстве рас, отражается на уровне антропогене-
тических маркеров (цвет кожи, глаз и волос, разрез 

глаз и т. д.) и имеет место в сфере культуры, мора-
ли и права. Акцентирование внимания на врожден-
ном, а не на приобретенном иерархическом стату-
се рас, а также на неизменности этого неравенства 
становится исходной точкой для обоснования не-
преодолимой детерминированности развития расы 
биологией и, соответственно, неравномерности исто-
рико-культурной эволюции народов. Так, например, 
в работе графа Ж. А. Гобино «Опыт о неравенстве че-
ловеческих рас» можно найти упоминание о прин-
ципиальном неравенстве между расами и их ролью 
в истории: «Этнический вопрос стоит выше всех 
остальных вопросов истории, и в нем заключается 
ключ к ее пониманию, что неравенство рас, сопер-
ничество которых формирует нацию, исчерпываю-
щим образом объясняет судьбы народов» (цит. по 
[15, с. 16]). Такая теоретическая установка должна 
была легитимизировать моральное право для рабо-
владельческой практики и восприятия другого чело-
века как существа, иерархически находящегося ниже 
по уровню не только биологического, но и духовно-
го и культурного развития. Это, в свою очередь, мо-
жет послужить объяснением того, почему практика 
изображения белых законтрактованных слуг не была 
распространена, ведь если они находились на ниж-
ней ступени иерархической экономической лестни-
цы, то это никак не исключало их принадлежности 
к развитому миру историко-культурных достиже-
ний. Художники детализировали изображение раб-
ского труда темнокожего населения и визуализи-
ровали расовые предубеждения в многочисленных 
эскизах и картинах. Интересно отметить, что до рас-
пространения аболиционистских настроений и об-
щей критики идеи генотипического детерминизма 

Рис. 10. Медальон Дж. Веджвуда против рабства. 
И с т о ч н и к: https://www.lindahall.org/about/news/ 

scientist-of-the-day/josiah-wedgwood/
Fig. 10. J. Wedgwood anti-slavery medallion. 

S o u r c e: https://www.lindahall.org/about/news/ 
scientist-of-the-day/josiah-wedgwood/

Рис. 11. Пленный раб. 1827 г. 
И с т о ч н и к: https://art.wikisort.org/painting/ru/

Картина/Пленный_раб
Fig. 11. The captive slave. 1827.

S o u r c e: https://art.wikisort.org/painting/ru/
Картина/Пленный_раб
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расовой идеологии рабы изображались с предельной 
генерализацией и стереотипизацией без детализи-
рованной портретной прорисовки. Обобщенный об-
раз раба соответствовал стереотипному восприя тию 
Другого в качестве опасного и более низкого по ста-
тусу чужого, что можно квалифицировать как явное 
проявление ксенофобии и этнического шовиниз-
ма. Именно в этих обстоятельствах особенно чет-
ко понимается значение и уникальность картины 
Дж. Симпсона «Пленный раб» (1827) с ее стилисти-
ческим приемом портретной живописи темнокоже-
го мужчины раба в образе героя. 

Критика и научное обоснование несостоятель-
ности доктрины расизма приходится на вторую по-
ловину XX в.: научные исследования подтверждают 
неправомерность расизма как идеологии, артику-
лируется недопустимость расистских представле-
ний с позиции как доказательной науки, так и мо-
рали и права [15, с. 36]. Исходя из данной призмы 
оценивания, можно заново увидеть картины, в ко-
торых тема расовой или этнической идентифика-
ции героев осознанно не подчеркнута, а главные 
герои изображаются с точки зрения равного по ста-
тусу и универсального Другого, вне зависимости от 
его биологического происхождения. Более того, ис-
кусство конца XX в., в том числе живопись, показы-
вает общее настроение глобализационных измене-
ний, формирования толерантного транскультурного 
пространства свободы и принятия инаковости. 

Таким образом, на основании понимания живопи- 
си как своеобразного символического инструмента, 
отражающего историческую действительность и ее 
духовно-мировоззренческие представления, в рабо-
те был осуществлен концептуальный анализ картин, 
в которых затрагиваются не только темы этни ческой 
стереотипизации, но и вопросы этноконфликтов, ра-
совых предубеждений, этнофобии, а также работ, где  

тема этничности не акцентируется. Было выявле-
но, что для произведений, визуализирующих и опи-
сывающих этнические конфликтные ситуации, ха-
рактерны элементы этнической стерео типизации, 
ксенофобии и отсылки к Другому как мифологизи-
рованному врагу. При этом в произведениях, где 
намеренно редуцируется тема этничности, мож-
но обнаружить альтернативный образ обобщен-
ного Другого как равного. При осуществлении ком-
плексного межпредметного исследования можно 
говорить о его практической целесообразности: 
посредством мира искусства выявляются, анали-
зируются и формируются представления об осо-
бенностях этнокультурной общности, специфике 
взаимодействия и исторических событиях, а также 
конструируются желаемый образ своей этнокуль-
турной общности и образ Другого. Живопись, как 
своеобразный маркер, способна символически от-
ражать уникальный портрет этнической культуры, 
быта и общности, а также особенности концепту-
ального восприятия и осмысления различных этно-
культурных событий. В художественных произве-
дениях сквозь призму субъективного восприятия 
самого художника транслируется запечатленный 
визуальный образ происходящего. И эта субъек-
тивность взгляда играет важную роль в понима-
нии оцениваемых событий или феноменов зрите-
лем, так как она не просто отражает механическое 
воспроизведение объекта, а создает целый худо-
жественный дискурс, наполненный личными пе-
реживаниями и смыслами, а также особенностями 
социо культурного и исторического контекста вре-
мени и места. По этой причине картина может «го-
ворить» со зрителем, передавая вложенные в нее 
автором архетипичные представления о прекрас-
ном или безобразном, свойственные определенной 
этнокультурной общности, или идейный замысел. 
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ПРОБЛЕМА НЕКОНТРФАКТНОСТИ Д. ПАРФИТА

Х. ХОДАДАДИ 1)

1)Манитобский университет, Канцелярский круг, 66, R3T 2N2, г. Виннипег, Канада

Долгосрочной проблемой, беспокоящей многих философов, является ответственность человека перед будущими 
поколениями. Д. Парфит выдвинул один из философских аргументов, согласно которому настоящие люди не могут 
быть привлечены к ответственности за вред, причиненный их действиями. Будущие люди, пока они не родились, не 
могут жаловаться на возможную катастрофическую ситуацию, возникшую из-за общества, которое живет сейчас, 
потому что субъект-субъектные долговые отношения могут быть только между определенными и существующими 
людьми. Контринтуитивная идея Д. Парфита была оспорена философами. Э. Ригли предпринял попытку предложить 
решение проблемы неконтрфактности, опираясь на метафизику модальности Д. Льюиса. Аргументировано, почему 
предложение Э. Ригли не может решить проблемы о несуществующих людях, выдвинутые Д. Парфитом.

Ключевые слова: Д. Парфит; Д. Льюис; модальность; идентичность; неидентичность.

D. PARFIT’S NON-IDENTITY PROBLEM

H. KHODADADI а

аUniversity of Manitoba, 66 Chancellors Circle, Winnipeg R3T 2N2, Canada

One of the longstanding issues that haunted the minds of many philosophers is our responsibility toward future genera-
tions. D. Parfit put forward one of the philosophical arguments that real people cannot be held accountable for the harm caused 
by their actions. Future people, as long as they have a decent life, cannot complain about a possible catastrophic situation 
created by the society that lives now, because subject-subject debt relationship can only exist between certain and existing 
people.  D. Parfit’s counterintuitive idea has been challenged by philosophers. In recent literature A. Wrigley sets out to provide 
a solution to the problem of nonidentity drawing on the D. Lewis’s metaphysics of modality. It is reasoned why the proposal 
of A. Wrigley cannot solve the problems about non-existent people advanced by D. Parfit.

Keywords: D. Parfit; D. Lewis; modality; identity; non-identity.

Introduction

One of the longstanding issues that haunted the 
minds of many philosophers is our responsibility to-
ward future generations. This problem concerns the du-
ties that a certain individual has towards other people 
that hasn’t been born yet but whenever they come into 
existence they would be affected by our actions that are 
done in advance. In this case, the outcomes of the action 
keep influencing subsequent generations whether the 

original person is alive or dead in the time as long as the 
action continues exerting its impact on future people. 

However, our crude intuition tells us that we owe 
many tasks toward next generations, this seemingly 
obvious common-sense view has been disputed seri-
ously and now is a matter of controversy. On the one 
hand, this view can be questioned based on the assump-
tion that the object of right is missing in the future and  
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consequently the rights of future people for the resour-
ces that are no longer existent is unjustifiable because 
this right can in no way be satisfied. On the other hand, 
sometimes the nonexistence of right-holder at the time 
of doing an action is the reason for our suspicion as to 
his rightfulness.

Among others, one of the philosophical arguments 
that most forcefully challenged the intuitively accept-
ed responsibility toward nonexistent people has been 
developed by D. Parfit [1]. According to this argument, 
the presently existent people cannot be held responsi-
ble for harms that are caused by their actions. The rea-
son that future people, so long as they have a life worth 
living, are not morally allowed to complain about their 
disastrous situation to harmdoer is that right-duty re-
lation can hold merely between determinate and exis-
tent people. D. Parfit offers the following scenario to 
shed the light on his argument: «Wilma learns that if she  
conceives right away, her child is going to be born with 
an incurable disease. The disease would render his life 
just barely worth living. Wilma also learns that if she 
takes a pill each day for two months before conceiving, 
then her child will be perfectly healthy and have a much 
happier life. Wilma considers that option a bit too in-
convenient, and conceives right away» [2, p. 825].

D. Parfit interrogates this scenario carefully and 
comes to the conclusion that in cases in which some-
one like parents is both responsible for the existence 
and harming their children, their children are nоt per-
mitted to complain to their parents about the harm. 
Simply put, he thinks that what is bad must be bad for 
someone [1, p. 363] and indeterminacy of the affected 
person does not satisfy this condition. His argument is 
briefly organised in three stages:

 • if we define harm as an action that makes some-
one worse off than they otherwise would have been, Wil-
ma has not harmed her child and as a result her baby has 
not wronged his child either;

 • if Wilma’s action does not wrong anyone, then 
it is morally permissible;

 • Wilma’s action is morally permissible.
As to this argument, an explanatory remark is due. In 

second premise, the reason that Wilma does not harm 
any one is that indeterminate being cannot be harmed. 
This view heavily draws on the assumption that there 
should be an actual correlation between right and re-
sponsibility and when such an actual correlation is 
lacking, there is no moral obligation. For example, when 
either side of this correlation is nonexistent, there is 
neither right nor responsibility. In other words, not only 
the currently existent person cannot be held responsi-
ble towards a contingent future guy, but also the future 

person is not permitted to bring complaint against his 
predecessor (predecessors). Take note that in this po-
sition, the mere causal link between two individuals 
is not sufficient to maintain a moral relation between 
them and we need an actual correlation between them. 

According to this argument Wilma’s action and her 
avoiding to take a pill is justified because the identity of 
the child is indeterminate in pre-conception phase. But 
one may surmise that the child in question can be viewed 
as a de dicto entity rather than a de re one. In de dicto 
modality, necessity and contingency are attribu tes of 
propositions and in de re modality the thing that exem- 
plifies necessity and contingency is of import. For exam-
ple, the concept of  «the president of the USA» is de dic-
to that can be filled by many references, but the concept 
of «Joe Biden» is used as de re and signifies a determi-
nate person [3, p. 135]. 

Regarding someone in de re sense is a way that leads  
us to the problem of non-identity, however, when the child 
is considered as an entity than satisfies a role of child, i. e.,  
in de dicto sense, the problem of non-identity seems to 
be avoidable. The reason is that Wilma should be held 
in principle responsible toward anyone who will fill the 
position of her child. In other words, the filler of the role 
of Wilma’s child is worse off than he would have been if 
Wilma refuse to take the pill. But this revision makes the 
problem even worse as in this occasion the proposition 
is excessively binding and may bring about counterin-
tuitive moral obligations. Consider following example. 
A parent, call it John, is going to adopt a child from or-
phanage. There are two possible children available for 
him to adopt. The first one is disabled and the se cond one 
is sound and healthy. For the first child there is no vo-
lunteer parent for adoption, but the second child is high-
ly demanded. If John adopt the second child, he has made 
the first child worse off and has harmed him, noticing  
that the first child can fill the role of John’s child as a de 
dicto entity but he has been left in the asylum alone. 
Therefore, the de dicto suggestion can help no better.

Solutions that were suggested for nonidentity problem  
are varied but a host of them target at the depersonalisa-
tion of the problem. For example, in many alternative ex-
positions the right is attributed to social roles [4, p. 175] 
or type of humanity of which particular individuals 
are just tokens [5, p. 826]. They respond to nonidenti-
ty problem through removing persons as right-holders 
and substituting them with collective entities, which 
is different from the viewpoint that is adop ted here. 
In the current essay, we are approaching the problem 
of nonidentity from a modal point of view and try to 
examine this solution from different aspects and dis- 
cover its promises and pitfalls.

Modal solution to nonidentity problem

To begin, we should take note that D. Parfit’s view 
rests on two presuppositions:

 • the temporal claim: the timing of our conception 
was necessarily determinative of our personal identities as 

they currently stand and we would therefore not exist had 
we not been conceived when we were actually conceived;

 • the genetic claim: our exact genome is neces-
sarily determinative of our personal identities and we 
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could therefore not exist possessing a different genome 
[6, p. 364–365].

The genetic claim draws heavily on Kripkean account 
of essentialism that ties the identity or essence of a per-
son with the original ovum and sperm from which he 
has been developed. It seems that temporal constraint 
is also related to this basic claim as in every month wo-
man’s ovum is replaced with new one and the child that 
is conceived thereby would be different in periods more 
than a month. Thereupon if Wilma waits for one month 
or more and take the pill and then conceives, the child 
would have different identity. In this way, for D. Parfit, 
responsibility toward a nonexistent and non-actual in-
dividual is ruled out, as there is no way to determine the 
identity of right-holder (child to be born) and there is 
no way to attribute any right to indeterminate person. 
This account reflects Kripkean modal view that requires 
the person in question to have the exact same gene-
tic origin in order to be deemed as an identical person. 

In recent literature, A. Wrigley [7; 8] sets out to pro-
vide a solution to the problem of nonidentity drawing on 
the D. Lewis’s metaphysics of modality1. In this connec-
tion, the first step is to withdraw from genetic essentia-
lism and embrace Lewisian modality that lies on objec-
tive similarity relations between counterparts [7, p. 512]. 
In previous model all persons in possible worlds have 
a same genetic constitution, but in the modal revision 
there are multiple counterparts for the person in many 
possible worlds that share some fundamental proper-
ties other than the exact genetic constitution. There-
upon first of all we should revise our view about what 
constitute human identity. This revision may help us 
to justifiably hold that the actually harmed and pos-
sibly unharmed child (or child to be born) are identical 
and the harmed children is rightful to raise complaint 
against his parents.

In the metaphysics of possible worlds, the question is 
to specify the necessary and possible properties of a man 
in a way that they are dependent on the man’s status in  
every possible world. Necessary properties consist of 
those which are attributed to the child in all possi ble 
worlds where he exists and possible properties consist 
of those which are attributed to the child in at least one 
possible world where he exists. Apart from this, in mo-
dality all the possible worlds are actually existent in the 
present. To say, possible worlds represent diffe rent ways 
that the world can be actual and all of them are literally 
actual but in their own way. A. Hashemi notes: «Lewisian 
possible worlds are totally isolated and non-overlap-
ping. At first glance, it seems that Lewis’s theory is un-
able to explain the truth and falsity of de re modal sen-
tences accurately because no individual exis ts in more 
than one world, as there is no spatiotemporal relation 
between the worlds; furthermore, all the denizens of 

1For detail review of D. Lewis’s account of modality and counterpart theory see in [3, p. 2].  
2A. Wrigley has changed D. Parfit’s scenario a little bit and instead of dealing with taking the pill, talks mainly about genetic 

modification. According to the author of this article, this change makes no difference to nonidentity problem.
3This issue will be discussed in detail in the third critique of modal account.

these worlds are world-bound. Lewisian account of a de 
re claim, however, does not require that things have to 
travel across worlds, but rather, that there are counter-
parts of actual individuals in other possible worlds that 
bear the burden of de re modalities. An object is some-
one or something’s counterpart if it is conspicuously 
similar to it. Thus, in Lewisian terms, saying Socrates 
is contingently a philosopher means that there is a pos-
sible world (W1) in which Socrates’ counterpart – the 
most similar person to Socrates in W1 – is not a philo-
sopher» [3, p. 22]. 

This being said, one could ask: «Could I legitimately 
make the claim that I might never have had a congeni-
tal condition that causes deafness (assuming I actually 
have such a condition)?» [8, p. 511]. Wrigley thinks that 
instead of defining essence of human in terms of sperm 
and ovum, we can define identity of an indivi dual ac-
cording to the multiple counterparts in different possi-
ble worlds that share a possible maximum of their pro-
perties: «One can expect the context to be such that the 
relevant counterparts are those who have parents who 
are counterparts to one’s actual parents. We may further 
restrict our context to range across only those possible 
worlds where there are smaller and smaller varia tions in 
genetic heritage, for example same parents, same egg, 
same timing of conception, but sperm differing by some 
minor chromosome change» [7, p. 515]

The counterparts differ in some minor chromosomes 
and what is considered a harm is initiated from gene-
tic disorder which is the foreseen or intended result of 
a deliberate selection of genetic material2. This harm 
can be properly avoided by selecting a different set of 
gametes and consequently there is a possible world 
where the counterpart of actual child is similar to him 
in all respects except that he has no genetic disorder 
[8, p. 516–517].

In this version of modal account, the comparison of 
the disabled child with the case in which he would be 
medically treated in pre-conception phase is smoothly 
legitimate and he can lay charges against his parents for 
the preventable genetic disorder. Put differently, there 
is a conceivable species-typical range that determines 
the normal level of welfare for every newborn child. If 
a child falls below this threshold, his parents are respon-
sible for those congenital genetic illnesses that could be 
resolved if the parents take a measure to modify child’s 
genetic traits.

It may contend that Wilma’s child may be worse off 
in other possible worlds because of other disorders that 
make him far more disabled than his current status as 
a blind child. In other words, the average species-ty pical 
range that determines the normal level of welfare in all 
the possible worlds is determined based on the coun-
terparts3 who can be inflicted by diversity of disorders 
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that are more harmful than blindness. According to the  
author of this article, this critique is valid because the on- 
ly way to define the minimum of core properties that 
a person is rightful to have, is an induction from all pos-
sible worlds and forming a concept of normal person 
that can perform some basic functions lead to a form 
of essentialism that goes against modality.

Another ostensible flaw of modal solution, that is 
visible at first sight, is its wide scope that can accommo-
date many insignificant afflictions as harm. For exam-

ple, one person can lay charges against his parents for 
not manipulating his genetic constitution so that he 
would be a genius scientist or an exceptionally beautiful 
actress. A. Wrigley averts this critique by making a dis-
tinction between harm and failure to benefit. The aim 
of pre-selection of genetic traits is not turning an or-
dinary man to a superhuman with abilities that are re-
markably above normal people, rather to keep him with-
in the species-typical range of biological functioning  
[8, p. 520]. 

First critique of modal account

A. Wrigley’s response to D. Parfit was in its own turn 
countered by A. S. Campos [9]. His critical remark on 
modal view hinges chiefly on the right of possible fu-
ture persons in present world. To illustrate his view, the 
following definitions are used: O – duty, A – right hol-
der, B – duty bearer, R – right.

Based on this, B is supposed to perform X (the ob-
ject of R) at one time (t1) and A at another point in time 
(t2) is entitled to holding a right whose object is simi-
lar to X. Owing to asynchrony of A and B, we are faced 
with the following problem: «In cases in which B does 
not exist at t2 and in which A does not exist at t1, can R 
exist at t1 and, if so, is it actually the same right held by 
A at t2?» [9, p. 630]. In the A. Wrigley’s modal account 
R exists similarly at t1 and t2, but A is conditional at t1 
and actual at t2.

In the modal account there is a correlation between 
duty and right at t1 and t2. But A. S. Campos invites us 
to imagine a case in which there’s no overlap between 
A and B, that is, at t1, A is only possible whereas at t2, B is 
non-existent. At t1 O’s correlative is a right R1, and at t2 
the right-holder A has a right R2. A. S. Campos contends 
that at t1, R2 cannot be satisfied and at t2, R1 cannot be 
satisfied, therefore the identity of R1 and R2 is undermi- 
ned and B cannot satisfy A’s right at t1 [9, p. 632].

Drawing on this observation, A. S. Campos argues 
against A. Wrigley’s attempt to avoid nonidentity prob-
lem. He is inclined to offer a modal reconstruction of 
D. Parfit’s problem in terms of future and persons living 
in future. Assuming modal framework, at t1 we have actu-
al world and there are several possible future worlds at t2. 
In one of these possible worlds, A exists at t2 and in the 
remai ning other possible worlds, counterparts of A (A1, A2,  
A3 and A4) exist at t2. In this way the nonexistence that 
lies at the bottom of nonidentity problem is overcome.

As we can see, in the time interval between t1 and t2 
there are several possible worlds with different future 
and past. Supposing that t1 is the time when Wilma is 
hesitating for making a decision about conceiving her 
child and t2 is the time when the child is born. Each 
of these conceivable children, that are counterparts of 
actual child, have a right and there is a correlative duty 
that the parent B owe to her child in that possible world. 
Therefore, there are rights R1, R2, R3 and R4 with their 
respective duties O1, O2, O3 and O4. These duties and 
rights do not exist in the same present world but in 
counterpart worlds and this hampers the comparison 
between actual world and possible worlds in terms of 
rights and duties. In other words, each possible world 
has its own duty-right correlation which is dependent 
on the context of possible world in which counterparts 
of A appear and «it makes no sense to compare existent 
future rights whose correlative duties do not belong to 
the same world» [9, p. 635]. This conclusion frustrates 
any attempt to hold parents responsible toward their 
possible future children.

Second critique of modal account

According to the author of this article, modal re-
sponses to nonidentity problem can also be countered 
via a classic challenge of modality known as Humphrey 
objection. This objection revolves around counterpart 
theory and declares that modality ends up with accep-
ting the truth-conditions of statements that are about 
possible individuals and this is plainly counterintui-

tive. Suppose the following scenario which is framed 
by S. A. Kripke: «Thus if we say “Humphrey might have 
won the election (if only he had done such-and-such)”, 
we are not talking about something that might have 
happened to Humphrey but to someone else, a “coun-
terpart”. Probably, however, Humphrey could not ca-
re less whether someone else, no matter how much 

Several possible worlds with different futures
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resembling him, would have been victorious in ano ther 
possible world. Thus, Lewis’s view seems to me even 
more bizarre than the usual notions of transworld iden-
tification that it replaces» [10, p. 45].

The point that is raised by S. A. Kripke is that the pos-
sibility of winning is not tantamount to having a winning 
counterpart. In modal framework, when Humphrey wor-
ries about winning the election, he is actually wor rying 
about some other person, a counterpart, not himself. 
In a similar vein, we can rule out the suggested mo dal 
solutions, because the judgments that were made about 
child’s counterparts in other possible worlds are at the 
end of the day judgments about someone else, rather 
than the actual harmed child. In other words, the propo- 
sition that «Wilma’s child could have been healthy» is 
made true by someone completely isolated from the deaf 
child and is albeit similar to him in most respects. Against 
this approach, S. A. Kripke holds that the health and the 
disability of counterparts are unrelated and counterparts 
should be treated as separate individuals. 

According to the author of this article, in applying 
Humphrey objection to nonidentity problem we come to 

a conclusion that is closely related to Campos’ critique. 
That is because S. A. Kripke’s point that the moral judg-
ments cannot be applied to a right-hol der and its coun-
terparts in a same meaning is similar to A. S. Campos’ 
view that the rights in different possible worlds are 
not the same. However, in S. A. Kripke the emphasis 
lies primarily on the essence of right-hol der, while 
A. S. Campos is mainly concerned about the time in-
terval between right-holder and duty-bearer and their 
correlation. 

Briefly speaking, Kripkean objection implies that in 
modal response, the identity condition is not revised, 
but distorted in an odd way. For example, in A. Wrig-
ley’s paper, the identity is considered as a property 
which is shared among many counterparts and all of 
the counterparts are existent in their own way in diffe-
rent worlds. For sure, such a weird view about identity is  
hardly plausible. So, according to Kripkean essentia lism, 
moral judgments cannot be attributed to counterparts 
equally and counterparts cannot be treated as one indi-
vidual. Therefore, Wilma is not responsible for her in-
flicting harm on an indeterminate child.

Third critique of modal account

Lewisian modality is a way for reducing modal pro-
perties such as possibility and necessity to the ways 
a being can exists. A proposition is necessary if it is true 
in all possible worlds, and possible if it is true in at least 
one. In this way, all modifications of beings, regardless 
of their modal status, have existence. But when we are 
going to apply modal theory to evaluate a moral prob-
lem, we should take note of some further considerations 
besides metaphysical explanations.

In D. Parfit’s scenario, the nonidentity problem emer-
ges from the assumption that we can talk about har ming 
or wronging someone if he exists and a nonexistent in-
dividual has no right to lay claim to those benefits that 
were withheld of him. In modal terms, only in those 
possible worlds where a person exists, things have va-
lue for him. However, the question of values gets more 
complicated in the modal framework: «What makes 
a property valuable for a person?» According to what 
was said, if someone exists in none of the possible 
worlds, nothing would be valuable for him. But if the 
person exists in one or more possible world (worlds), 
the states of affairs and properties are possibly valu-
able for him, but in spite of this, we cannot determine 
which property or state of affair is good or bad for him 
in mo dal term.

According to the appraisal of the author of this ar-
ticle, the normative framework should also be revised 
alongside the change of ontological framework to that 
of possible worlds. The problem with modal responses 
to D. Parfit is that they presuppose a same set of va-
lues that is agreed on in our actual world and extend it  
to the modal account. However, we cannot extend our 
moral valuations to possible counterparts in other pos-

sible worlds and say that in all possible worlds he has 
a right to benefit from same values that are neces-
sary for his well-being in our actual world. This line of 
thought is untenable, because values that are consi-
dered necessary are derived from the actual world that 
proceeds in a regular order and for the most part is con-
stant and this constancy and habitual order is the ba-
sis of our moral values. However, if we spouse modal 
realism and conceive of the world as if every possible 
property of it can exists otherwise in another world, 
our normative framework and values should be adap-
ted to this new ontology. 

Put differently, modal opponents of D. Parfit, arbi-
trarily keep some properties fixed and change ot hers 
to explain the harm and benefit in possible worlds but 
do not give any reason for what makes a right neces-
sary for the person in all possible worlds, considering 
lots of other possible ways of imagining the world that 
are overlooked in their account. The developers of mo-
dal response to D. Parfit consider a case in which the 
person in question exists in all possible worlds and all 
the states of affairs are kept fixed with the exception 
of the capacity of vision that is lacking for that per-
son in one possible world. But depending on different 
scena rios in which some properties are fixed and some 
others are changed, there would be different concepts of 
harm and benefit. Therefore, modal realists are not al-
lowed to borrow their moral valuations from intuitions 
that are drawn from ordinary ontology. To avoid moral 
relati vity among multitude of worlds, they should give 
their own account of what makes an act morally neces-
sary that should be appreciated as an essential right of 
human being in all possible worlds. 
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For example, in our actual setting, parents have a duty 
to vaccinate their newborn baby against Hepatitis B in-
fection. Imagine that in another possible world the main 
causes of Hepatitis B infection, i. e. unprotected sex and 
sharing needles, are absent and the probability of get-
ting infected by this virus is zero. When there is no pos-

sibility of getting harmed by parents’ doing, the child’s 
right has not been violated in the possible world in ques-
tion. For this reason, the moral system for a set of possi-
ble worlds is more complex than positing moral rules for 
single actual world and we need to make revisions in our 
moral system to make it compatible with modal ontology.
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ШПЕНГЛЕРОВСКИЙ РЕНЕССАНС  
И КОНЦЕПЦИЯ ГЛОБАЛЬНОЙ ИСТОРИИ

Я. А. ЯГЕЛО 1)

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

Немецкий философ О. Шпенглер остается неоднозначной фигурой в научном сообществе. До сих пор сохраняется 
вариативность в восприятии его творчества, в том числе концепции морфологии мировой истории. Представлена 
реконструкция данной концепции с учетом ее основных смысловых акцентаций, необычного стиля и дивергенции 
в ее оценках. Рассмотрен и утвержден феномен шпенглеровского ренессанса. Особый интерес вызывает возрождение 
мыслей немецкого философа в новом междисциплинарном направлении историко-социальных и глобальных иссле-
дований – глобальной истории. Предпринята попытка репрезентативно представить понятие «глобальная история». 
Отмечены методологические и концептуальные особенности нового направления, а также выявлена его методологи-
ческая корреляция с макроисторической концепцией Шпенглера. Утверждена и обоснована актуализация концепции 
морфологии мировой истории в рамках глобальной истории, что позволяет говорить о ее потенциале в данном ис-
следовательском направлении. 

Ключевые слова: глобальная история; мировая история; цивилизация; шпенглеровский ренессанс; О. Шпенглер; 
концепция морфологии мировой истории; «Закат Европы».

SPENGLER RENAISSANCE  
AND THE CONCEPT OF GLOBAL HISTORY

Ya. A. YAHELAa

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

German philosopher O. Spengler remains an ambiguous figure in the academic community. There is still great divergence 
in the perception of his work, including his concept of the «morphology of world history». The article presents a reconstruc-
tion of the concept taking into account its main meaning and implications, unusual style and substantial variations in its 
assessment. It is claimed that a Spengler renaissance is currently taking place. Of particular interest is the revival of the Ger-
man philosopher’s thoughts in a new interdisciplinary field of sociohistorical and global studies – global history. The article 
attempts to properly present the concept of «global history» noting its methodological and conceptual features as well as its 
methodological correlation with O. Spengler’s «morphology of world history». It is asserted that the German philosopher’s 
concept is actualised within the framework of global history, which indicates that it may have potential in this new field of 
study.

Keywords: global history; world history; civilisation; Spengler renaissance; O. Spengler; concept of world history mor-
phology; «The decline of the West».
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Введение

Современный мир характеризуется перманент-
ной транзитивностью, нестабильностью и кризис-
ным состоянием всех сфер жизни. Процессы гло-
бализации фундаментально меняют современный 
миропорядок. Человек оказывается потерянным 
в водовороте событий и информации, он не спо-
собен целостно осмыслить происходящее вокруг, 
утратив былые мировоззренческие ориентиры. 
В начале ХХ в. человечество переживало схожий по 
своему отрицательному воздействию переломный 
этап. В то время в Германии, потерпевшей пораже-
ние в Первой мировой войне, выходит в свет двух-
томный труд никому не известного бывшего пре-
подавателя О. Шпенглера «Закат Европы» [1; 2]. Эта 
работа содержит оригинальную макроисторическую 
концепцию, оказавшуюся весьма своевременной. 
Явившись следствием кризисного состояния, напи-
санный труд смог дать ответы на наиболее острые 
вопросы. Он обрел моментальную популярность, 
став по меркам тех времен бестселлером. Однако 
работа была воспринята неоднозначно, академиче-
ские круги отреагировали весьма холодно. На про-
тяжении десятилетий дискуссии о данной книге то 
возобновлялись, то вновь затихали. В ХХI в. возро-
дился небывалый интерес к творчеству О. Шпенгле-
ра. Труд «Закат Европы» называют одним из наи-
более влиятельных произведений ХХ в. Регулярно 
появляются книги и статьи о немецком философе, 

в частности о его макроисторической концепции. 
Однако многие современные исследователи до сих 
пор рассматривают концепцию Шпенглера как уста-
ревшую систему, воспринимая автора преимуще-
ственно как маргинальную фигуру. Особый интерес 
вызывает возрождение мыслей О. Шпенглера в но-
вом междисциплинарном направлении историко-
социальных и глобальных исследований – глобаль-
ной истории. Беспрецедентный интерес к персоне 
и творчеству философа, неоднозначный статус его 
работ, а также корреляция его концепции с перспек-
тивным направлением исследований обусловли вают 
актуальность темы данной статьи. Целью настоя-
щего исследования является раскрытие, а также об-
основание актуализации концепции морфологии 
мировой истории (world history) в рамках глобальной 
истории. Для достижения цели поставлены следую-
щие задачи: реконструкция концепции морфологии 
мировой истории с учетом основных смысловых ак-
центаций, неординарного стиля изложения и дивер-
генции в ее оценках, выявление феномена шпенгле-
ровского ренессанса, раскрытие и представление 
смыслосодержания понятия «глобальная история», 
в том числе основных концептуальных и методоло-
гических аспектов, а также выявление методологи-
ческой корреляции между концепцией Шпенглера 
и глобальной историей через демонстрацию актуа-
лизации концепции в рамках нового направления.

Материалы и методы исследования

Материалы исследования можно условно разде-
лить на три основные категории. В первую входят 
наиболее значимые академические публикации, по-
священные творчеству О. Шпенглера: труд американ-
ского профессора Х. С. Хьюза «Освальд Шпенглер: 
критическая оценка» («Oswald Spengler: a critical es-
ti ma te») [3], произведение американского исследо-
вателя Дж. Фарренкопфа «Пророк упадка: Шпен-
глер о мировой истории и политике» («Prophet of 
decline: Spengler on world history and politics») [4], 
книга доктора философских наук Т. Г. Румянцевой 
«Освальд Шпенглер» [5], работа доктора политиче-
ских наук В. В. Афанасьева «Социология политики 
Освальда Шпенглера» [6] и т. д. Вторая категория 
включает в себя новые труды о немецком мысли-
теле: книга, подготовленная на основе докторской 
диссертации британского исследователя Б. Льюи-
са «Освальд Шпенглер и политика упадка» («Oswald 
Spengler and the politics of decline») [7], выпуск жур-
нала «Философский журнал о конфликтах и наси-
лии» («Philosophical Journal of Conflict and Violence»), 
посвященный О. Шпенглеру [8], статья бразильско-

го историка Д. Перейра «“Темный корень” глобаль-
ной истории: вклад Освальда Шпенглера и Арнольда 
Тойнби» [9] и т. д. Третья категория представлена со-
временной литературой о глобальной истории: книга 
профессора С. Конрада «Что такое глобальная исто-
рия?» («What is global history?») [10; 11], одноименная 
работа американского профессора П. Кроссли [12], 
сборник статей «Перспективы глобальной истории» 
(«The prospects of global history») [13], монография 
историка И. Н. Ионова «Мировая история в глобаль-
ный век: новое историческое сознание» [14], статья 
Л. Г. Зимовец «Шпенглер о смысле истории» [15] и т. д. 

В качестве основных методов исследования вы-
ступают историко-философская реконструкция, по-
зволяющая раскрыть содержание и предпосылки по-
пулярности и неоднозначного статуса концепции; 
описание, применяемое для иллюстрации дивер-
генции в оценках концепции и раскрытия понятия 
глобальной истории; компаративный анализ, спо-
собствующий выявлению общих концептуальных 
и методологических признаков макроисторической 
концепции Шпенглера и глобальной истории.

Результаты и их обсуждение

Работа О. Шпенглера появилась в очень тяжелый 
для Европы, и особенно Германии, момент. Агадир-

ский кризис, наступивший в 1911 г., стал одним из 
серии кризисов, которые в итоге привели к Первой 
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мировой войне. В это время еще никому не извест-
ный немецкий мыслитель планировал написать 
очерк о современной политической ситуации. Раз-
мышляя над будущей работой, он почувствовал не-
обходимость обратиться к более широким горизон-
там: «Наконец мне стало совершенно ясным, что ни 
один отдельный отрывок нельзя осветить с должной 
полнотой, пока не будет обнаружена тайна миро-
вой истории вообще, точнее говоря, тайна истории 
высшего человечества как органического единства, 
обладающего определенной структурой» [1, с. 66]. 
В 1918 г. появился первый том труда «Закат Евро-
пы». Через несколько недель книгу начали раску-
пать, и постепенно она становилась обсуждаемой 
темой как в кругах широкой публики, так и в среде 
интеллигенции. Второй том вышел в печать в 1922 г. 

В  двухтомном произведении «Закат Европы» 
представлена концепция морфологии мировой исто-
рии Шпенглера. В нем центральное место занимает 
понятие истории, сущность которого раскрывается 
через ее противопоставление феномену природы, 
«а они есть два крайних, противоположных спосо-
ба приводить действительность в систему картины 
мира» [1, c. 145]. На основе такого противопостав-
ления автор построил ключевые категории и поло-
жения концепции. История есть становление, жизнь, 
а природа – это ставшее. Первое является органиче-
ским представлением о мире, совокупностью обра-
зов, понимаемых через созерцание. Второе есть ме-
ханическое представление о мире, система законов, 
понимаемых через познание. Эти два мирообразо-
вания – природа и история – считаются «двумя по-
люсами целой скалы бесчисленных индивидуальных 
“миров”» [1, c. 174]. Будучи противоположностями, 
они существуют в диалектическом единстве: «…нет 
точной границы, разделяющей два вида восприя-
тия мира. Насколько противоположны становление 
и ставшее, настолько же неизбежно их совместное 
присутствие в каждом акте переживания» [1, c. 148]. 
Различные способы понимания мира О. Шпенглер 
именовал морфологией. Он выделял морфологию 
механического и  протяженного, которая откры-
вает и приводит «в систему законы природы и при-
чинные связи» [1, c. 153], называемую системати-
кой, и морфологию органического, истории, жизни 
и «всего того, что подчинено направлению и судь-
бе» [1, c. 153], именуемую физиогномикой. Первая 
базируется на необходимости причины и действия, 
вторая – на необходимости судьбы. Кроме того, фи-
зиогномика является «фактом глубочайшей внутрен-
ней достоверности, который направляет мифологи-
ческое, религиозное и художественное мышление 
и составляет ядро и суть всей истории в противопо-
ложность природе» [1, c. 9]. Согласно О. Шпенглеру 
физиогномика – ранее не применявшийся подлин-
ный способ исторического исследования. «Вжива-
ние, наблюдение, сравнение, непосредственная внут-
ренняя уверенность, точная чувственная фантазия» 

есть средства исторического исследования [1, c. 34]. 
Основным своим методом О. Шпенглер провозгла-
шал сравнительную морфологию мировой истории, 
позволяющую раскрыть всемирно-исторические 
процессы. Немецкий мыслитель нюансировал дан-
ный метод, проводя черту различия между анало-
гией и гомологией: «Биология называет гомоло гией 
органов морфологическую равноценность, в про-
тивоположность аналогии органов, обозначающей 
равноценность функций» [1, c. 167]. Исторический 
метод Шпенглера предполагает именно гомологич-
ность, т. е. стремление к обнаружению сходства фор-
мы и структуры. 

Согласно немецкому философу культура похо-
жа на живой организм, ее история морфологически 
сравнима с историей человека, животного или расте-
ния. Ее существование заключено в цикл жизни: за-
рождение, развитие, расцвет и неизбежный упадок. 
Культура появляется тогда, «когда из первобытно-
душевного состояния вечно детского человечества 
пробуждается и выделяется великая душа» [1, c. 161]. 
Душа – это внутренняя жизнь и возможность куль-
туры, которая, осуществляясь, делает «доступными 
восприятию пространственных и ощутимых ее вы-
ражений… поступки и настроения, религии и госу-
дарство, искусство и науки, народы и города, эко-
номические и общественные формы, языки, право, 
обычаи, характеры, черты лица и одежды» [1, c. 86]. 
Экономическим основанием культуры в период ее 
рассвета является сельская жизнь, духовно-миро-
воззренческое воплощается в богатом мифологиче-
ском воображении в виде эпосов и легенд, которые 
в дальнейшем будут развиты в философской и науч-
ной формах. По мере становления культура обрета-
ет свойственный только ей прасимвол, он «опреде-
ляет ее стиль и уклад ее истории, представляющий 
собой развивающееся экстенсивное осуществление 
ее интенсивных возможностей» [1, c. 251]. Прасим-
вол об условливает физиогномию культуры, «весь 
язык форм [ee] существования» [1, c. 251], при этом 
он не осуществим и недоступен определению, пред-
ставляя собой что-то вроде идеала формы, лежа-
щего в основе отдельных символов культуры. Та-
ким образом, существует единый стиль, прасимвол, 
являющийся базой всего внешнего разнообразия 
культуры. В процессе развития в культуре наступает 
этап непринятия мифологического и религиозного, 
ко гда молодой и энергичный городской интеллект 
отодвигает религию на задний план и отдает при-
оритет научной форме сознания. Достигая зенита 
своего развития, культура доводит эту форму созна-
ния до предела, одновременно наблюдается упадок 
религии и обед нение внутренней жизни человека. 
Рацио нализм и просвещение – вот яркие черты ее 
зрелости. Далее наступает период упадка: «Когда 
цель достигнута и идея, т. е. все изобилие внутрен-
них возможностей, завершена и осуществлена во 
внешнем, тогда культура вдруг застывает, отмирает, 
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ее кровь свертывается, силы ее надламываются – она 
становится цивилизацией» [1, с. 162]. Данный этап 
является финальным, знаменующим ее смерть. Как 
любой живой организм культура ограничена опре-
деленным сроком существования, ее жизненный 
цикл длится примерно одну тысячу лет. История 
культуры определяется согласно уникальной судь- 
бе, которая есть необходимость жизни. «В идее судьбы 
откры вается взыскание душой мира, ее желание 
света, возвышения, завершения и осуществления ее 
назначения» [1, c. 174]. О. Шпенглер выделил восемь 
существующих великих культур (китайскую, вави-
лонскую, египетскую, индийскую, античную (запад-
ную), арабскую (магическую), западную (фаустов-
скую), культуру майя) и одну «пробуждающуюся» 
культуру (русскую). Культуры-организмы проходят 
неизбежный цикл жизни, который, как и в случае 
с человеческой жизнью, определяется уникальной 
судьбой. Культуры могут сосуществовать, соприка-
саться, подавлять друг друга, однако при этом яв-
ляются дискретными и автохтонными. Подлинной 
преемственности между ними нет. Историческое 
свершение культур лишено смысла, история в ко-
нечном итоге бесцельна. 

О. Шпенглер предложил циклическую модель ис-
торического процесса, отвергающую линейно-про-
грессистский и европоцентристский подходы. Фи-
лософ отрицал существование единой человеческой 
ис тории, при этом прибегал к понятиям «всеоб-
щая история» и «общая картина истории», понимая 
под ними все разнообразие культурных организмов, 
несмотря на их дискретность и взаимонепроникае-
мость, в  рамках некоего сверхвременного един-
ства [15]. Культуры морфологически схожи между со-
бой. Это подобие позволяет историку освобо диться 
от прежних случайностей и предвзятости в пони-
мании истории, обусловленных его местонахожде-
нием. В этом состоит метод Шпенглера, именуемый 
сравнительной морфологией мировой истории. Не-
мецкий мыслитель стремился «освободить историю 
от личных предрассудков наблюдателя» [1, с. 144]. 
Тем самым он считал, что совершает коперникан-
ский переворот, заключающийся в осво бождении 
всемирной истории от гнета и предвзятости евро-
поцентризма и прогрессизма по отношению к исто-
рическим траекториям остальных культур. В каче-
стве примера устаревшей птоломеевской системы 
философ приводил общепринятую даже в настоя-
щее время периодизацию Древний мир – Средние 
века – Новое время. Согласно автору она демонстри-
рует «голос несдерживаемого никаким скепсисом 
тщеславия западноевропейского человека, в уме ко-
торого развертывается фантом “всемирная исто-
рия”» [1, с. 21–22]. 

О. Шпенглер надеялся на то, что с помощью его 
метода человек сможет угадывать физиогномиче-
ский такт культуры, который позволяет не только 

реконструировать прошлое, но и предвосхищать ве-
роятное будущее. Применяя морфологический ме-
тод в отношении собственной культуры, немецкий 
мыслитель выдвинул в двухтомном труде один из 
ключевых тезисов о ее неминуемом закате. Он ис-
кусно аргументировал свою точку зрения, проводя 
параллели с уже исчезнувшей античной культурой. 
На основе данного сравнения О. Шпенглер описы-
вал вероятное будущее европейской цивилизации. 
Он обозначал примерные временные рамки циви-
лизационной стадии западной культуры. Наступле-
ние ее финальной (третьей) стадии О. Шпенглер про-
гнозировал после 2200 г. [1, c. 80]. Следует отметить, 
что уже многие предсказания О. Шпенглера действи-
тельно сбылись: мировые войны, экологические ка-
тастрофы, безудержно разрастающиеся гигантские 
города, все более агрессивно заявляющие о себе ра-
совые конфликты, стремительный упадок культур-
ных норм и т. д. 

Труд «Закат Европы» привлекает внимание не 
только оригинальностью мысли и реальной про-
гностикой, но и внешней формой изложения. Стиль 
О. Шпенглера является своеобразным сочетанием 
научного и художественного. С одной стороны, ав-
тор облекает свои мысли в метафорическую и об-
разную формы, характеризующиеся эстетичностью 
и экспрессивностью. Многозначность и неточность 
художественного стиля придает гибкости в интер-
претации идей концепции. С другой стороны, в рабо-
те присутствуют признаки научности: О. Шпенглер 
стремился обозначить методологические особенно-
сти, выделить компоненты исследования (цели, за-
дачи, объект) и определить категориальный аппарат, 
он добавил таблицы и схемы, призванные системати-
зировать содержание. Одной из ключевых интенций 
автора было изложение определенного философско-
го взгляда на исторический процесс, обусловленного   
новым историческим методом и новой системой 
знаний. В основу этого взгляда заложен коперникан-
ский переворот, в рамках которого человек осознает 
«инфицированность» знания, в частности историче-
ского, европоцентризмом. К сожалению, в силу мета-
физичности и эклектизма рассматриваемого произ-
ведения воплотить данное намерение в полной мере 
не удалось. Согласно многим критикам О. Шпенглера 
двухтомное издание обладает уязвимым характером, 
что частично обусловлено специ фикой художествен-
ного стиля: многие категории оказались лишены 
точных определений, обладая лишь контекстуаль-
ным описанием, а методологические позиции со-
держат неточности и противоречия, как и некоторые 
концептуальные элементы. Содержание книги, вы-
раженное зачастую в художественной форме, в то же 
время фундировано в научных интенциях, призван-
ных убедительно и доказательно обосновать кон-
цепцию всемирной истории. Своеобразное стили-
стическое решение немецкий мыслитель, вероятно, 
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считал необходимостью: «Однако следует твердо 
помнить: всякая попытка научно трактовать исто-
рию по самой сути дела содержит в себе долю проти-
воречия, поэтому всякое прагматическое истори-
ческое описание, как бы высоко оно ни стояло, есть 
компромисс»; «…история требует поэтического твор-
чества» [1, c. 147]. Рассуждая об основных категори-
ях своей работы, О. Шпенглер отмечал, что «все эти 
положения лежат в значительной своей части вне 
пределов доступного истолкованию путем понятий, 
определений и доказательств и что глубочайший их 
смысл должен быть раскрыт главным образом пу-
тем прочувствования, переживания, созерцания» 
[1, c. 86]. Необычное диалектическое сочетание ху-
дожественного и научного стилей соответствует ин-
тенции автора отказаться от умерщвляющих форм 
естественно-научного познания. Несмотря на все 
недостатки произведения «Закат Европы», немец-
кий мыслитель все же смог вполне ярко и убеди-
тельно обозначить некоторые фундаментальные 
философско-методологические основания и аспек-
ты, которые сегодня остаются весьма актуальными 
и социально востребованными. 

Совокупность таких факторов, как время появле-
ния рассматриваемого труда, содержание и смысл 
концепции и необычный стиль, обеспечила высокий 
уровень популярности работы и ее неоднозначный 
статус. В кругах широкой читающей общественности 
она получила высокую оценку, а академи ческий мир 
отнесся к ней преимущественно негативно. В от-
вет на произведение О. Шпенглера начали появ-
ляться труды, которые условно можно разделить на 
две группы: академическую критику с точки зре-
ния различных дисциплин, пытающуюся указать 
на несостоятельность концепции, и работы диле-
тантов и энтузиастов (хвалебные, наивные, эмоцио-
нальные). Все, кто писал об О. Шпенглере, сходились 
лишь в одном: книга «Закат Европы» представляет 
высокую художественную ценность. Немецкий пи-
сатель Т. Манн назвал эту работу литературным ве-
ликолепием. Однако содержание концепции крити-
ковали. Немецкий философ Т. В. Адорно в своем эссе 
об О. Шпенглере резюмировал отношение академи-
ческих кругов к нему следующим образом: «Фило-
софы упрекали его в поверхностности, а специали-
сты – в некомпетентности и шарлатанстве»1 (цит. по 
[3, p. 90]). Книгу также критиковали за низкий уро-
вень оригинальности, утверждая, что основные идеи 
О. Шпенглера уже ранее представлялись другими 
мыслителями. Итальянский философ Б. Кроче на-
звал произведение «Закат Европы» повторением 
того, что было написано два столетия тому назад 
Дж. Вико [3, p. 94]. Другие критиковали ее за то, что 
автор лишь умело играл на чувствах своих согра-
ждан. По мнению французского историка Л. Февра, 
труд О. Шпенглера передает то, что многие хотели: 

1Здесь и далее перевод наш. – Я. Я.

пафос, детерминированный антиинтеллектуализм 
и героическое представление о судьбе [3, p. 95]. Ка-
залось бы, в интеллектуальных кругах сформирова-
лось однозначное мнение о концепции немецкого 
мыслителя. Однако ряд исследователей отмечали, 
что значительная часть критики носит весьма уз-
кий и ограниченный характер [4, p. 102]. Они либо 
затрагивали отдельные фрагменты работы, кото-
рые касались их предметной области, либо рассмат-
ривали более общие идеи с точки зрения «здорово-
го оптимизма», присущего тому времени [3, p. 91]. 
Т. В. Адорно описал данное явление следующим об-
разом: «…педантичность в деталях, словоохотливый 
конформистский оптимизм в идее и довольно часто 
невольная податливость в заверениях, что в итоге не 
все еще так плохо с нашей культурой, либо софисти-
ческие приемы подрыва релятивистской позиции 
Шпенглера путем преувеличения его собственно-
го релятивизма – вот все, что немецкая философия 
и наука могли противопоставить человеку, кото-
рый обличал их, как сержант-майор обличает но-
вичка» [16, p. 306]. Немецкий философ М. Шретер 
и немецкий историк Э. Мейер, высказались, что вы-
явление погрешностей в деталях концепции исто-
рии Шпенглера не дает достаточного основания для 
опровержения «великих фундаментальных идей» 
автора [4, p. 103]. Немецкий философ Г. Зиммель на-
звал работу «важнейшей философией истории со 
времен Гегеля» (цит. по [4, p. 101]).

После смерти О.  Шпенглера ярко выраженный 
интерес к  его творчеству пропал, однако на про-
тяжении столетия дискуссии продолжались, пусть 
и носили более умеренный характер. За это время 
появились работы, посвященные немецкому фило-
софу, которые отразили итоги по прошествию вре-
мени с момента выхода в свет неоднозначного труда 
автора. В 1952 г. появилось одно из первых весомых 
академических произведений профессора Х. С. Хью-
за «Освальд Шпенглер: критическая оценка» [3]. В нем 
автор представил обстоятельный анализ и критику 
концепции мыслителя, но резюмировал, что «…на 
самом деле суть интерпретации О. Шпенглера оста-
ется неопровержимой. В ходе окончательного испы-
тания мы обнаружим, что автор “Заката Европы” мо-
жет совершенно неожиданным образом отомстить 
своим критикам и конкурентам» [3, p. 159]. В 1977 г. 
появляется академическая работа немецкого исто-
рика К. П. Фишера «История и пророчество: Освальд 
Шпенглер и “Закат Европы”» («History and prophecy: 
Oswald Spengler and “The decline of the West”») [17]. 
Автор не только отмечал состоятельность предсказа-
ний О. Шпенглера, но также подчеркивал, что немец-
кий философ стал первопроходцем в сравнительном 
изучении культур, основываясь на биологическом 
принципе. В 2001 г. появилась книга американского 
исследователя Дж. Фарренкопфа [4]. Он представил 
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обзор макроисторической и политической мысли 
О. Шпенглера, сопоставляя ее с современными со-
бытиями, свершающимися на рубеже нового века. 
Дж. Фарренкопф определил концепцию Шпенглера 
как актуальную и обладающую высоким объясни-
тельным потенциалом. Особое внимание полити-
ческой мысли немецкого философа уделено в книге 
британского исследователя Б. Льюиса [7], основан-
ной на его докторской диссертации. В ней актуали-
зируется политическая мысль немецкого философа, 
автор продемонстрировал то, насколько О. Шпенглер 
был сведущ в реальной политике (realpolitik) и спо-
собен свое временно определить наиболее насущные 
вопросы своего времени и ответить на них. Б. Льюис 
назвал труд «Закат Европы» одной из наиболее влия-
тельных книг ХХ в. [7]. В русскоязычной среде в связи 
с отрицательным отношением к персоналии и твор-
честву О. Шпенглера по идеологическим причинам 
работы, более взвешенно рассматривающие его тру-
ды, стали появляться в конце существования или по-
сле распада Советского Союза [5; 6; 18], за исключе-
нием сборника статей «Освальд Шпенглер и “Закат 
Европы”» [19]. Следует отметить, что в настоящем 
исследовании названы лишь основные академи-
ческие работы. Перечисление огромного количе-
ства статей, заметок и отдельных глав книг, посвя-
щенных О. Шпенглеру, увеличило бы объем данной 
статьи. Во многих материалах можно найти весьма 
критические высказывания, схожие с первичным 
приемом концепции немецкого философа, однако 
не утихающий интерес к его творчеству свидетель-
ствует об актуальности и неисчерпаемости его кон-
цепции. Более того, ее воплотившийся отчасти про-
гностический потенциал способствует дальнейшему 
продвижению в различных кругах. Подводя итог 
оценке восприятия творчества немецкого мыслите-
ля, можно привести слова историка и главы объеди-
нения «Общество Освальда Шпенглера» (The Oswald 
Spengler Society) Д. Энгельса: «Консенсус по поводу 
того, какое место Шпенглер может или должен за-
нимать в нашем стремлении понять историю, еще 
не достигнут, и хотя нынешняя дискуссия об упадке 
Запада становится все более оживленной, она так-
же характеризуется рядом все еще несколько моно-
литных методологических подходов, не желающих 
идти на контакт и смягчать свои позиции» [20, p. 15].

Когда произведение «Закат Европы» только по-
явилось, безапелляционность и высокая эрудиро-
ванность автора в  изложении своей концепции 
в сочетании с эклектичностью и превосходным ху-
дожественным стилем вызвали интерес у широ-
кой публики. Значительным фактором, во многом 
способствующим высокому уровню популярности 
произведения, стали турбулентные социокультур-
ные и политико-экономические условия того вре-
мени. Несмотря на то что концепция Шпенглера 
была изначально отвергнута академическими кру-

гами, зани мая маргинальную позицию в гумани-
тарном знании, на протяжении XX в. продолжались 
умеренные дискуссии вокруг этой концепции, посте-
пенно меняющие отношение к мыслителю. С начала 
ХХI в. популярность творчества О. Шпенглера нача-
ла возрастать, что во многом обусловлено современ-
ными социально-культурными, геополитическими 
и экономическими метаморфозами, обретающими 
на протяжении последних десятилетий отрицатель-
ный характер. Во многом обнаруживается сходство 
текущей мировой ситуации с теми обстоятельства-
ми, которые сложились к моменту выхода книги «За-
кат Европы». Столетие спустя концепция морфо-
логии мировой истории Шпенглера возрождается 
с былой силой, в этот раз захватывая умы многих 
представителей интеллектуальных кругов. Регуляр-
но появляются новые материалы о немецком мыс-
лителе и его наследии. За последние несколько лет 
опубликован ряд академических работ, включая ра-
нее упомянутую докторскую диссертацию. С 2017 г. 
по настоящее время активно проводит свою деятель-
ность объединение «Общество Освальда Шпенгле-
ра», заключающуюся в изучении работ немецкого 
философа и исследовании мировой истории. Жур-
нал «Философский журнал о конфликте и насилии» 
посвятил номер О. Шпенглеру и его главному тезису 
о закате Европы в 2022 г. [8]. Во вступительном сло-
ве выпуска журнала философ Г. М. Свер отмечал, что 
в академических кругах общепринято рассматривать 
О. Шпенглера как маргинальную фигуру, считая, что 
это автор, «которого больше не стоит читать, так как 
то немногое, что можно было сказать о его работах, 
уже было сказано» [8, p. II]. Однако такая точка зрения 
игнорирует тот факт, что все это время изучение работ 
О. Шпенглера и их влияние непрерывно возрастают. 
Более того, в предисловии отмечается стремительно 
возрастающее количество исследований, посвящен-
ных данной теме. Концепцию Шпенглера «сложно 
принять и невозможно игнорировать» [8, p. III]. Про-
фессор Д. Энгельс, один из основателей названного 
общества, упомянул, что «в последнее время [прои-
зошло] нечто вроде возрождения О. Шпенглера, сви-
детельством чему служит постоянно растущее ко-
личество исследований и конференций» [20, p. 15]. 
Повышенное внимание к творчеству и личности не-
мецкого мыслителя позволяет говорить о феномене 
шпенглеровского ренессанса. Его творчество услов-
но разделяется на две основные области интересов, 
тесно связанные между собой, – политику и фило-
софию истории. Феномен ренессанса О. Шпенгле-
ра в полной мере отражает эти тематические при-
оритеты. С одной стороны, немецкий мыслитель 
вновь обретает актуальность как идеолог так на-
зываемой культурной войны, разворачивающейся 
в западных странах. Его причисляют к традицион-
ным авторам новых правых – реакционеров, отзы-
вающихся на резкие социокультурные перемены, 
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которые наблюдаются в западных странах, возглав-
ляющих «консервативную революцию»  [20–22]. 
С другой стороны, О. Шпенглер обретает актуальность 
в качестве мыслителя, внесшего вклад в одну из наи-
более востребованных форм историко-социальных 
исследований – глобальную историю. В настоящей 
статье приоритет отдан актуализации шпенглеров-
ской мысли именно в рамках данного направления.

Во второй половине ХХ в. происходит масштаб-
ный поворот, который был обусловлен процессами 
глобализации и способствовал появлению новых на-
правлений исследования во всех областях знаний. 
Таким направлением в социогуманитарном бло-
ке считается глобальная история, которая в нача- 
ле ХХI в. стала «полем широких междисциплинарных 
исследований, включающих в себя философскую, 
социо логическую, экономическую, антропологиче-
скую проблематику» [23, c. 68]. Данное направление 
является одним из наиболее быстро развивающих-
ся в США и ряде других англоговорящих стран, бо-
лее того, оно становится популярно в европейских 
и азиатских странах. Количество журналов, курсов 
и мероприятий, посвященных данной теме, неустан-
но растет [10]. Несмот ря на впечатляющий объем 
материалов, представления о глобальной истории 
существенно варьируются. Неудивительно, что по-
нятие глобальной истории характеризуется амбива-
лентностью и полисемантичностью, обладая весь-
ма широким интерпретационным полем. Нередко 
в работах, где рассматривается упомянутый фено-
мен, предлагается либо его контекстуальное опре-
деление в виде реферативной сборки с отсылками 
к различным авторам, либо его обобщенное опре-
деление, дающее весьма расплывчатое представ-
ление о содержании. В труде «Что такое глобальная 
история?» профессор С. Конрад трактовал глобаль-
ную историю как «форму исторического анализа, 
при котором явления, события и процессы рассма-
триваются в глобальных контекстах» [11, с. 22]. От-
мечая теоретическое разнообразие, которое скрыва-
ется под термином «глобальная история», С. Конрад 
предложил три подхода к пониманию данного на-
правления: глобальная история как история всего, 
как история связей и как история, основанная на 
понятии интеграции [11, с. 23]. В книге профессора 
П. Кроссли глобальная история в общих чертах ха-
рактеризуется как «любая история, принимающая 
широкую, масштабную или универсальную перспек-
тиву» [12, p. 106]. Профессор А. Станциани в произ-
ведении «Европоцентризм и политика глобальной 
истории» («Eurocentrism and the politics of global his-
tory») представил обобщенное понимание глобаль-
ной истории как включающей в себя все историче-
ские подходы, не сфокусированные на конкретном 
культурном регионе или определенной стране, от 
универсальной истории до компаративной и свя-
занной истории (connected history) [24, p. 6].

Терминологическое разнообразие, которое окру-
жает рассматриваемый феномен, дополнительно 
осложняет попытки его осмысления. В различных 
дискурсах фигурируют понятия мировой, универ-
сальной, всеобщей и всемирной истории среди про-
чих, которые могут как синонимизироваться, так 
и дифференцироваться в зависимости от контек-
ста. В русскоговорящей среде данные термины раз-
граничиваются реже. Они могут использоваться 
в качестве взаимозаменяемых или очень близких 
по смыслу к понятию глобальной истории [25; 26]. 
При этом следует отметить, что существуют отдель-
ные работы, представляющие внушительный ре-
феративный материал о разнообразии трактовок 
глобальной истории и ее терминологических «род-
ственников» [14; 27]. Однако в англоязычной сре-
де материалов, посвященных данной теме, боль-
ше. Пожалуй, наиболее часто встречаемым является 
различие между мировой историей и глобальной 
историей. В англоязычной среде мировая история 
ассоциируется с работами профессора У. Макнил-
ла. Он внес значительный вклад в изменение ис-
следовательских тенденций в историографии, фор-
мируя так называемый подход мировой истории 
(world history approach), который предполагал осмыс-
ление определенного историко-культурного субъек-
та с учетом глобального контекста, делая концепту-
альный упор на взаимодействии, связях и взаимном 
влиянии как основных факторах исторического про-
цесса. Вскоре после появления работы У. Макнилла 
«Восхождение Запада: история человеческого сооб-
щества» («The rise of the West») в учреждениях выс-
шего образования США курсы о западной цивили-
зации обновились и были переименованы в курсы 
по мировой истории. Однако критики отмечали, что 
новое направление в итоге продолжало линию евро-
поцентризма, вводя глобальный контекст в историо-
графические исследования для обоснования пре-
восходства Запада над остальным миром, который 
являлся лишь фоном для описания свершения запад-
ной цивилизации [28]. Критические высказывания 
способствовали эволюции мировой истории в ее со-
временную форму – глобальную историю. Один из 
основателей американской школы глобальной исто-
рии профессор Б. Мазлиш среди ключевых отличий 
между мировой и глобальной историей отмечал бо-
лее широкое поле исследований и ярко выраженную 
междисциплинарность последней. В качестве суще-
ственных признаков глобальной истории он выде-
лил новую перспективу исследований, предполагаю-
щую «взгляд с космоса» (будто бы мы «находимся за 
переделами нашей планеты и наблюдаем “косми-
ческий корабль “Земля”» [29, p. 389]), а также фокус 
на истории глобализации. Таким образом, мировая 
история часто рассматривается как предшествующая 
форма глобальной истории [10; 29]. Продолжая це-
почку терминологической преемственности, можно 
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отметить понятия универсальной, всеобщей или 
всемирной истории как предшественниц понятия 
мировой истории [14; 24]. В отличие от последней 
универсальная история может быть охарактеризо-
вана как история, проявляющая более ярко выра-
женные черты того или иного центризма. Нередко 
термин «мировая история» также могут использо-
вать в качестве синонима термина «универсальная 
история». Следует отметить, что приведенная схе-
ма дифференциации носит условный характер вви-
ду многообразия интерпретаций. 

Представления о генезисе, целях, задачах и объ-
екте глобальной истории существенно варьируют-
ся. Одни ученые связывают возникновение гло-
бальной истории с древними мыслителями, такими 
как Геродот, усматривая в первых попытках созда-
ния всеобщей истории человечества ее прародите-
ля [27; 30; 31], а другие исследователи – с француз-
ской школой «Анналов», в частности с Ф. Броделем, 
и американским профессором У. Макниллом. Оба ав-
тора предложили глобальные объяснительные схемы 
исторического процесса, стремясь выйти за рамки 
общепринятых национальных нарративов и цен-
тризмов. Более того, они выдвинули новые концеп-
туально-методологические акцентации видения 
исторического процесса: Ф. Бродель представил ка-
тегории исторических длительностей, в частности 
«лонг дюре», и предложил социоприродное простран-
ство в качестве значительного культурного фактора, 
в то время как У. Макнилл обосновал существенность 
взаимозависимостей между различными историче-
скими субъектами для понимания исторического 
процесса. При всем терминологическом и интерпре-
тационном разнообразии общепризнанным является 
то, что возникшая в 1980–90-х гг. форма глобальной 
истории отличается от всех предшествующих: «ста-
рой» глобальной, мировой, универсальной, всеобщей 
и всемирной истории [13; 14; 31]. 

В  отношении объекта исследования глобаль-
ной истории на первый взгляд существует мень-
шая степень вариативности его понимания. Обобщая 
и упрощая различные подходы, глобальная исто-
рия [10; 12; 13] (либо глобализация [13; 31; 32]) ча-
сто заявляется в качестве основного объекта. Однако 
под объектом глобальной истории могут мыслить-
ся прошлое (отдельные эпизоды, субъекты, явления, 
проблемы) в контексте глобального масштаба [13], 
история человечества, а также «история глобаль-
ной истории», подразумевающая «историю напи-
сания истории» с учетом связей между различными 
историческими субъектами или историю «глобаль-
ного мышления» [24, p. 15]. Выдвижение глобали-
зации в качестве объекта исследования также об-
условлено разногласием. Например, точно так же, 
как и с глобальной историей, при определении поня-
тия глобализации возникают разные интерпретации 
ее временных рамок. Б. Мазлиш, обращая внимание 

на различное понимание исторической длительности 
глобализации, предложил термин «новая глобализа-
ция», который охватывает мировые процессы, начав-
шиеся после Второй мировой войны. Соответственно, 
основным объектом исследования новой формы гло-
бальной истории является глобализация понимания 
именно в данной исторической длительности [31]. 

Во время становления современной формы гло-
бальной истории в конце ХХ в. в качестве цели де-
кларировалось осмысление «предпосылок и воз-
можных путей универсализации экономических, 
политических, социальных и культурных процес-
сов, идущих в современном мире», а также изучение 
прош лого как единого целого [25, c. 5]. Называлась 
цель о конструировании космополитного метанар-
ратива о нашем общем наследии. Британский про-
фессор П. О’Брайен, предлагая данную цель, подчер-
кивал, что задачи глобальной истории соотносятся 
«не с надуманными претензиями на научную объ-
ективность и личную беспристрастность, а с мораль-
ными целями, связанными с потребностями гло-
бализирующегося мира» [30, p. 38]. Одновременно 
появлялась критика в отношении данных намере-
ний, провозглашавшая глобальную историю такого 
вида проявлением неоимпериализма и неоколониа-
лизма [14; 28]. Обобщая интенции многих исследо-
вателей, в качестве главной задачи можно отметить 
преодоление различными способами устаревших фи-
лософско-методологических аспектов историко-со-
циального знания. На практике историки-глобалисты 
ставят перед собой такие задачи, как интерпретация 
локального и универсального, исследование «гло-
бальной взаимосвязанности» и «сетей», осуществ-
ление «сравнительного подхода нового типа», пред-
ставляющего собой встраивание «локальных историй 
в глобальный контекст» с помощью раскрытия струк-
турной логики «сходных явлений, процессов и со-
циальных конфликтов, отдаленных в пространстве 
и во времени»  [27, c. 204–205]. Основной целью ока-
зывается попытка конструирования непредвзятого 
взгляда на прошлое, учитывающего былые методо-
логические и эпистемологические ошибки. При этом 
глобальная история предполагает междисциплинар-
ный (и в некоторых случаях трансдисциплинарный) 
синтез, потенциально способный «изменить саму 
организацию и институциональный порядок зна-
ний» [11, c. 21], а также сформировать новое истори-
ческое сознание [14]. 

При рассмотрении всего разнообразия концеп-
туальных и методологических аспектов глобальной 
истории представляется возможным выделить не-
которые общепринятые и наиболее существенные 
из них. В качестве основы глобальной истории мо-
жет выступать отказ от любого рода центризмов, 
в частности европоцентризма, национальных нар-
ративов, телеологичности и прогрессизма, стремясь 
к «деколонизации ментальности». Как следствие 
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приверженцы нового направления нередко либо 
предлагают полностью отказаться от метанарра-
тивов, либо стремятся создать непредвзятый кос-
мополитный метанарратив. Общепринятые ранее 
пространственные и временные представления ста-
новятся неактуальными, они рассматриваются как 
ограничения, являющиеся проявлением высокоме-
рия национального нарратива [10; 13; 14]. Традици-
онные временные рамки и периодизации оказыва-
ются открыты для реинтерпретаций и изменений. 
Так, привычная периодизация Древний мир – Сред-
ние века – Новое и Новейшее время признана огра-
ниченной и европоцентристской. Выдвигаются аль-
тернативные понятия пространства, вследствие чего 
исследователи глобальной истории «обычно не вы-
бирают в качестве отправных точек политические 
или культурные единицы – национальные государ-
ства, империи и цивилизации, – а вместо этого ста-
вят аналитические вопросы и продвигаются в ту 
сторону, куда эти вопросы их поведут: например, 
через Бенгальский залив к узловым точкам в торго-
вой сети, к религиозным и этническим диаспорам 
и так далее» [11, c. 91].

Еще одной яркой чертой глобальной истории яв-
ляется ее междисциплинарный и в некоторых трак-
товках трансдисциплинарный характер [14; 27]. Суще-
ствуют работы, которые рассматривают глобальную 
историю в рамках определенных дисциплин, напри-
мер исторической социологии [12] или историогра-
фии [13] . Однако в таких случаях все же отмечается 
необходимость во взаимодействии с другими дис-
циплинами для дальнейшего развития направления. 
Трансдисциплинарность и междисциплинарность 
глобальной истории не ограничены социогумани-
тарным блоком знаний. Одной из особенностей гло-
бальной истории является ее взаимодействие с есте-
ственно-научными (биология, геология, ботаника 
и т. д.) и общенаучными (синергетика, клиодинами-
ка и т. д.) направлениями. Некоторые исследовате-
ли видят потенциал глобальной истории в диалоге 
с глобальным эволюционизмом. Как следствие, гло-
бальная история отличается плюральностью подхо-
дов и методов [13].

Во многих материалах по глобальной истории 
также акцентируется внимание на «позициониро-
ванности» исследователя. «Историки могут писать 
обо всей планете, но сами они находятся в опреде-
ленном месте, и их нарративы всегда будут хотя бы 
отчасти окрашены тем, что там происходило и про-
исходит» [11, с. 94]. 

Рассматривая предмет глобальной истории, сле-
дует отметить, насколько непростой задачей явля-
ется репрезентативное обобщение всего обширного 
пласта знаний, связанного с новоформирующимся 
направлением. Глобальная история – своеобразный 
собирательный образ интеллектуальных устремле-
ний к осмыслению и развитию различных научных 
областей. Историки-глобалисты стремятся к пре-

одолению критики и сложностей, с которыми они 
столк ну лись в условиях быстро меняющегося мира, 
где наука совершает переход на новый тип рацио-
нальности – постнеклассический. Глобальная исто-
рия оказывается междисциплинарным и в некото рых 
интерпретациях трансцдисциплинарным синте-
зом на стыке историографии, исторической социо-
логии и философии истории, при этом синтезом, 
инкорпорирующим знания из различных социогу-
манитарных, общенаучных и естественно-научных 
дисциплин. Данное направление характеризуется 
плюрализмом подходов и перспектив, акцентаци-
ей аксиологического аспекта, осознанием позицио-
нированности или значимости роли субъекта, ис-
следующего и конст руирующего знания о прошлом, 
эпистемологическим и методологическим освобо-
ждением от центризмов и телеологичности, нацио-
нальных нарративов и прогрессизма. 

Учитывая все разнообразие интерпретаций гло-
бальной истории, можно сказать, что это направ-
ление находится лишь на стадии своего концепту-
ального и методологического становления. Однако 
уже на данном этапе очевидна определенная ме-
тодологическая корреляция с концепцией Шпен-
глера. Несмотря на спорность и академическую не-
достоверность в деталях концепции морфологии 
мировой истории, многие ее философско-мето-
дологические аспекты остались актуальными, во-
плотившись в формирующейся сегодня глобальной 
истории. Еще в начале ХХ в. О. Шпенглер указал на 
ограниченность и несостоятельность европоцен-
тристских и  национальных подходов, формируя 
представления о культурном релятивизме и множе-
ственности историй. Он отказался от телеологических 
представлений об историческом развитии, отвергая 
прогрессизм и линейный подход. Как следствие, он 
отказывался и от пространственных, и от времен-
ных общепринятых представлений. Немецкий фи-
лософ отмечал фундаментальную силу культуры, 
зависимость человека от нее, тем самым утверждая 
почти неизбежную позиционированность исследо-
вателя. Он также критиковал компартментализа-
цию научного знания, продвигал отказ от инертно-
сти и академической фрагментации, предвосхищая 
тенденции еще не возникшей постнеклассической 
науки. Данные положения заключают в себе смыс-
лосодержание исторического метода и коперникан-
ского переворота О. Шпенглера, предложенных им 
в книге «Закат Европы». Они же во многом выража-
ют квинтэссенцию формирующейся современной 
глобальной истории. «Освободить историю от лич-
ных предрассудков наблюдателя, склонного в нашем 
случае сделать ее историей какого-то отрывка про-
шлого, поставив последнему целью утвердившуюся 
в Западной Европе случайную современность и под-
чинив его моментальным общественным идеалам 
и интересам в качестве мерила ценности всего до-
стигнутого или достижимого, освободить историю 
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от всего этого – вот цель последующего изложения» 
[1, с. 144]. Данный отрывок из первого тома упомя-
нутой книги совпадает с основными намерениями 
глобальной истории. Неудивительно, что О. Шпен-
глер часто фигурирует в работах о глобальной исто-
рии в качестве предшественника, внесшего вклад 
в становление нового направления [10; 12; 31]. 

Одним из существенных методологических от-
личий глобальной истории и концепции Шпенгле-
ра является стремление первой к нивелированию 
значимости культурного фактора в историческом 
процессе. Глобальная история отдает примат уни-
версализму, в то время как немецкий мыслитель 
предлагал дискретное, лишенное настоящего взаи-
мопроникновения понимание культур, придавая им 
основополагающее значение. Современные миро-
вые события вынуждают вновь обратиться к данно-
му тезису философа. Если в конце ХХ – начале ХХI в. 
мысль о «глобальной деревне» и идея о формирова-
нии всеобщего исторического нарратива казалась 
вполне осуществимой, то события последних лет за-
ставляют сомневаться в ее жизнеспособности. По-
следние десятилетия характеризуются нарастаю- 

щим уровнем дезинтеграции. Тяжелые военно-по-
литические конфликты, протестные и повстанческие 
движения в разных точках мира, стремительно ухуд-
шающаяся социально-экономическая ситуация даже 
в наиболее развитых странах, а также формирова-
ние политико-экономических блоков, претендующих 
на роль альтернативных полюсов власти в потенци-
ально многополярном мире, заставляют усомнить-
ся в возможности создания по-настоящему единого 
мира с гармоничным и плодотворным сохранени-
ем всего его разнообразия. Данные обстоятельства 
вновь актуализируют главные тезисы О. Шпенглера 
о дискретности культур и закате западной цивили-
зации. Неудивительно, что на протяжении послед-
них десятилетий различные исследователи стали все 
чаще обращаться к творчеству О. Шпенглера. Мно-
гие исследователи, высказывая критическую оцен-
ку в отношении его концепции, все же вынуждены 
признать ее прогностическую силу, методологиче-
ский и объяснительный потенциал. Концепция мор-
фологии мировой истории вполне может послужить 
плодотворным методологическим инструментом для 
глобальной истории.

Заключение

В настоящей статье реконструированы основные 
содержательные элементы концепции морфологии 
мировой истории с учетом неординарного стиля из-
ложения и дивергенции в ее оценках. Концепция 
Шпенглера является своеобразной интерпретацией 
мировой истории, основанной на циклическом и ор-
ганицистском представлении о развитии основных 
субъектов исторического процесса – культур. В рам-
ках этой концепции культуры являются дискретны-
ми, автохтонными образованиями, ограниченными 
в своем проявлении уникальными прасимволами, 
которые предопределяют их смыслосодержание 
и становление. Концепция характеризуется анти-
центристкими и антипрогрессисткими взглядами. 
О. Шпенглер претендует на методологическую нова-
цию, указывая на релятивность социогуманитарно-
го знания. Преимущественно отрицательная оценка 
работы в академических и исследовательских кру-
гах со временем менялась в положительную сторо-
ну. Несмотря на антиакадемизм, метафизичность, 
неточность и недостоверность деталей, концепция 
продолжает обладать прогностическим, методоло-
гическим и объяснительным потенциалом. Об этом 
свидетельствует рост количества материа лов, по-
священных О. Шпенглеру и его концепции (либо 
упоминающих их) и утверждающих актуальность 
его работ. Возрастающий уровень популярности 
О. Шпенглера в ХХI в. в сочетании с современны-
ми тревожными процессами во всех сферах жизне-
деятельности человека, актуализирующими труды 
немецкого философа, позволяют говорить о воз-

никновении феномена шпенглеровского ренессан-
са. Одним из двух тематических направлений ак-
туализации трудов немецкого мыслителя является 
глобальная история. Это новое направление исто-
рико-социальных исследований, находящееся на 
этапе становления. Обобщая обширный объем ма-
териалов, посвященных данной теме, с учетом ва-
риативности и амбивалентности в ее интерпрета-
ции, глобальная история может быть рассмотрена 
как проект междисциплинарного синтеза, стремя-
щийся преодолеть некоторые недостатки не толь-
ко классической, но и неклассической гуманитар-
ной науки в целях создания непредвзятой картины 
прошлого. В своих интенциях, а также методоло-
гических и концептуальных основаниях глобаль-
ная история в некоторых отношениях весьма схо-
жа с концепцией морфологии мировой истории. 
В качестве общепринятой базы глобальной истории 
провозглашается ее отказ от центризмов, в част-
ности от европоцентризма, а также от националь-
ных нарративов. Данное положение отражает ко-
перниканский переворот, который провозглашал 
О. Шпенглер век назад.

Современные мировые условия стали тем необ-
ходимым катализатором, который актуализирует 
очередное обращение к работам О. Шпенглера. Об-
суждения, лишенные предубеждений по отношению 
к немецкому мыслителю и его концепции морфо-
логии мировой истории, позволят создать условия 
для ее плодотворного взаимодействия с глобаль-
ной историей. 
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ФЕНОМЕН СИМВОЛА 
В ПРОСТРАНСТВЕ ПОВСЕДНЕВНОСТИ

С. А. СТАСЬКЕВИЧ1)

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

Выявлена роль символа в пространстве виртуальной повседневности. Под последней понимается двойная изо-
лированность присутствия по отношению как к собственному подлинному бытию, так и к сформированной в толках 
(популярные поверхностные мнения праздного любопытства) публичности. Обосновано, что в современных условиях 
данная изолированность связана с феноменом символа, который, представляя собой знак с неисчерпаемым смысло-
вым потенциалом, позволяет этому присутствию удерживать себя в статусе успеха. Идентичность присутствия, в свою 
очередь, характеризуется той компетенцией, которую оно предположило для себя в качестве наиболее комфортной. 
Сделан вывод о том, что комфортная компетентность выступает основанием современной публичности, в которой 
присутствие, пройдя путь от идентичности к статусу, приводит общество к социальной аномии и радикальному ин-
дивидуализму.

Ключевые слова: символ; публичность; повседневность; современность; комфортность; компетентность; иден-
тичность; статус; М. Хайдеггер.

THE PHENOMENON OF THE SYMBOL 
IN THE SPACE OF EVERYDAY LIFE

S. A. STASKEVICH a

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

The aim of the article is to identify the role of the symbol in the space of virtual everyday life. Virtual everyday life is 
understood as a double isolation of presence, both in relation to its own authentic existence and to the publicity formed in 
crowds (popular superficial opinions of idle curiosity). It is substantiated that in modern conditions this isolation is connec-
ted with the phenomenon of the symbol, which, being a sign with inexhaustible semantic potential, allows presence to keep 
itself in the status of success. Status is one of the ways in which the identity of presence is held in the symbol. The identity 
of presence, in turn, is characterised by the competence that presence has assumed for itself as the most comfortable com-
petence. Thus, the comfortable competence of presence is the basis of modern publicity and, having passed from identity to 
status, leads to social anomie and radical individualism.
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Введение

М. Хайдеггер в труде «Бытие и время» продемон-
стрировал собственный способ философствования, 
который отличался как богатством стиля, так и стро-

гостью понятий. Однако стоит отметить, что время 
жизни и творчества философа приходится на XX в., 
когда господствовали мощные идеологические мифы, 
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вовлекающие людей в круговорот судьбоносных со-
бытий. Отголоски великих трагедий и триумфов ска-
зывались на человеке, а значит, в какой-то мере об-
условливали его способ рассуждения. В связи с этим, 
перед тем как анализировать современную публич-
ность с помощью концептуально-понятийного язы-
ка М. Хайдеггера, стоит обосновать возможность 
его применения для современности. Необходимо 
отметить, что понятийная система, разработанная 
философом в рамках своей знаковой работы, адап-
тируется и к современным проблемам, считающим-
ся модификацией тех вопросов, которые затраги-
вал М. Хайдеггер в рамках исследования онтологии 

1Автор настоящей статьи использует это понятие для обозначения здесь-бытия человека.
2 Толки – популярные поверхностные мнения праздного любопытства, которое направлено не на суть вещей и явлений, 

а на самоудовлетворение присутствия.

присутствия. Для этого необходимо затронуть исто-
ричность публичного существования. И только то-
гда, когда будет выявлена ее взаимосвязь с повсед-
невностью, можно будет поставить вопрос о роли 
символа, который следует понимать как знак с не-
исчерпаемым смысловым потенциалом, т. е. знак, 
характеризующийся относительной свободой упо-
требления и множеством значений, связанных с раз-
личными локальными контекстами. В практическом 
употреблении этот знак способен засвидетельство-
вать как истину даже то, что ей не является. Такая 
его особенность и станет ключевой для настояще-
го исследования.

Историчность и образ повседневности

Успех строгого философского изыскания состоит 
в прояснении основных понятий, в которых будут 
заключаться процесс и результат рассуждения. Бы-
тие присутствия1, согласно М. Хайдеггеру, склонно 
к падению по существу, а не в силу сугубо приходя-
щих явлений, среди которых можно выделить моду, 
политические веяния, эстетические изыски эпохи 
и моральные парадигмы [1, с. 173–174]. Падение – это 
переход в бытие неподлинное, публичное. По этому 
публичность есть константа как способ бытия при-
сутствия. Иными словами, публичность всегда была, 
есть и будет. Таким образом, повседневность – про-
странство публичного бытия присутствия. Особен-
ность ее заключена в понятиях «соблазн», «успокое-
ние», «отчуждение» и «запутанность» [1, с. 178]. Все 
четыре сущностные черты падения в повседневность 
характерны для человеческого события в целом вне 
зависимости от особенностей конкретной эпохи.

Однако это не значит, что те самые приходящие 
явления, на которые порой подменяют содержание 
истории, не играют значительной роли в повседнев-
ности и не привносят в нее что-то особенное, сооб-
разное с духом времени. Бытие человека историч-
но, пока оно судьбоносно и осмысленно [1, с. 367]. 
В то же время есть все основания предполагать, что 
такого рода исторические смыслы в модусе повсед-
невности вырождаются в  измы, распространяю-
щиеся в толках и формирующие то пространство 
публичности, которое, пусть и нельзя назвать исто-
рическим в подлинном смысле, однозначно следует 
считать паразитирующим в своей собственной исто-
рии. Таковыми, например, являются либерализм, со-
циализм, коммунизм, фашизм, капитализм и пост-
модернизм. При этом само содержание этих идей 
может способствовать аутентичному бытию, т. е. ре-
шительному бытию-к-смерти, хотя даже в данном 
случае подобное бытие не будет ими исчерпывать-
ся. Однако под влиянием измов здесь имеется в виду 
публичное бытие в толках2. Такого рода измы харак-

теризуют в первую очередь направленность дискур-
са, в котором толки «циркулируют», т. е. дают основ-
ные понятия и способы их употребления.

Последствия от влияния измов на человека суще-
ственнее, чем от формирования своеобразной стили-
стики духа, в которой от лица всех эпох будет говорить 
всегда одна и та же праздность. Праздные любопыт-
ства, не подкрепленные решимостью дел толкования 
измов, не имея никакой цели, все же формируют образ 
собственной повседневности. Таким образом, в них 
повседневность получает уникальный образ своей от-
чужденности, который является вполне содержатель-
ным: он предполагает определенные способы пуб-
личного бытия, такие как собственные подручность 
и наличность в конкретной культуре и в определен-
ный момент истории. Под подручностью нужно по-
нимать способы обращения с ближайшим сущим, т. е. 
познание его и пользование им. В свою очередь, на-
личность есть обращение с тем, что не находится под 
рукой, но все-таки существует (его необходимо иметь 
в виду, но с ним нельзя иметь дело здесь и сейчас). 
Наличность и подручность возникают из познания, 
которое, «циркулируя» в толках, пусть и искаженно, 
дает бытие присутствию в совершенно уникальной 
двусмысленности. Подручность будет предполагать 
уникальную неподручность в узком смысле (сопро-
тивляемость, испорченность), которая тоже станет 
частью фундамента новых повседневных отноше-
ний в среде вещей и людей. Основополагающие ва-
риации этих отношений, заключенных в страхе, на-
пример недоверие, вражда и лживость, приобретут 
черты, свойственные лишь конкретной повседнев-
ности – нашей повседневности. Из сказанного сле-
дует, что повседневность подчинена историчности 
и подобна ее искаженной тени. Динамика истории 
в каждом содержательном моменте, который обоб-
щенно называют эпохой, имеет свои уникальные пуб-
личность и повседневность. В общих чертах эта по-
вседневность отражается в классическом делении 
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истории на периоды: Античность, Средневековье 
и Новое время. Для каждого из них характерен свой 
уклад жизни, различные аспекты которого активно 
изучаются историками соответствующей специали-

зации. Задача философа – выявление обусловленных 
историчностью препятствий для аутентичного бытия 
в современности, иначе говоря, особенностей непод-
линного, публичного бытия нашей эпохи. 

Феномены комфорта и компетенции

Для того чтобы иметь возможность рассуждать 
об особенностях современной повседневности, в ко-
торой особую роль играет символ, необходимо вы-
явить, что сейчас человека соблазняет, успокаивает, 
отчуждает и запутывает, какое конкретно сущее спо-
собствует «падению» человека и создает для него он-
тические (реально существующие в мире) условия. 
Анализировать это стоит постепенно, начиная с со-
блазна как предложения присутствию быть в повсед-
невности. Чем соблазняет и очаровывает человека 
мир, помимо своего величия? Собственной же нич-
тожностью, характеризующей его как пространство 
подручного. Максимальную усредненность и пред-
сказуемость подручного можно охарактеризовать как 
удобство, с которым онтологически связан комфорт. 
Подобным образом (как комфорт) мир существует 
в модусе повседневности лишь при особых условиях. 

Есть все основания предполагать, что удобство 
имело место и в каменном веке, когда использовал-
ся соответствующий инструмент, и в XV в., когда, на-
пример, в Европе изобрели печатный станок. На пер-
вый взгляд, из этого можно сделать вывод: комфорт 
возникает там, где активно развиваются техника 
и технологии. Но этот вывод будет лишь относитель-
но верным, ибо в XIX в. бурный рост технических 
средств еще не приводит к тому, что мир и жизнь 
в нем становятся комфортными. Напротив, техни-
ка может способствовать подлинному, аутентично-
му бытию как в условно позитивном, так и в условно 
негативном смысле. Например, она дает надежду на 
полноту осуществления возможностей присутствия 
или, наоборот, вызывает в нем решимость проти-
водействия за счет своего влияния, ограничиваю-
щего всякую свободу. 

Суть техники, по Хайдеггеру, состоит в так назы-
ваемом поставе, который является одним из спосо-
бов привлечения сущего к открытости, непотаенно-
сти. Стоит воспринимать его как принадлежащую 
присутствию установку на производство на основа-
нии тех приемов, которые наиболее целесообразны 
для той или иной эпохи. И присутствие уже всегда 
захвачено поставом, что неминуемо отражается на 
образе действий, который направлен во благо самой 
техники или против нее. Но эти действия в любом 
случае всегда техничные и решительные [2, с. 5–12]. 
Комфортное же существование парализует в первую 
очередь решимость (техничность всегда остается 
нетронутой), без которой присутствие становится 
свое образным «заложником» постава. Иными сло-
вами, присутствие «успокаивается» в своей техни-
ке и становится нерешительным в ней.

Для существования присутствия в  комфорте 
техника должна не просто быть, а обладать таки-
ми свойствами, как доступность и обязательность. 
Первое свойство стоит связать с  возможностью, 
а второе – с необходимостью. Так, в широком смыс-
ле всегда есть техника, которую использовать удоб-
но, но в этом нет потребности. Доступность техни-
ки онтиче ски стоит понимать следующим образом: 
практически любой человек имеет доступ к самым 
передовым техническим средствам и приемам, де-
лающим значительно простыми те вещи, которые 
ранее отнимали много сил и времени. Этому спо-
собствует общий рост образования и благосостоя-
ния общества. Например, овощи можно теперь из-
мельчить как вручную, так и при помощи кухонного 
комбайна. Необходима техника, которая обязыва-
ет присутствие к использованию себя в мире имен-
но потому, что сам человек «имеет в нем дело» со-
образно возможностям своей техники. Например, 
для диабетика нужно производить инсулин, чтобы 
он жил. Художник использует инструмент для того, 
чтобы быть художником. Связана эта успокоенность 
присутствия с техникой не только в самом узком, 
но и в самом широком смысле. Техника – это и спо-
соб действия в повседневности. Например, техника 
рукопожатия относится к этикету, а техника игры 
на инструменте или езды на автомобиле – к про-
фессиональным навыкам. В условиях, когда техни-
ка доступна и обязательна, «падение присутствия» 
в комфорт, представляющий собой изолированную 
область повседневности, становится не только воз-
можным, но и необходимым. 

Присутствие в комфорте с точки зрения самой 
повседневности называется компетенцией, которая 
является особого вида подручностью, в соответствии 
с занятой в публичном событии ролью. Эта компе-
тенция вовсе не связана напрямую с возможностя-
ми присутствия как данностью, она характеризует 
лишь его способность играть роль и выполнять обя-
занности [3, с. 1–2]. Иначе говоря, это та самая не-
решительная техничность, которая создает границы 
для самоосуществления. Кроме того, для подтвер-
ждения и удержания компетенции все же требуют-
ся определенные умения, которые обязывают при-
сутствие существовать в этих границах.

Современный публичный человек характеризу-
ется тем, что его решительность парализована ком-
фортом (он онтически связан с удовольствием, путь 
к которому открывается через доступность техни-
ки), и стремится быть компетентным. На комфорте 
и компетенции строится пространство виртуальной 
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повседневности, которую в данном контексте стоит  
понимать как изолированность присутствия не 
только от собственной подлинности, но и от тол-
ков, формирующих единый общественный дискурс. 
Виртуальной повседневности в  равной степени 
чужды и серьезная озабоченность так называемой 
деловой повседневности, и наивная искренность 

интим ного события. Именно в виртуальной по-
вседневности некомпетентная решимость, ранее 
подкрепленная жизненной силой взаимного про-
зрения (или заблуждения), способна вызвать лишь 
иронию. Однако для полной характеристики совре-
менной виртуальной публичности этого еще недо- 
статочно. 

Виртуальность публичности

Виртуальную публичность, которая является осо- 
бым, характерным для нашей эпохи способом отчу-
жденности присутствия, зачастую называют цифровой 
(как дань тем технологиям, которые позволяют при-
сутствию быть в виртуальном пространстве) [4, с. 1–3]. 
Для того чтобы подчеркнуть способ организации 
этого публичного пространства, используется по-
нятие сетевой публичности. Если рассуждать в духе 
М. Хайдеггера, то необходимо с осторожностью при-
менять оба понятия, так как они отсылают к онтиче-
скому, в то время как автора данного исследования 
больше интересует онтологическое. Нет оснований 
полагать, что сущность виртуальной публичности 
заключена в цифровых технологиях. Скорее эти тех-
нологии просто онтически создают пространство, 
в котором виртуальной пуб личности проще фор-
мироваться в  образе современной повседневно-
сти. Следуя логике М. Хайдеггера, автор настоящей 
статьи не станет проводить черту между виртуаль-
ностью и реальностью через оппозицию понятий 
внешнего и внутреннего, субъективного и объек-
тивного. Виртуальность в контексте современной 
публичности будет означать характерную для на-
стоящего времени разомкнутость мира как кон-
цептуально не схваченной множественности. Ины-
ми словами, присутствие раскрывает для себя мир 
без понимания его собственной целостности, кото-
рая приводит к идее причинности, т. е. предвосхи-
щению и последующему принятию определенных 
обязательств и последствий, связанных с компе-
тентностью. В виртуальной повседневности при-
чинность деформирована в человеческом сознании,  
что позволяет последнему устранить для себя непод-
ручность сущего. Иначе говоря, сущее изолируется 
в своем (комфортном) мире, способы организации 
которого имеют особенности, не позволяющие орга-
нично вписать присутствие в общую картину мира, 
сформированную в толках. Вероятно, именно по-
этому дискурс о виртуальной публичности зачастую 
выстраивается вокруг феноменов един ства и дроб-
ности общественного бытия, анонимности и инсти-
туциональности [4, с. 1–3].  Для более глубокого пони-
мания виртуальной публичности присутствия стоит 
коротко охарактеризовать каждый из этих фено-
менов.  

То, что зачастую называется единством дискурса, 
есть повседневное существование в толках. Само яв-
ление единства общественного дискурса свойствен-

но эпохе идеологий, в которых измы задают вектор 
толкования события. Исследователи справедливо 
отмечают, что виртуальная повседневность способ-
ствует разделению единого дискурса на ряд незави-
симых «пространств» дискутирования [4, с. 4]. При-
чем эти пространства могут себе позволить не быть 
в оппозиции, а формально сосуществовать, т. е. не 
существовать друг для друга. Такая специфичная 
замк нутость виртуальной публичности при всех 
формальных возможностях для открытости про-
диктована комфортностью, создающей естествен-
ные границы в публичном событии. Это возможно 
лишь в том случае, если присутствие не озабочено 
ничем, кроме собственных комфорта и компетент-
ности. Между тем в цифровом пространстве присут-
ствует большое количество деловой публичности, 
которая не разрушает формальное общественное 
единство, а создает все более тонкие связи между 
людьми в повседневности. К таким примерам сто-
ит отнести цифровые финансовые операции и про-
граммы электронного голосования. Специфика же 
присутствия в виртуальной современной повсед-
невности, в отличие от деловой повседневности, со-
стоит в анонимности, т. е. в успокоенности чело-
века в пространстве комфортного события. Смысл 
такой анонимности в том, что присутствие узнают 
лишь в рамках конкретной компетенции. И при-
сутствие, будучи комфортным, осознает себя в них. 
Под компетентностью в данном случае нужно пони-
мать пригодность присутствия для занимаемой по-
зиции, в которой присутствие удерживается в сфере 
комфортной повседневности. Таким образом, ано-
нимность – это не только сокрытие имени, но и со-
крытие всего того, что способно навредить ком-
фортному существованию в компетенции [5, с. 2]. 
Подобное сокрытие во многом характеризует со-
временную виртуальную публичность, которую в от-
дельных случаях называют идентичностью, т. е. изо-
лированной в своем комфортном существовании 
целостностью. Конкретная идентичность определен-
ного человека онтически может быть выстроена на 
основании расовых, этнических, историко-культур-
ных, гендерных, религиозных, субкультурных и про-
фессиональных представлений [6, с. 1]. Виртуальное 
пространство повседневности – это пространство 
множества идентичностей, в которых компетентное 
присутствие размыкает для себя комфортный мир. 
В этом комфортном мире присутствие соблазнено 
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комфортом и  успокоено своей идентичностью 
[7, с. 1–4]. Отличие идентичности от «чистой» ком-
петенции состоит в следующем: в первой присут-
ствие способно освободиться от того, что было обя-
зательно для второй, т.  е. от обязательств уметь 
нечто, для занятия своего положения в публичном 
событии. Идентичность, таким образом, характери-
зуется не подручно стью, как компетенция, а налич-
ностью – тем, что она уже самоочевидна и по праву 
есть в мире. Иными словами, идентичность присут-
ствия позволяет комфортной компетенции освобо-
диться от обязательств. 

Наличность идентичности Другого, в свою очередь, 
вызывает недоверие и вражду именно потому, что за-
трагивает комфортную компетентность присутствия. 
Но эта вражда не ведет к подлинности, заключенной 
в решительном преодолении, в котором присутствие 
внезапно находит самого себя. Напротив, она ведет 
к дальнейшему самоотчуждению присутствия, беско-
нечной самоистолкованности, смыслом которой бу-
дет удержание себя в комфортной компетенции. Дру-
гой, поколебавший идентичность присутствия, будет 
истолкован как некомпетентный, а значит, неспособ-
ный сузить или расширить границы идентичности 
присутствия. Такое толкование станет возможным, 
если человек заявит о формальной независимости от 
институтов. Для того чтобы присутствию в его ком-
фортной компетенции ничто не мешало сохранять 
свою идентичность, особое осмыс ление и отношение 
получает и сама институцио нальность. Она понима-
ется как опора в распростране нии какой-то инфор-
мации, в частности того, что называется культурной 
памятью, на общественные и государственные ин-
ституты или в ее утверждении [8, с. 5]. Иначе говоря, 

это опора публичности на институты. Она позволя-
ет толкам иметь прочный (на первый взгляд) онти-
ческий фундамент в виде абстракции всеобщности 
(или силы принуждения). Те толки, которые явля-
ются основой государственной риторики, называ-
ются идеологией. У идеологии есть и более широкое 
определение, характеризующее ее как некую фор-
мальную совокупность взглядов той или иной группы 
(или даже отдельного человека). Идеологии вирту-
альной публичности зачастую неинституциональ-
ны, что позволяет присутствию комфортно иден-
тифицировать себя. В данном случае комфорт тесно 
связан с отсутствием необходимости выходить за 
рамки собственной компетенции. Подобный выход 
называют долгом. 

В свою очередь, присутствие в виртуальной пуб-
личности не имеет обязательств, а значит, долгов 
и институциональной ответственности. Неимение 
долгов вовсе не показывает, что тот или иной инсти-
тут не может привлечь к ответственности человека 
на основе его идентичности. Однако в своей ком-
фортной компетенции присутствие остается безот-
ветственным по отношению к институтам. Эта без-
ответственность приводит к отчуждению, которое 
уже произошло в толках, присутствия не только от 
собственной подлинности, но и от деловой публич-
ности, для которой институциональность предельно 
важна. Таким образом, двойное отчуждение харак-
теризует нашу эпоху как таковую. При росте влия-
ния институтов на дела людей сам человеческий 
интерес к реальной институциональной активно-
сти падает [9, с. 9]. На смену ему приходит эксперт-
ность – комфортная компетенция прогнозирования 
без влияния на события. 

Символ и статус

Для того чтобы удерживать себя в комфортной 
компетенции, не подкрепленной какими-либо обя-
зательствами, присутствие использует символ. Удер-
жанная в символе идентичность называется стату-
сом. Статус отличается от идентичности тем, что 
в нем присутствие для удержания себя в комфорт-
ной компетенции освобождается не только от необ-
ходимости уметь нечто, но и от необходимости быть 
кем-то. Если для идентичности предельно важно об-
ладать рядом онтических признаков, имеющих от-
ношение к самому присутствию, то статус утвержда-
ется лишь символизмом вещей, что в современных 
условиях приводит к консюмеризму [9, с. 3–8]. Свя-
зано это с тем, что статус всегда подвижен: для его 
подтверждения требуются различные знаки, про-
дуцируемые извне. Чтобы использовать символ для 
удержания комфортной компетенции, нужно иметь 
с ним особые отношения обладания. Но если у са-
мого отношения наличествует онтологическая ос-
нова, то сами символы произвольны, они не впле-
тены в ткань судьбы присутствия и случайны. И что 

наиболее характерно для нашего времени, эти сим-
волы не происходят из тех толков, которые активно 
опираются на институты. Последние хотя и требуют 
к себе определенного отношения за счет страха при-
менения силы, однако все же не имеют популярно-
сти в виртуальной повседневности по причине того, 
что они являются прямым свидетельством обяза-
тельств, т. е. полагаются на легитимность институ-
та. По этой причине статусными вещами становятся 
не знаки отличия (вроде медалей и орденов), а раз-
ные элементы одежды, логотипы, модели автомо-
билей, компьютеров, а также мысли, заключенные 
в слове. Отсюда происходит необоснованное цити-
рование, когда присутствие, не решаясь говорить, 
но и не имея возможности молчать, заимствует для 
себя популярное слово.

При использовании символа для удержания при-
сутствия в статусе постепенно уничтожается бога-
тый смысл самого символа как излишний смысл 
для утилитарного действия, а значит, подрывается 
фундамент символических ресурсов той или иной 
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культуры. Символ не помогает присутствию обнару-
жить себя в подлинности, а, напротив, способствует  
сокрытию в статусе. В таких условиях единственное, 
что напоминает судьбу, – это смысл обретения денег, 
а они, в свою очередь, становятся богом современно-
сти как возможность вневременного удержания ста-
туса. Деньги, как символ, приобретают в современ-
ной виртуальной повседневности первостепенное 
значение, которое уже не завязано на их подручно-
сти, т. е. способности к опосредованию при купле-
продаже. В то же время именно роль денег как мери-
ла стоимости вещей стала причиной их нынешней 
символической роли.

Феномен статуса создает известную запутанность, 
в которой значимость символа определяется толка-
ми на основе толков. Иными словами, совершенно 
обыденная повседневная вещь может стать статус-
ной при условии, что современная виртуальная пуб- 
личность истолковывает ее как то, что стоит своих 
денег. Присутствие, не находя в подручности сим-
вола ни малейшей целесообразности за рамками 
удержания себя в том или ином статусе, зачастую 
оказывается запутанным. Случается это потому, 
что у подобного рода символов вещей нет никакого 
определяемого здравым смыслом онтического кри-
терия преимущества. Смысл бренда не в том, что он 
более подручен или неподручен, удобен или неудо-
бен, а только в том, что он дорог. И именно это делает 
его таким дорогим. Он сам становится онтическим 

условием удержания комфортной компетенции, ус-
ловием подтверждения идентичности символиче-
ским статусом. Таким образом, если в предыдущие 
эпохи люди больше лгали друг другу о ценности 
вещи, чтобы присвоить ее себе (с учетом того, что 
они знали реальную ценность вещи), то в совре-
менности все происходит наоборот. Люди, отменив 
принцип целесообразности, чаще лгут сами себе, 
что присвоенная ими вещь имеет ценность толь-
ко пото му, что не у всех она есть. Презирая деловую 
повседневность, виртуальная публичность не воз-
вышается над ней как подлинность, а лишь удержи-
вает себя в убеждении, что является таковой. И это 
убеждение стоит дорого, ибо чем дороже оно стоит, 
тем оно крепче и долговременнее.

Сам же статус, в котором присутствие столь упор-
но удерживает себя при помощи денег как симво-
ла, называется успешностью. Все многообразие че-
ловеческого опыта в  этом статусе неправомерно 
подводится под элементарную оценку по критерию 
материальной обеспеченности, т. е. по вполне кон-
кретному, но сугубо количественному и односто-
роннему показателю. Таким образом, влияние де-
нег как символа на современную повседневность 
сложно переоценить. Символ становится соблазном 
и рис ком, благодаря которому «присутствие спит 
беспокойным сном», оторванное и от решительно-
го бытия-к-смерти, и от истолкованных институ-
тами реалий повседневности собственной эпохи.

Заключение

Фундамент виртуального публичного бытия со-
временности заключен в комфорте и компетентно-
сти. В комфортной фактичности присутствие полу-
чает возможность формировать идентичности, не 
выявляю щие его подлинности, а позволяющие осво-
бодиться от обязательств. Стремясь освободиться от 
обязательств что-то уметь (компетентность) и быть 
кем-то (идентичность), присутствие нуждается в сим-
воле, через который обретается статус успешности. 
Иначе выражаясь, неинституциональная идентич-
ность присутствия ведет к двойной отчужденности, 
преодолеть которую позволяет символ, удерживая 
идентичность в  статусе успешности. Статусность, 

в свою очередь, подрывает естественное понимание 
подручности и неподручности через призму целе-
сообразности, приводя к окончательному становле-
нию культа денег как символа и к самообману при-
сутствия. Духовными следствиями такого самообмана 
являются нерешительность, цинизм и меркантиль-
ность. В социальной плоскости современная вирту-
альная пуб личность имеет тенденцию к комфортной 
изолированности присутствия, т. е. к антиинститу-
цио нальности и культивации негативного индиви-
дуа лизма. Все вышеперечисленное характеризует 
бытие присутствия не только как не подлинное, но 
и как жестоко заблуждающееся в отношении себя. 
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СТАТУС ТЕХНИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ  
С ИСКУССТВЕННЫМ ИНТЕЛЛЕКТОМ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ

Д. Г. ДОБРОРОДНИЙ 1), А. И. ВЕРЕЩАКО 1)

1)Белорусский государственный экономический университет,  
пр. Партизанский, 26, 220070, г. Минск, Беларусь

Технические объекты с искусственным интеллектом (ТОИИ) все чаще проявляют себя в различных сферах жизни 
общества. Возникает все больше ситуаций, когда ТОИИ выполняют функции, осуществляемые ранее только чело-
веком. Рассматриваемые объекты не имеют соответствующего статуса, чтобы считаться социальным субъектом, 
автором произведения или нести ответственность за совершенные действия. Характер отношений таких объектов 
с другими социальными акторами, а также нормы, регулирующие эти взаимоотношения, остаются во внимании ис-
следователей. В связи с этим по всему миру предпринимаются попытки установления юридического статуса ТОИИ 
и правового регулирования в этой сфере. Сделан вывод о том, что правовое регулирование должно основываться на 
понимании онтологического и социального статуса ТОИИ, т. е. на восприятии специфики этих объектов как форм 
бытия, их социальных ролей и функций в системе общественных отношений. Для осмысления уникального статуса 
ТОИИ использовались современные философские концепции (исследование науки и техники, акторно-сетевая тео-
рия и постфеноменология). Сформулированы основные условия и принципы регулирования в сфере производства 
и распространения ТОИИ. 

Ключевые слова: философия техники; искусственный интеллект; технические объекты с искусственным интел-
лектом (ТОИИ); онтологический и социальный статус ТОИИ; регулирование в сфере искусственного интеллекта; 
постфеноменология; акторно-сетевая теория.
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Artificial intelligence technologies (AIT) are increasingly manifesting themselves in various spheres of society. There 
are more and more situations when AIT perform functions that were previously performed only by a man, but at the same 
time they do not have the appropriate status to be considered a social subject, the author of a work or be responsible for the 
actions committed. The question about the status of AIT arises, that is, about the nature of the relations of such objects with 
other social actors, about the norms governing these relationships, about mutual responsibility. In this regard, attempts are 
being made around the world to establish the legal status of AIT and legal regulation in this area. However, in our opinion, 
legal regulation should be based on understanding of the ontological and social place of AIT, that is, on understanding of 
the specifics of such objects as forms of being, their social roles and functions in the system of social ties and relationships. 
Modern philosophical concepts will help us in understanding the unique state of AIT (research of science and technology, 
actor-network theory and postphenomenology). In the end of this article the main conditions and principles of regulation in 
the field of production and distribution of AIT are formulated. 
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Научно-технический прогресс меняет окружаю-
щий мир. Наиболее заметно это проявляется в насы-
щении среды техническими устройствами. На рабо-
те, учебе или в повседневной жизни мы ежедневно 
пользуемся техникой. Мы понимаем, насколько за-
висимыми становимся от нее, но отказаться от благ, 
которые дает нам технический прогресс, не пред-
ставляется возможным. В  философии уже суще-
ствует обширная традиция осмысления техники как 
феномена культуры и цивилизации и как фактора 
социальной динамики и жизни личности [1]. Тем не 
менее происходящие в техносфере изменения за-
ставляют нас снова вернуться к вопросу о том, какое 
место занимает техника в жизни общества. 

В первую очередь, это обусловлено появлением 
технических объектов, функционирующих на ос-
нове технологий искусственного интеллекта (ИИ) 
и благодаря этому обладающих высокой степенью 
автономности, независимо от человека. В данной 
статье понятие «технические объекты с искусствен-
ным интеллектом» (ТОИИ) охватывает весь спектр 
устройств, роботов и программного обеспечения, 
способных выполнять функции, которые ранее 
могли быть осуществлены исключительно челове-
ком благодаря его интеллектуальным способно-
стям. Возрастающая функциональная сложность 
техники позволяет человеку делегировать ей от-
дельные действия и даже сложные операции и про-
цессы, которые ранее выполнялись, управлялись 
или контролировались только им как сознатель-
ным существом, несущим моральную и юридиче-
скую ответственность перед другими членами об-
щества [2]. Показательными примерами считаются 
беспилотные транспортные средства и автономные 

дроны, использование которых становится все более 
массовым. Беспилотный автомобиль может само-
стоятельно выбирать маршрут, следить за дорогой 
и реагировать на факторы среды во время движе-
ния (сигналы светофора, движение других транс-
портных средств). Однако чем больше беспилотных 
автомобилей появятся на дорогах, тем больше бу-
дет происшествий. Примером такого случая может 
послужить авария, произошедшая 18 марта 2018 г. 
в г. Темпе (штат Аризона, США): беспилотный авто-
мобиль Volvo XC90 насмерть сбил 49-летнюю жен-
щину1. Она переходила улицу в неположенном ме-
сте с велосипедом и сумкой на руле. Автопилот не 
смог сразу правильно распознать человека, и авто-
мобиль не успел остановиться. Случившееся поста-
вило вопрос о переосмыслении проблемы ответ-
ственности технических средств за причиненный 
людям вред. Еще несколько лет назад в таком до-
рожно-транспортном происшествии ответствен-
ность делили бы между собой пешеход и водитель 
транспортного средства. В ситуации, когда автомо-
билем управляет ИИ, принимающий решение о ма-
невре, в результате которого погибает человек, воз-
никает вопрос о том, должен ли ИИ взять на себя 
ответственность за совершенную ошибку. Совре-
менный юридический (или этический) дискурс не 
допускает положительного ответа, поскольку ТОИИ 
не обладает сознанием и субъектностью, не прини-
мает решение сам, а значит, не может нести ответ-
ственность за содеянное. Но, если ТОИИ достаточно 
автономен, чтобы самостоятельно маневрировать 
и решать, остановиться ему или нет, не нужно ли 
переосмыслить его статус? Ведь он является пол-
ноценным участником движения.
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Другой актуальный пример – беспилотные лета-
тельные аппараты, используемые военными и спе-
циальными службами. Современные беспилотные 
ле тательные аппараты на основе разработанного 
алгоритма способны принимать решение о пора-
жении цели (в том числе человека), не обращаясь 
при этом к человеку-оператору для подтверждения 
действия [3]. Иными словами, они принимают мак-
симально ответственное решение, касающееся че-
ловеческой жизни, которая составляет высшую цен-
ность. Вновь возникает вопрос об ответственности 
за принятое решение. Человек-оператор дрона, как 
любой человек с оружием, отвечал бы за совершен-
ное преступление перед законом и своей совестью, 
а автономный беспилотный летательный аппарат 
полностью освобождается от ответственности соглас-
но существующим представлениям, поскольку он рас-
сматривается как технический неживой объект, а не 
как субъект социального действия. 

Проблема онтологического статуса ТОИИ затра-
гивает не только ситуации ответственности за соци-
альные действия, имеющие негативные последствия. 
Не менее актуальной является проблема субъект- 
ности ТОИИ в осуществлении творческой деятельно-
сти и создании чего-то нового. В 2016 г. появилась про-
грамма «Зэ некст Рембрандт» («The next Rem brandt»), 
создающая на основе анализа работ Х. Р. Рембранд-
та картины в его стиле, которые сложно отличить 
от оригинальных. Американский ученый и компо-
зитор Д. Коуп разработал программу «Эмили Ха-
уэлл» («Emily Howell»), способную писать музыку, 
имитирующую творчество И. С. Баха, Л. Бетховена, 
Ф. Ф. Шопена и др. [4]. Никто не сомневается в уни-
кальности художественных произведений, создан-
ных выдающимися представителями человечества, 
и не ставит работы ИИ в один ряд с ними. Однако 
абсолютное большинство простых людей не способ-
ны создавать подобное. В то же время многие ав-
торские произведения не отличаются оригиналь-
ностью и особой эстетической ценностью. Может 
ли ИИ частично претендовать на авторство своих 
произведений? Ведь он создает что-то новое, пусть 
и используя для этого уже существующий мате риал. 
И. Ньютон говорил о том, что даже великие ученые 
стоят на плечах гигантов, используя для своих от-
крытий предшествующий опыт и знания челове-
чества.

Приведенные примеры – это иллюстрации но-
вой реальности, где ТОИИ взаимодействуют с людь-
ми на совершенно новом уровне. Техника, которая 
анализирует ситуацию, принимает решение, соз-
дает новые объекты и совершает действие, направ-
ленное на человека или имеющее непосредствен-
ное отношение к нему, не может рассматриваться 

2Proposal for a regulation of the European parliament and of the council laying down harmonised rules on artificial intelligence 
(artificial intelligence act) and amending certain union legislative acts // EUR-lex : site. URL: https://eur-lex.europa.eu/legal- 
content/EN/TXT/?uri=celex%3A52021PC0206 (date of access: 12.11.2023).

3EU AI Act: first regulation on artificial intelligence // Eur. parliam. : site. URL: https://www.europarl.europa.eu/news/en/head-
lines/society/20230601STO93804/eu-ai-act-first-regulation-on-artificial-intelligence (date of access: 12.11.2023).

как простой объект и пассивный инструмент в ру-
ках человека. ТОИИ функционируют на основании 
настолько сложных алгоритмов, что изучать их как 
детерминистические системы, однозначно направ-
ляемые волей конкретного человека, невозможно. 
ТОИИ способны анализировать данные, поступаю-
щие из внешней среды, учитывать различные фак-
торы, принимать решение о выборе наиболее об-
основанного действия и совершать его. 

Вопрос о социальном и онтологическом статусе 
ТОИИ не может быть чисто философским, посколь-
ку предполагает переосмысление всей картины мира 
человека, в которой появляется еще кто-то разум-
ный, активный и производительный. Кроме того, та-
кое переосмысление должно привести к разработке 
программы реальных действий, которые уже сей-
час нужно выполнить для регулирования процес-
сов в сфере производства и применения ТОИИ. Еще 
в 2017 г. Саудовская Аравия стала первой страной, 
которая предоставила андроиду Софии гражданство, 
уравнявшее ее в правах с человеком. Конечно, такое 
решение было принято скорее в рекламных целях, 
чтобы привлечь внимание к стране и ее открыто-
сти к технологическим инновациям. Тем не менее 
согласно ежегодному отчету Стэнфордского уни-
верситета, посвященному анализу тенденций в об-
ласти ИИ, количество законопроектов (127 стран), 
в которых упоминается ИИ, возросло с 1 в 2016 г. до 
37 в 2022 г., что говорит об актуализации внимания 
к проблеме со стороны политиков, а значит, пере-
осмысление статуса ИИ уже началось. 

Европейский союз является мировым лидером 
в стремлении законодательно урегулировать статус 
ИИ. В апреле 2021 г. Европейская комиссия предло-
жила проект первого закона об ИИ – «Акт об искус-
ственном интеллекте» («Artificial intelligence act»)2. 
Основная цель закона – дать «технологически ней-
тральное определение ИИ» и установить классифи-
кацию систем ИИ на базе «подхода, основанного на 
риске»3. Законодательно утвержденное определение 
ИИ должно положить конец всевозможным дискус-
сиям и стать рабочей формулировкой для использо-
вания в юридической практике и социальных взаи-
модействиях. Классификация систем ИИ по группам 
риска должна помочь разработчикам и пользова-
телям систем ИИ устанавливать четкие требования 
и ограничения в отношении этих систем. Создатели 
законопроекта заявляли, что актуальность такого 
акта обусловлена слишком быстрым развитием тех-
нологий ИИ и необходимостью хоть как-то регули-
ровать действия ИИ в данной сфере для снижения 
потенциальных рисков от их использования. Од-
нако законопроект до сих пор находится на стадии 
обсуждения, в него вносится множество поправок, 
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а страны Европейского союза не могут договориться 
между собой о степени ограничения и ответствен-
ности заинтересованных сторон. 

Трудности возникли уже на стадии определения 
основного понятия. Пока обсуждался проект зако-
на, в 2022 г. произошел настоящий прорыв в сфере 
разработки генеративных нейронных сетей наподо-
бие ChatGPT, и это заставило законодателей изме-
нить определение ИИ, используя понятие «базовая 
модель»: «Базовая модель (fundamental model, FM) – 
это крупные нейронные сети с глубоким обучением. 
<…> Термин FM применяется для описания моделей, 
обученных на широком спектре обобщенных и не-
маркированных данных. Они способны выполнять 
широкий спектр задач: понимание языка, генериро-
вание контента и общение на естественном языке»4. 

Помимо разработки определения ИИ, закон дол-
жен выполнять регулятивные функции и с помощью 
ограничений и запретов устанавливать легальное 
поле создания и использования ИИ. Для этого в за-
конопроекте все системы ИИ разделены на четыре 
группы: группу неприемлемого риска, группу высо-
кого риска, группу генеративного ИИ и группу огра-
ниченного риска.

Группа неприемлемого риска. К данной группе 
относятся системы ИИ, которые представляют угро-
зу для людей и должны быть запрещены. Это тех-
нологии когнитивно-поведенческой манипуляции, 
например игрушки, которые поощряют опасное по-
ведение у детей. В группу входят и такие технологии 
социального рейтинга, как классификация людей на 
основе поведения, социально-экономического ста-
туса или личных характеристик [5]. Также под за-
прет попадают системы биометрической иденти-
фикации в реальном времени – распознавания лиц.

Группа высокого риска. Системы ИИ, негатив-
но влияющие на безопасность или основные права 
человека, считаются высокорискованными и разде-
ляются на две категории:

 • системы ИИ, которые используются в продук-
тах, подпадающих под действие законодательства 
ЕС о безопасности продукции, – игрушках, авиации, 
автомобилях, медицинском оборудовании и лифтах;

 • системы ИИ, которые должны пройти лицензи-
рование и регистрацию в базе данных ЕС, – биоме-
трическая идентификация и категоризация физиче-
ских лиц, управление критической инфраструктурой 
и ее эксплуатация, образование и профессиональная 
подготовка, занятость, управление персоналом и до-
ступ к самозанятости, правоохранительные системы, 

4Чикишев Н. ЕС никак не может принять закон об искусственном интеллекте. В чем загвоздка? // Дев.бай  : сайт. URL: 
https://devby.io/news/es-nikak-ne-mozhet-prinyat-zakon-ob-iskusstvennom-intellekte-v-chem-zagvozdka.amp (дата обращения: 
13.11.2023).

5Proposal for a regulation of the European parliament and of the council laying down harmonised rules on artificial intelli-
gence (artificial intelligence act) and amending certain union legislative acts // EUR-lex : site. URL: https://eur-lex.europa.eu/legal- 
content/EN/TXT/?uri=celex%3A52021PC0206 (date of access: 12.11.2023).

6Hayes J. The Victorian belief that a train ride could cause instant insanity // Atlas Obscura : site. URL: https://www.atlasobscura.
com/articles/railway-madness-victorian-trains (date of access: 07.12.2023).

помощь в юридическом толковании и применении 
закона и др.

Все системы ИИ высокого риска будут оценивать-
ся перед выходом на рынок, а также на протяжении 
всего их жизненного цикла.

Группа генеративного ИИ. Генеративный ИИ, 
такой как ChatGPT, должен будет соответствовать 
требованиям прозрачности: раскрывать инфор-
мацию о том, что контент был создан ИИ, предот-
вращать появление незаконного контента, предо-
ставлять информацию о базах данных и авторских 
публикациях, на основе которых обучался ИИ.

Группа ограниченного риска. Системы ИИ 
с ограниченным риском должны соответствовать 
минимальным требованиям прозрачности, которые 
позволят пользователям принимать обоснованные 
решения о том, хотят ли они продолжать использо-
вать ИИ. Пользователи должны быть осведомлены 
о том, что они взаимодействуют с ИИ. К этой группе 
относятся системы, которые генерируют или обра-
батывают изображения, аудио- или видеоконтент5.

Стоит отметить, что правовое решение пробле-
мы статуса ИИ является вторичным по отношению 
к определению его онтологического и социально-
го статуса. Прежде всего нужно осознать и опреде-
лить то, какое место занимают и будут занимать 
ТОИИ в системе социальной коммуникации, а так-
же достичь консенсуса в нравственной оценке ТОИИ, 
которая во многом будет продиктована реальной 
практикой взаимодействия человека с ТОИИ и эмо-
ционального отношения людей к ним. Сегодня люди 
испытывают страх по отношению к технике и ИИ 
и предвзято относятся ним. Именно страх перед не-
известностью, непредсказуемость рисков и угроз за-
ставляют законодателей торопиться с принятием 
всевозможных ограничительных мер и запретов. Эта 
проблема существовала и раньше. Например, первые 
здания железнодорожных вокзалов в Великобрита-
нии напоминали отделения банков, чтобы своим ви-
дом вызвать доверие у пассажиров нового на тот мо-
мент вида транспорта. Среди граждан того времени 
бытовало мнение о том, что развиваемая паровозом  
скорость 60 миль в час, а также резкие ускорения, 
шум и вибрация вагона вызывают у человека безу-
мие и даже повреждают его мозг6. В начале XX в. бу-
дущая автомобильная держава, т. е. США, также не 
была избавлена от предрассудков в отношении авто-
транспорта, что нашло свое отражение в целом ряде 
антиавтомобильных законов в сельскохозяйствен-
ных штатах Северной Америки [6].
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Изобретение парового двигателя и последую-
щее становление промышленной революции яви-
лись причиной социально-политических потрясе-
ний в Европе в XVIII–XIX вв. Всеобщее замещение 
ручного труда машинным приводило к массовым 
увольнениям рабочих, но одновременно создавало 
новые вакансии на рынке труда, связанные с тех-
ническим обслуживанием и эксплуатацией машин. 
Современная ситуация специфична тем, что техни-
ко-технологический прогресс прошлого затрагивал 
только физический труд. Революционность ТОИИ со-
стоит в том, что впервые в истории у человека по-
явился конкурент в интеллектуальной и творческой 
сферах. Реакция общества на эту тему осталась преж-
ней – призывы к запретам и ограничениям. Одним 
из показательных примеров борьбы с ИИ является 
забастовка объединения сценаристов западной ча-
сти Америки (Writers Guild of America West), продол-
жавшаяся 148 дней (со 2 мая по 27 сентября 2023 г.). 
Одним из выдвинутых бастующими требований 
было регулирование использования ИИ в проектах 
по договору минимального базового соглашения (the 
minimum basic agreement), т. е. коллективного догово-
ра, который охватывает права, обязанности и защи-
ту большей части работы, выполняемой вышеупо-
мянутым объединением. «ИИ не может писать или 
переписывать литературные материалы; не может 
быть использован в качестве исходного материала; 
материалы MBA нельзя использовать для обучения 
ИИ»7. Эта забастовка завершилась принятием мемо-
рандума, включающего следующие пункты8: 

 • ИИ не может писать или переписывать литера-
турные материалы, созданные им работы не будут 
считаться исходными в рамках минимального базо-
вого соглашения, а это означает, что последние не 
могут быть использованы для подрыва авторитета 
писателя или его отдельных прав;

 • писатель может применять ИИ при оказании 
услуг по написанию текста, если компания дает на 
это согласие и если автор соблюдает ее политику, 
однако она не может требовать от писателя исполь-
зования программного обеспечения с ИИ;

 • компания должна сообщить автору, если предо-
ставленные ему материалы созданы с помощью ИИ;

 • объединение сценаристов США оставляет за 
собой право утверждать, что использование про-
изведений авторов для обучения ИИ запрещено 
упомянутым соглашением или другими законами9.

Попытки участников забастовки ограничить при-
менение ИИ в сфере кинематографа согласуются со 

7Arroyo D. New writer’s strike threatens the future of all TV series and declares war on Ai //  MeriStation : site. URL: https://en.as.com/
meristation/news/new-writers-strike-threatens-the-future-of-all-tv-series-and-declares-war-on-ai-n/ (date of access: 07.12.2023).

8Wilkinson A., Stewart E. The Hollywood writers’ strike is over – and they won big // Vox media : site. URL: https://www.vox.com/
culture/2023/9/24/23888673/wga-strike-end-sag-aftra-contract (date of access: 07.12.2023).

9Summary of the 2023 WGA MBA // Writers Guild of America West : site. URL: https://www.wga.org/contracts/contracts/mba/
summary-of-the-2023-wga-mba (date of access: 07.12.2023).

10Pause giant AI experiments: an open letter // Future of life institute : site. URL: https://futureoflife.org/open-letter/pause-gi-
ant-ai-experiments (date of access: 07.12.2023).

стремлением европейских законодателей ввести 
запреты и лимиты на использование определен-
ных систем ИИ на территории ЕС, а также с призы-
вом Института будущего жизни, опубликованным 
22 марта 2023 г., ввести на полгода мораторий на 
дальнейшие разработки и обучение нейронных се-
тей, таких как ChatGPT 10. Все это обусловлено стра-
хом человека перед непредсказуемыми последстви-
ями научно-технического прогресса. Предложения 
ограничить скорость движения поездов, ввести за-
коны, принуждающие водителей автомобилей пол-
ностью останавливаться и уступать дорогу гужевому 
транспорту – это яркие примеры проявления техно-
фобии прошлого, которые сегодня выглядят нелепо. 
Возникает вопрос о том, в какой временной перспек-
тиве призывы о запрете и ограничении развития 
ИИ будут восприниматься с такой же долей иронии.

Современная философия техники предлагает не-
сколько новых интерпретаций ТОИИ, которые по-
зволяют по-другому взглянуть на их статус в систе-
ме общественных отношений. Важной исторической 
вехой переосмысления техники стали «исследова-
ния науки и техники», изучающие процесс создания 
и развития технических объектов в социальном, исто-
рическом и культурном контекстах. Развитие техно-
логий в данной области междисциплинарных иссле-
дований представляется как исторический процесс, 
где общество и техника являются взаимообуслов-
ленными. Она возникла как направление социоло-
гии научного знания, поэтому ориентирована пре-
жде всего на эмпирические методы исследования 
конкретных технических объектов. 

В качестве примера такого подхода можно на-
звать работу В. Е. Бейкера об эволюции велосипе-
да  [7]. Они продемонстрировали то, как различ-
ные заинтересованные социальные группы Англии 
(XIX в.), исходя из разных взглядов на использование 
велосипеда, влияли на процесс его развития. Про-
анализировав большое количество исторических до-
кументов, авторы выделили следующие группы лю-
дей: группу профессиональных спортсменов, группу 
простых людей, группу состоятельных денди и груп-
пу женщин. Для одних велосипед был повседневным 
транспортным средством, для других – средством 
отдыха и развлечения, транспортом для туристиче-
ских прогулок или скоростных гонок. Каждая из со-
циальных групп открыто излагала свою позицию, 
что заставило инженеров той эпохи прислушаться 
к ним и сделать велосипед более универсальным, 
комфортным и безопасным. В итоге велосипед от 
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модели с большим передним колесом без редукто-
ра трансформировался в модель с ромбовидной ра-
мой, одинаковыми по размеру колесами и цепной 
передачей заднего колеса. 

Этот пример показывает, что инженерная мысль, 
с одной стороны, не развивается автономно от ин-
тересов общества, а с другой стороны, способна на-
ходить технические решения, приемлемые для всех 
заинтересованных в использовании инноваций со-
циальных групп. Именно так следует рассматривать 
ТОИИ. Нужно не запрещать и не ограничивать их 
разработку и использование, а корректировать на-
правление их развития в интересах всех сторон и со-
циальных групп. Д. Е. Форсайт отмечал, что разра-
ботчики ИИ чаще всего являются представителями 
субкультур технических специалистов и обладают 
установками технического стиля мышления, техни-
ческого видения задач и их решения [8]. Из-за этой 
точки зрения разработчикам трудно увидеть некую 
ценность в пользовательских запросах или субъек-
тивных оценках, а также в исследованиях и реко-
мендациях социальных наук. Инженерная карти-
на мира препятствовала осознанию того факта, что 
между представлениями о реальности инженера-
разработчика и простого пользователя может быть 
существенная разница.

Д. Е. Бейли и С. Р. Барли выделили две противопо-
ложные культурные парадигмы разработки ИИ [9]. 
Первой доминирующей парадигмой является пред-
ставление об ИИ как об альтернативе человеческо-
му сознанию. Она фокусируется главным образом 
на более эффективном решении интеллектуальных 
задач, которые выполнялись человеком, а также на 
потенциальной замене человека, выведении лю-
дей-работников из производственных циклов и пол-
ной автоматизации труда. Эту технократическую 
или утилитаристскую парадигму отстаивали первые 
ученые-компьютерщики, чье влияние в профессио-
нальных кругах ИТ-специалистов все еще велико. 
Вторая парадигма называется «приумноженный ин-
теллект», она ориентирована на «разработку интел-
лектуальных технологий, которые будут дополнять 
и помогать работникам в их задачах» [10]. 

Безусловно, парадигма «ИИ как альтернатива» 
весьма распространена, поскольку хорошо согласу-
ется с логикой экономической эффективности, пре-
следующей повышение рентабельности через сни-
жение затрат на рабочую силу. Однако именно это 
больше всего пугает людей и несет огромные ри-
ски при использовании ИИ. Люди боятся остаться 
без работы и быть ненужными, их тревожит авто-
номная и бесконтрольная активность ИИ. По этой 
причине перспективной представляется парадигма 
«приумноженный интеллект», которая хотя и несет 
потенциально большие издержки в краткосрочной 
перспективе, однако может дать больший результат 
благодаря синергии человека и ИИ [11]. 

Акторно-сетевая теория является другой попыт-
кой осмысления радикального изменения онтоло-
гии вещей [12]. Широкая трактовка действия как 
способствования, благоприятствования или содей-
ствия позволила пересмотреть в рамках данной тео-
рии значение технических артефактов, встроенных 
в сеть социальных связей. В ней ТОИИ, вплетенные 
в сложные многоуровневые связи с людьми и други-
ми ТОИИ, представляются как полноценные акторы, 
способные совершать действия. Под действием в ак-
торно-сетевой теории понимается и воздействие, 
содействие, способствование, создание возможно-
сти, не препятствие. Функции человека в конкрет-
ной ситуации и по заданному алгоритму выполняет 
техника, что говорит об автономности ее действий. 
Например, банк делегирует банкомату функцию кас-
сира, состоящую в выдаче наличных или пополне-
нии банковского счета клиента. 

Современная техника более сложная и самостоя-
тельная. Представление о ТОИИ, способных к авто-
номному восприятию окружающей среды и вариа-
тивному ответу этой среде, уже не кажется чем-то 
комичным или футуристичным. В 2023 г. ИИ может 
распознавать лица, писать картины в стиле П. Пикас-
со, создавать музыкальные композиции и даже сце-
нарии к кинофильмам или продолжения популяр ных 
книг. ТОИИ действуют (или, скорее, воздействуют), 
и забастовка сценаристов США является результа-
том этого воздействия.

Значимый вклад в развитие философского осмыс-
ления проблематики взаимодействия человека 
и техники внесен рядом исследователей, относящих 
себя к представителям постфеноменологической тра-
диции [13; 14]. Постфеноменология изучает изме-
нения телесного опыта при использовании людьми 
технических артефактов и технологий. Обобщая раз-
личный эмпирический материал, философы настаи-
вают на неинструментальном понимании сущности 
техники, демонстрируя то, насколько глубоко техни-
ческие объекты встроены в повседневные практики. 

В постфеноменологическую интерпретацию тех-
ники входят четыре основополагающих направле-
ния. Первое состоит в том, что технические объекты 
рассматриваются как медиаторы между человеком 
и  миром. Техника расширяет границы телесного 
опыта, приумножая горизонт человеческих возмож-
ностей. Например, телескоп помогает видеть да-
лекие объекты, микроскоп – крошечные объекты, 
очки – объ екты окружающего мира, а прибор ноч-
ного ви денья – объекты окружающего мира в тем-
ное время суток. Эти технические средства расширя-
ют границы человеческого тела, что, в свою очередь, 
создает предпосылки для появления новых форм 
взаимодействия с миром. 

Второе направление – герменевтическое отно-
шение между человеком и техникой. Такое отно-
шение возникает, когда ТОИИ сообщают человеку 
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информацию об объективном мире. Эти данные не-
обходимо уметь читать и интерпретировать. Хоро-
шим примером служат изображения, которые прое-
цирует аппарат УЗИ. Только специалист может их 
трактовать. Для обывателя эта информация выгля-
дит как абстрактная черно-белая картинка. 

Третье направление интерпретации связано 
с представлением техники как квазидругого, взаи-
модействуя с которым человек вынужден осваивать 
новые знания и навыки. Техника в целом представ-
ляет собой мир, устроенный по собственным зако-
нам и правилам. Такие технические объекты, как 
компьютеры, голосовые помощники и виртуальные 
консультанты, специализированное программное 
обеспечение (от программ, предназначенных для 
бухгалтерского учета, до спектрального анализа 
звезд), выступают квазидругим для человека. Ина-
ковость техники заключается в ее автономности, 
способности предлагать или принимать решения, 
а также совершать какие-либо действия. Исполь-
зование технических объектов, которые выполня-
ют сложные функции, как бы очеловечивает техни-
ку, побуждая человека взаимодействовать с ней, как 
с Другим.

Четвертое направление связано с осмыслением 
техники, находящейся в фоновом взаимодействии 
с человеком. Эти технические объекты и технологии 
(центральное отопление, электричество, климат-
контроль, камеры видеонаблюдения, интернет и ум-
ный дом) окружают людей, но не находятся в фокусе 
их внимания постоянно. Они стали частью обыден-
ности, повседневного опыта, незаметным условием 
комфортного существования человека. Они притя-
гивают внимание лишь тогда, когда выходят из строя 
и уже не обеспечивают тот уровень комфорта, к ко-
торому привык человек.

Технические объекты расширяют границы телес-
ного опыта, распространяя его за пределы физи-
ческого тела. С точки зрения постфеноменологии 
ИИ – квазидругой, существующий вне конкретно-
го физического места. И если человеческое присут-
ствие в мире всегда ограничено его телесностью, 
то нейронные сети впервые в истории человече-
ства сталиусловием возможности выхода челове- 
ка за пределы физического присутствия. Поиск про-
дуктивных и безопасных способов взаимодействия 
людей с ИИ требует обнаружения новых творче-
ских и интеллектуальных подходов. Осмысление 
ТОИИ в категориях постфеноменологии и обуче-
ние челове ка осознанному взаимодействию с ними 
позволят выработать адекватный способ восприятия 
современных технологий. Сложность решения этой 
задачи обусловлена консервативными представле-
ниями людей о своей субъектности, рационально-
сти, свободе, воле, а также иррациональной верой 
в свою исключительность. Данные предубеждения 
пока не позволяют человеку воспринимать ТОИИ за 
пределами технократической и утилитарной пара-
дигмы, а следовательно, в полной мере оценивать 

их потенциал, возможности и правила взаимодей-
ствия с ними.

Рассмотренная трактовка онтологического и со-
циального статуса ТОИИ, а также перспектив и рис-
ков их дальнейшего развития, количественного ро-
ста и распространения позволяет сформулировать 
основные выводы относительно условий и принци-
пов регулирования и взаимодействия в данной сфере.

Во-первых, осознавая высокие риски, связан-
ные с распространением ТОИИ, увеличением их 
автономности и функциональной сложности, не-
обходимо создать комплексную систему контроля 
за разработкой и применением ТОИИ, включаю-
щую общественную, этическую и техническую экс-
пертизу, правовое регулирование и политический 
контроль. Эта задача предполагает институционали-
зацию сообщества экспертов в области ИИ в качестве 
департамента, непосредственно взаимодействую-
щего с правительством и органами законодатель-
ной власти для оперативного решения возникающих 
проблем. Такой департамент мог бы взять на себя 
функцию государственного регулятора и контро-
лера в сфере производства и реализации ТОИИ, вы-
ступать с законодательными инициативами, стать 
площадкой для публичного обсуждения проблем 
и рисков, связанных с ТОИИ, а также осуществлять 
просветительскую и прогностическую функции.

Во-вторых, следует формировать и реализовать 
аксиологическую парадигму в области разработки 
и использования ТОИИ, которая должна прийти на 
смену утилитарной парадигмы. ТОИИ – это не про-
сто инструмент в руках человека, неживая и инерт-
ная сущность, применяемая в конкретных целях. 
Уже на стадии разработки ТОИИ необходимо учи-
тывать их последующее автономное существова-
ние, а значит, закладывать в них определенные фун-
даментальные ценности, которые должны обладать 
приоритетом по отношению к выполняемым функ-
циям (своеобразный аналог законов робототехники 
А. Азимова), чтобы снизить вероятность пугающе-
го всех противостояния человека и машины. Кроме 
того, следует проводить целенаправленную работу 
по изменению аксиологического отношения чело-
века к ТОИИ. Человечество прошло долгий путь пе-
реосмысления статуса животных в частности и при-
роды в целом, пока научилось их по-настоящему 
ценить. Не менее сложным является переосмысле-
ние аксиологического статуса технического объек-
та. Техника уже сейчас способна вызвать у человека 
эмпатию, чувства заботы, привязанности, сострада-
ния, горечь утраты и даже любовь. Важно осознать 
значимость ТОИИ как явления нового мира и как 
сущности, обладающей самобытной ценностью, не-
зависимо от конкретной полезной функции, кото-
рую она выполняет.

В-третьих, парадигма «приумноженный интел-
лект» должна быть закреплена в качестве приори-
тетной в разработке и эксплуатации ТОИИ. Как было 
отмечено выше, рассмотрение ИИ как альтернативы 
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человеческого сознания провоцирует большинство 
связанных с ИИ страхов и предубеждений. Необ-
ходимо изменить взгляд на проблему и относить-
ся к ИИ как к дополнению человеческого сознания 
и как к универсальному помощнику и парт неру в че-
ловеческой деятельности. При этом такая смена ка-
сается не только нашего потребительского восприя-
тия ТОИИ, когда мы приобретаем и используем их 
для того, чтобы заменить ими труд человека. Это от-
носится и к разработчикам (производителям ТОИИ), 
и  к регуляторам (юристам, политикам), кото рые 
должны своими решениями скорректировать тех-
нический прогресс не в направлении «вместо чело-
века», а в направлении «вместе с человеком».

В-четвертых, учитывая активное включение 
ТОИИ в социальные взаимодействия, необходимо 
не только предусмотреть для них соответствую-
щий социальный статус, например электронного 
лица, но и определить конкретные сферы его прав 
и обязанностей. Безусловно, придется делегировать 
ТОИИ право принятия решений и осуществления 
социальных действий (продвинутая версия элек-
тронного правительства). Соответственно, нужно 
предусмотреть механизм оспаривания принимае-
мых решений, дополнительного независимого кон-
троля со стороны человека за деятельностью ТОИИ. 

Возможно, следует ограничить или запретить при-
менение ТОИИ в определенных сферах социаль-
ных коммуникаций, например в подготовительных 
и начальных учреждениях образования, чтобы не 
нанести вреда социализации человеческой лично-
сти, а также в сфере межличностной коммуникации, 
чтобы не использовать возможности ИИ для мани-
пуляции человеческими чувствами. Стоит ограни-
чить доступ ИИ к принятию политических решений 
высшего уровня, сохранив за ним консультацион-
ную функцию, и полностью запретить использовать 
ТОИИ в военных действиях. 

Таким образом, проведенный анализ показал, что 
ТОИИ способны совершать социальные действия, 
выполнять разнообразные функции в обществе на-
равне с людьми, а значит, могут претендовать на 
статус социального актора, субъекта социального 
взаимодействия и партнера в человеческой деятель-
ности. Предполагает ли социальный статус соответ-
ствующую ответственность? Как он будет закреплен 
в правовой системе? Сопрягается ли он с мораль-
ными отношениями? Имеет ли такой социальный 
субъект моральную ценность? Эти сложные и ин-
тересные вопросы являются наиболее актуальны-
ми не только для современной философии техни-
ки, но и для всего социально-гуманитарного знания. 
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ЭВРИСТИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ  
И ПРЕДЕЛЫ ПРИМЕНИМОСТИ АНТРОПНОГО ПРИНЦИПА

Е. В. САВЛУКОВА1), И. А. БАРСУК 1)

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

Исследован антропный принцип в современном научном познании. Продемонстрированы варианты его толко-
вания, а также показан эвристический потенциал этого принципа и обоснованы пределы его применимости в пост-
неклассической науке. Выявлено, что философско-мировоззренческие и методологические основания антропного 
принципа приобретают статус универсального конструкта в формировании современной научной картины мира. 
Объяснено, почему антропный принцип позволяет теоретически разрешить ряд фундаментальных вопросов современ-
ной астрофизики и космологии. Репрезентативно представлена взаимосвязь концепции глобального эволюционизма 
с социально-гуманитарным и естественно-научным познанием. 

Ключевые слова: антропный принцип; виртуалистика; философия; космология; постнеклассическая наука; гло-
бальный эволюционизм.
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The article examines the anthropic principle in modern scientific knowledge, demonstrates its interpretations, shows its 
heuristic potential, and substantiates the limits of applicability in post-non-classical science. It is revealed that the philosophi-
cal, ideological and methodological foundations of the anthropic principle acquire the status of a universal construct in the 
formation of the modern scientific picture of the world. It is substantiated why the anthropic principle allows theoretically 
solving a number of fundamental issues of modern astrophysics and cosmology. The interrelation of the concept of global 
evolutionism with socio-humanitarian and natural science cognition is presented representatively.

Keywords: anthropic principle; virtualistics; philosophy; cosmology; post-non-classical science; global evolutionism.

Введение

При исследовании многочисленных факторов 
возникновения и существования жизни на Земле 
научное сообщество периодически актуализи рует 
вопрос о закономерностях эволюции Вселенной, 
предполагающий появление мыслящего наблюда-
теля в условиях конкретно заданных параметров. 
Как правило, он рассматривается в контексте ан-
тропного принципа – неотъемлемой части концеп-
ции глобального эволюционизма, предположения 
которой строятся на том, что для наблюдаемой чело-
веком Вселенной характерно возникновение жизни 
в ходе ее эволюции. Среди многочисленных дискус-
сионных вопросов (например, об устройстве темной 
энергии, формировании космоса и т. д.) необходима 
констатация факта существования человека, вокруг 
которого выстраиваются все теоретико-методологи-
ческие проблемы современной науки. Проблемати-
ка исследования антропного принципа оформляется 
в контексте существующих безразмерных физиче-
ских констант (число пи, параметры плотности про-
тивопоставления гравитации и темной энергии), 
малейшие изменения в которых означали бы не-
возможность возникновения и развития космоса, 
потому что в других условиях изначально заданных 
параметров Вселенная была бы сформирована со-
вершенно иначе и, возможно, включала в себя эле-
мент существования разумной жизни. 

Антропный принцип, как одна из дискуссион-
ных проблем в современной науке и философии, 
есть теоретическое обоснование роли и места ра-
зумной жизни, а также человека во Вселенной. Ак-
сиологическая значимость этого принципа связана 
с исследованиями о параметрах Вселенной Г. М. Ид-
лиса, Б. Катера, И. Л. Розенталя, Дж. Уилера, С. Хо-
кинга и др. Благодаря антропному принципу можно 
обнаружить свойства Вселенной, которые являют-
ся определяющими в вопросе возникновения жиз-
ни как фундаментальной структуры материи. Зна-
чимую роль в рассмотрении изучаемого феномена 

играет обоснованная заданность конкретных взаи-
мосогласованных свойств Вселенной, благодаря ко-
торым возможна жизнь. Значение антропного прин-
ципа определяется в утверждении гармоничной 
связи между космосом и человеком в контексте не-
классической космологии: данный принцип соотно-
сят с концепцией расширяющейся Вселенной, где че-
ловек предстает в качестве разумного наблюдателя. 
По этой причине такой принцип позволяет сформу-
лировать новые подходы к трактовке и исследова-
ниям эволюции Вселенной, выделяя не первона-
чальные условия ее развития, а конкретные пути ее 
эволюции, которые ведут к моменту возникновения 
жизни, в частности взаимодействие микро-, макро- 
и мегауровней, описывая целостность физического 
мира через конечные причины, формируя новый тип 
научной рациональности и инициируя теоретико-
методологический аспект интерпретации проблемы. 

Эволюционная проблематика в науке, развиваю-
щаяся в середине XX в., предопределяет становле-
ние концепции о связи различных уровней дви-
жения материи, ее неорганических, органических 
и социальных форм, благодаря чему стало возмож-
ным объяс нение структурной и генетической общ-
ности космической, химической, биологической 
и социальной эволюции. Так, идея универсально-
го глобального эволюционизма объединила идеи 
материалисти ческой концепции развития, пред-
ставляя их в качестве новой парадигмы мышления, 
направленной на поиск интегральных механизмов 
эволюции человека и природы, что указывает на тео-
ретическую необходимость рассмотрения этой кон-
цепции сквозь приз му антропного принципа. Данная 
проблематика актуальна, поскольку на определен-
ных уровнях развития научное познание нуждается 
в философских методах и подходах, объясняющих ос-
нования на уки и выстраиваю щих перспективы для 
дальнейших исследований. Для современной на-
уки характерно ее взаимодействие с философской 
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рефлексией, формирующей пространство для соз-
дания необходимых эвристических моделей описа-
ния реальности.

Таким образом, современная наука концентриру-
ется на понимании того, что является началом но-
вой психофизической эпохи, когда без понимания 
антропных свойств Вселенной становится невоз-
можно ее естественно-научное изучение, которое 
прежде находилось на «сухом» физическом, мате-
риальном уровне, основывавшемся на внешнем со-
зерцании природы и мира без обращения в глуби-
ну самого человека и истоков понимания им всего 
[1, с. 158]. Квантовая механика акцентирует внима-
ние на деятельностной сущности наблюдателя-чело-
века во Вселенной, настаивая на идее о том, что весь 
космический порядок выстраивается в соответ ствии 
с самосогласованными наблюдениями. Совре менное 

научное мышление делает первые шаги в форми-
ровании космосоциокреатики (интенсивной кос-
мотехнологической деятельности в астрономиче-
ских масштабах), в которой человечество является 
причастной к космической системе. Во Вселенной 
для человека изначально было определено конкрет-
ное место. Кроме того, оно было предназначено для 
развития человеческих способностей и разума как 
неотъемлемой части универсума. Несмотря на то 
что многие вопросы, касающиеся зарождения и эво-
люции всякой родовой сущности, остаются нере-
шенными, однозначно можно говорить о важно-
сти маленького человека в бесконечной Вселенной. 
В данном аспекте выявляется глубочайшая связь че-
ловека и Вселенной, при этом подчеркивается чело-
векомерность объектов астрономического исследо-
вания [2, c. 27].

Антропный принцип в эволюционно-синергетической картине мира

Антропный принцип – фундаментальный прин-
цип современной космологии, который демонстри-
рует взаимосвязь свойств Вселенной, или метагалак-
тики, и существующего в ней человека, являющегося 
наблюдателем. Термин «антропный принцип» был 
предложен в 1973 г. физиком Б. Картером, поскольку 
он считал нужным ограничить условия, необходи-
мые для человеческого существования в качестве на-
блюдателя. Дж. Уиллер представил классификацию, 
обосновывающую антропный принцип, а именно 
существование таких его модификаций, как слабый 
антропный принцип, сильный антропный принцип 
и принцип участия. Как писал Б. Картер, «…слабый 
антропный принцип предполагает существование 
области Вселенной с конкретной, пригодной для воз-
никновения жизни структурой. Вариа ции Вселенных 
с иным набором констант, отличных от наших, не 
могут быть наблюдаемы, поскольку не предполагают 
наличия наблюдателя, то есть человека. Сильный ан-
тропный принцип предполагает наличие Вселенной 
вместе с ее фундаментальными параметрами, в за-
висимости от которых она находится. При этом Все-
ленная предполагает появление наблюдателя толь-
ко на определенном этапе собственной эволюции» 
[3, с. 372].

В XX в. происходил разрыв фундаментальных 
гносеологических установок антропного принципа 
в естествознании и человекознании. Это требовало 
появления новых точек зрения на человека, а сле-
довательно, и дополнения философской антропо-
логии иными теоретическими построениями. Ан-
тропному принципу здесь приходится обращаться 
не только к физическим, но и к философским ин-
терпретациям, имеющим более глубокое понима-
ние мира, представленного в XXI в. в синкретическом 
подходе анализа связи человека и мира. Такой прин-
цип может быть рассмотрен в генетическом и ак-
туальном аспектах. Первый, будучи наиболее слож-

ным, формирует связь между человеком и миром. 
Второй имеет дело с процессами, происходящими 
в рамках указанной связи. Помимо этих двух аспек-
тов, взаимосвязь мира и человека подразумевает су-
ществование следующих основных элементов: мир 
как целое (Вселенная), включающий в себя природу 
и человеческий мир, с точки зрения физики, а так-
же Вселенная как целое, дух и природа с точки зре-
ния философии. Интерпретация появления человека 
в системе мироздания вариативна. Некоторые объ-
яснения базируются на представлении о существо-
вании чего-то более глубокого, чем уровень элемен-
тарных частиц, а именно вида материи, устроенного 
для человека изначально. Физики верят в то, что фи-
зический мир – это только поверхностное явление 
наряду с более глубокими типами материи, которые 
непосредственно влияют на ход событий физических 
процессов. В современных исследованиях обозримой 
структуры мира существует мнение о том, что физи-
ческий мир есть проявление особого типа реально-
сти с более сложным устройством. 

Фундаментальная мировоззренческая установка 
считается примером основополагающей гносеоло-
гической структуры, которая характеризуется опре-
деленным типом отношения к познаваемому объекту, 
миру и человеку, базируясь на конкретных ограниче-
ниях и предписаниях. Такой установке свойственно 
выступать результатом мировоззренческого опыта, 
она воспринимается в форме неявной аксиомы. При-
чиной этому стала установка, в соответствии с кото-
рой формирование гипотез – процесс исключитель-
но субъективный, имеющий множество вариа ций. 
Данная теория открывает новый тип в рамках ин-
туитивной картины мира, согласующейся с общей 
картиной мира, которая доминирует в том или ином 
обществе, при этом она формирует новый тип гно-
сеологической установки, функционирующей в виде  
интуитивно-дискурсивной конструкции. Познавая 
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мир, субъект исследует различные явления и фено-
мены в качестве информации – объективного знания, 
проходящего через интуитивно-логические предписа-
ния и репрезентирующего внутренний мир человека. 
Среди них можно обозначить некоторые аксиомопо-
добные интуитивно-логические предписания, являю-
щиеся для познающего индивида свое образным ме-
тодологическим фильтром анализа внешнего мира, 
а также определенные конструкции теоретическо-
го характера. Такие предписания представлены 
предельно абстрактно, при этом они не исключают 
личностного характера, следовательно, данная ак-
сиомоподобность является функцией в экзистенци-
ально-теоретическом опыте субъекта.

Русский космизм – направление, предвосхитившее 
некоторые фундаментальные научные идеи в кос-
мологии неклассики и постклассики. К. Э. Циолков-
ский сформулировал проблему согласованности 
между человеком и системой универсальной сре-
ды. Ученый исследовал возможность взаимодопол-
нения человеческой подсистемы и нечеловеческой 
составляющей с точки зрения космологии. Человек 
для активноэволюционных мыслителей – существо 
промежуточное, находящееся в процессе роста, да-
леко не совершенное, но вместе с тем сознательное 
и творческое, призванное преобразить и внешний 
мир, и собственную природу. Антропный принцип 
есть и в идеях В. И. Вернадского о ноосфере, или сфе-
ре разума, замещающей прежнее наполнение био-
сферы. Сильный антропный принцип, введенный 
Б. Картером, может допускать присутствие транс-
цендентного, в нем данная идея противопоставля-
ется содержанию идеи о ноосфере как разумности 
самоорганизующегося мира. Указанный принцип 
в процессе своего теоретического развития расши-
ряет рамки научных исканий, включая в них изуче-
ние космологического вакуума, который отличается 
от других частиц материи способностью гравита-
ционного отталкивания. Вакуум можно трактовать 
в качестве прародителя вариаций, присутствую- 
щих в физическом мире. Современное естество-
знание выделяет три вакуумные подсистемы: элек-
трослабую подсистему, кварк-глюонный вакуумный 
конденсат, а также нулевые колебания разных полей. 
Космологическое расширение Вселенной осуществ-
ляется всеми указанными подсистемами. Данные 
рассу ждения можно соотнести с идеей В. И. Вернад-
ского о переходе биосферы в ноосферу.

Так называемые антропные дискуссии находятся 
в центре интенсивных дебатов, которые в последнее 
время имеют место не только среди физиков и кос-
мологов, но и среди философов и богословов. Одна 
из основных причин такого широкого интереса кро-
ется в телеологических исследованиях физики и кос-
мологии. Совпадения, вытекающие из безразмерных 
комбинаций фундаментальных констант среди фи-
зических и космологических параметров, побуждали 
авторов указывать на особый характер многих черт 

нашей Вселенной. Исследователи подчерки вают по-
тенциальную зависимость от особых значений свя-
зи следующих фундаментальных сил: разницы масс 
нейтрона и протона, а также фактического значе-
ния космологических величин, которые, как в слу-
чае с постоянной Хаб бла и параметром плотности, 
управляют космической эволюцией.

В современной науке антропный принцип полу-
чил статус мировоззренческого и методологического 
основания и имеет различные интерпретации, кон-
курирующие между собой. Несмотря на то что многие 
ученые оспаривают его философско-мировоззренче-
ские и методологические аспекты и настаивают на 
строгом научном содержании, именно расширенная 
интерпретация приобретает статус универсального 
конструкта формирования современной научной 
картины мира. В. С. Стёпин выдвинул идею пере-
хода научного познания к исследованиям объектов 
нового типа, а именно специфических систем, в ко-
торых присутствуют свойства открытости и самораз-
вития, необходимость глубокого анализа методов 
с использованием междисциплинарных исследова-
тельских программ, целостность научной картины 
мира, а также включенность ценностных аспектов 
в исследовательские нормы [2, с. 145]. 

Для космологии характерна именно преемствен-
ность постнеклассических умозрений в пространстве 
неклассического контекста. Объекты, изучаемые кос-
мологами (галактики или Вселенная), рассматрива-
ются с позиций неклассики и посткласики в одно и то 
же время для более результативных итогов иссле-
дования. В ходе исторического развития Вселенная 
представала в роли всеохватывающего физическо-
го объекта. В современной науке именно благода-
ря антропному принципу можно наблюдать Вселен-
ную в качестве смоделированного человекомерного 
объекта. 

Антропный принцип даже в контексте своей фор-
мулировки не предстает альтернативой принципа 
наблюдаемости, поскольку в рамках научного по-
знания мира он предоставляет возможность для до-
полнительного внеэмпирического критерия выбора 
модели Вселенной, а в рамках философии имеет ан-
тропный смысл и объясняет фундаментальные свой-
ства универсума согласно существованию человека.

Одним из важных аспектов при изучении антроп-
ного принципа являются условия возникновения ра-
зумного наблюдателя, к которым можно отнести со-
вокупность физико-химических и биосоциальных 
предпосылок возникновения человека, материаль-
ных, интеллектуальных и теоретических условий, 
а также социокультурных аспектов в деятельности 
познающего субъекта. Г. М. Идлис выделил макроско-
пические условия, в которых зарождалась жизнь во 
Вселенной, однако не затронул сторону материаль-
ных и интеллектуальных условий познания, опосре-
дующую взаимодействия субъекта и объекта. Позже 
они были рассмотрены среди условий эмпирического 
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и теоретического уровней как системы, в которой фи-
зические понятия, теории и концепции представля-
ют Вселенную в процессе ее исследования [4, с. 148]. 

Универсум изучается с точки зрения человеческого 
опыта, знаний и умозаключений, нередко диктуемых 
предрассудками и иллюзиями, а также с философ-
ской точки зрения, которая воспринимается отдель-
но от научной. Квазинаучные представления часто 
становятся основой для более точных, эксперимен-
тально выверенных гипотез, однако и тогда не могут 
претендовать на истинностный характер ввиду огра-
ниченного положения наблюдателя в рамках физи-
ческой реальности, окружающей его в объективном 
мире. Астрономические условия также выстраива-
ются с учетом геоцентрической позиции познающе-
го субъекта, поскольку среди различных вероятных 
раскладов только в нашей пространственно-времен-
ной позиции есть смысл вести исследования. 

Кроме прочих условий, внимание уделяется так-
же космогоническим факторам, благодаря которым 
возникли человеческая жизнь и интеллект в кон-
кретном физико-химическом пространстве в опре-
деленный момент времени. Исходя из того, что чело-
век-наблюдатель мог возникнуть только в конкретной 
совокупности условий Вселенной, некоторые кос-
мологи включают в фундаментальные параметры 
факт самого существования человека. Однако снача-

ла считалось, что данный факт не влияет на построе- 
ние целостности модели Вселенной. Позже стало 
очевидно, что антропный принцип является необхо-
димым элементом любой космологической концеп-
ции или теории. Некоторые идеи оказывают обрат-
ное влияние на него. Существуют смежные области 
взаимодействия, например условия для формирова-
ния биологических форм жизни. Кроме того, «в со-
временном естество знании можно также усмотреть 
признаки иного подхода к проблеме генезиса физи-
ческого устройства Вселенной, основанного на ши-
рокой экстраполяции идей теории самоорганиза-
ции» [5, с. 13]. 

Дискуссии касательно антропного принципа раз-
виваются и в направлении, которое ставит вопро-
сы о том, что мы наблюдаем во Вселенной и как это 
зависит от субъекта-наблюдателя. Интерес филосо-
фов, религиоведов и космологов связан с возник-
новением исключительно наблюдаемых человеком 
явлений физической реальности. Ответ на данные 
вопросы ученые ищут не только в космологии или 
в самом антропном принципе, но и в физике и фи-
лософии. Исследователи выдвинули мысль о том, 
что Вселенная такова, какой мы ее наблюдаем, по 
причине того, что существует познающий субъект. 
Таким образом, наблюдатель влияет на изменения 
во Вселенной.

Антропный принцип и физические процессы эволюции Вселенной 

Виртуалистика наделила антропный принцип  
новыми смыслами. Объектами данной науки о вирту-
альной реальности считаются проявления виртуаль- 
ной реальности и виртуальной информации, в кото-
рой действуют познающие субъекты. Виртуалистика  
предполагает существование множества типов бытия 
и действительности. В повседневной жизни мы стал-
киваемся с телесной реальностью, которая выражается 
в многообразии чувственного восприятия, сформиро-
ванного у познающего субъекта в ходе выстраивания 
собственной системы мировоззрения и философии 
через элементы воспитания и образования. 

Как правило, телесная часть бытия в контексте 
философской антропологии подразумевает объек-
тивную реальность, потому что рационалистическая 
интерпретация человека исходит из классической 
философии лишь при восприятии человека с точки 
зрения его телесности. Следовательно, под реально-
стью можно понимать все существующее в той или 
иной форме, обладающее определенной совокупно-
стью качеств и характеристик, а также все то, что мо-
жет быть обнаружено через взаимодействие. Данное 
понимание виртуальной реальности прослеживает-
ся в истории познания. Последнее развивало смыслы 
объектов, превращая постоянные значения в изме-
няющиеся.  Космология и синергетика дают различ-
ные формулировки антропного принципа. В виртуа-
листике этот принцип имеет свою специфику, он 

представлен в двух основных формах: в виде слабо-
го антропного принципа, понимающего виртуаль-
ную реальность как возможную для существования 
познающего субъекта реальность, и в виде сильного 
антропного принципа, определяющего виртуальную 
реальность как такую, в которой необходимо суще-
ствование познающего субъекта. Второй смысл вир-
туальности является человекомерным и использует-
ся чаще первого, его зачатки можно наблюдать еще 
в античной философии, где Протагор признал чело-
века мерой всех вещей. 

Философия и теология отдают предпочтение 
первой форме виртуальности и утверждают нали-
чие абсолюта, Бога и субстанции как перводвигате-
ля, независящих от человеческого существования. 
При рассмотрении философии духа отчетливо видно 
смысловое содержание антропного принципа и ан-
тропного принципа виртуальности, выражающее-
ся в концепте о том, что абсолютным существова-
нием может быть наделен исключительно абсолют 
(в философии) или творец (в теологии). Все, что су-
ществует помимо абсолюта или творца, относитель-
но и наделено тем или иным качеством бытийство-
вания в зависимости от абсолюта. 

Исходя из сильного антропного принципа вирту-
альности, реальный мир доступен и открыт для че-
ловека, способного решить в нем любую задачу. Сла-
бый антропный принцип виртуальности включает 
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три основных варианта взаимоотношений человека 
и мира. Во-первых, вся потенциальная реальность 
существует в качестве универсума. Во-вторых, по-
знающий субъект способен исследовать лишь часть 
универсума. В-третьих, есть мир, который не явля-
ется человекомерным, он непознаваем и недосту-
пен для познания [5, с. 36]. 

Очевидно, что слабый антропный принцип вир-
туальности охватывает большее пространство для 
реализации человеческих возможностей, чем силь-
ный, а также позволяет расширить границы, в ко-
торых существует виртуальное и потенциальное. 
Свобода и творчество человека являются необхо-
димыми характеристиками его деятельности, как 
было установлено еще в эпоху Возрождения и раз-
вито в философских и мировоззренческих концеп-
тах XX в.

Антропный принцип в постнеклассической на-
уке утверждает наличие во Вселенной определенных 
свойств, фундаментальных физических постоянных, 
законов и т. д. Универсум – эволюционирующая си-
стема, структура которой существует и усложняет-
ся благодаря человеку, актуально (сильный антроп-
ный принцип) или потенциально (слабый антропный 
принцип) действующему в данной системе. Человек 
же является системой, берущей за основу духовный, 
психологический и вещественный уровни. Он име-
ет духовные свойства (свободу, проявление любви, 
творчества и абсолютности), психические свойства 
(разумность, нравственность с привнесением идеа-
лов истины, добра, красоты, принадлежности к се-
мейству разумных существ) и вещественные свой-
ства (человеческий геном (25 генов), наличие двух 
полов, общества, материальных культурных ценно-
стей). Как писал В. С. Стёпин, «…на любом этапе по-
знания человек будет видеть природу такой, какой 
она принципиально может быть представлена в его 
практике. Лишь благодаря, а не вопреки этому, он 
познает природу “саму по себе”» [7, с. 23].

Современная система знаний представлена в виде 
фрагментированной совокупности концепций и фак-
тических данных, собранных в различных областях 
естественно-научных и гуманитарных исследова-
ний, а также проанализированных с точки зрения 
философии. Стоит отметить, что дальнейшее раз-
витие науки предполагает прогресс в конкретных 
направлениях, которые могут стать причиной фун-
даментальных изменений в научном мировоззре-
нии. Однако нельзя не заметить общий базис, на ко-
тором выстраивается структура науки, – антропный 

принцип, позволяющий утверждать наличие во Все-
ленной ряда разнообразных фундаментальных фи-
зических постоянных, приведших к появлению ра- 
зумной жизни на Земле. По оценкам многих физиков,  
путь Вселенной (в ходе ее эволюции) от зарождения 
первых космологических событий нуклеосинтеза до 
формирования систем галактик, звезд и появления 
разумной жизни уникален. Исходя из того, что Все-
ленная все же обеспечила появление познающего 
субъекта, а именно человека, можно отметить факт 
высокой точности фундаментальных констант, ко-
торые были заданы изначально. Вселенная такая, 
какой должна быть. Однако остается нерешенным 
ряд философских проблем, связанных с содержани-
ем антропного принципа. Например, вопрос о том, 
что объединяет человека и неживую природу на 
ядерном и атомном уровнях. По мнению А. Л. Зель- 
манова, «в области космических, а тем более космоло-
гических масштабов сама возможность существова- 
ния субъекта, изучающего Вселенную, определяется 
свойствами изучаемого объекта» [8, с. 73]. 

Современная концепция глобального эволюцио-
низма взаимодействует с положениями антроп-
ного принципа как ее неотъемлемыми, базисны-
ми элементами перспективных исследований во 
всех научных областях. Этапы эволюции Вселен-
ной рассматриваются в соответствии с прогрессив-
ным развитием человеческого общества. Мыслящий 
субъект не может формировать опыт за границами 
данной эволюционной линии, так как она является 
причиной возникновения (на определенном эволю-
ционном этапе) этого комплексного материального 
объекта, осознающего собственную материальность,  
как минимум, и механизмы устройства Вселенной, как  
максимум. Положение наблюдателя, описанное 
в рамках концепции антропного принципа, выво-
дится на новый уровень включенности в глобальную 
космическую систему взаимодействия ее элемен-
тов. Мыслящий субъект позволяет описывать зако-
ны окружающей его физической реальности, про-
гнозировать последствия деятельности, влияющие 
на изменение того или иного элемента структуры 
Вселенной, и выстраивать оптимальные стратегии 
собственного развития в соответствии с изменени-
ями, действующими в рамках видимой системы 
метагалактики. Антропный принцип занимает он-
тологическую инструментальную позицию и опре-
деляет возможность формулировать универсаль-
ные положения о мире сквозь систему восприятия 
наблюдателя.

Статус антропного принципа в концепции глобального эволюционизма

В философии в частности и науке в целом гло-
бальный эволюционизм формулирует междисцип-
линарную общенаучную методологию проблема-
тики развития материи. В современной научной 

картине мира видна тенденция сочетания принци-
пов системности и эволюционности. Осуществля-
ется поиск универсальных и общенаучных законов, 
позволяющих описывать постоянное изменение  
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структуры Вселенной. Сегодня для исследователей 
приоритетной задачей становится выявление направ-
ления, тенденций и закономерностей в динамике раз-
вития материи, которые могут быть зафик сированы 
современной наукой, а также могут претендовать 
на адекватный научный прогноз исходов дальней-
шего взаимодействия человека, природы и космо-
са. Концепция глобального эволюционизма пред-
стает как обширная научная и мировоззренческая 
методология и как универсальный закон взаимо-
действия материальных структур среды существова-
ния и развития. На данный момент можно го ворить 
о глобальной человеческой деятельности как дея-
тельности космической, однако без отрыва от зем-
ной глобальности. Воздействие средствами космо-
навтики на развитие факторов космоса обусловило 
космизацию глобальных проблем и процессов. В то 
же время именно средства космонавтики могут стать 
решением глобальных проблем, касающихся про-
странства. Концепция устойчивого развития в гра-
ницах современного научно-социального контек-
ста должна включать в себя и аспект устойчивого 
использования космоса.

П. А. Водопьянов писал о том, что универсальной 
закономерностью биосферы считается «биологиче-
ский круговорот энергии и вещества, в ходе которо-
го происходит взаимное превращение вещества из 
одной формы в другую (круговорот углерода, кисло-
рода, озона, фосфора и других химических элемен-
тов)» [9, с. 75]. В процессе воздействия на природ-
ные экосистемы необходим минимальный процент 
нагрузки антропогенного характера, если тот или 
иной аспект человеческой деятельности является не-
отъемлемым для дальнейшего функционирования 
и развития. Негативное воздействие на экосистему 
обусловливает необратимые изменения, функцио-
нирование деградационных процессов или ее то-
тальное уничтожение. Подобные опасения привели 
к становлению мировоззрения рационального при-
родопользования для сохранения структурных осно-
ваний экосистемы, позволяющих направить тенден-
ции развития человеческой деятельности в согласии 
с природными условиями и масштабами ее возмож-
ностей в том или ином процессе.

Стратегия устойчивого развития формирует уста-
новки, обеспечивающие благоприятное будущее 
для того сектора Вселенной, в котором находится 
человек. В контексте данного понимания страте-
гическое планирование в таких сферах деятельно-
сти человека, как наука и образование, содержит 
ориентацию на сохранение качественных свойств 
биосферы в тех рамках, в которых оно способно 
поддерживать процессы собственного функциони-
рования. Достижение целей устойчивого развития 
подразумевает синтез традиционных благоприят-
ных способов взаимодействия с окружающей сре-
дой, а также продолжение разработок таких моделей 

научного и социального мировоззрения, которые 
предполагают рациональное использование челове-
ком информации, результатов науки и техники для 
достижения собственных целей. В области образо-
вания необходимы некоторые реформы, отвечаю- 
щие теоретическим потребностям экологического 
мировоззрения. Следует передавать будущим поко-
лениям информацию о ценностях, знаниях и уме-
ниях в рамках устойчивых целей развития планеты. 
Кроме того, одна из важнейших задач современно-
го образования заключается в передаче практиче-
ских навыков, целью которых является реализа-
ция программы предотвращения экологических 
кризисов.

По мнению Н. Н. Моисеева, общий пласт образо-
вания должен включать в себя как знания гуманитар-
ной области, так и наработки естественно-научных 
дисциплин, формируя единую научно-мировоззрен-
ческую систему. Можно заключить, что именно раз-
розненность в исследованиях гуманитарных и есте-
ственно-научных сфер обусловило формирование 
кризисного состояния современной общественной, 
в том числе экологической, мысли, ориентирующей-
ся только на достижение личных целей прагматично-
го, материалистического характера. Следствие дан-
ного ориентира преобразовалось в нравственную 
ограниченность, политическую и экономическую 
нестабильность ввиду исключительно прагмати-
ческих оценок событий реальности и неспособно-
сти к адекватному реагированию на кризисные си-
туации, связанные прежде всего с экологической 
проблематикой. Так, актуальным для современ-
ного общества является утверждение новой миро-
воззренческой парадигмы, основанной на непред-
взятом, объективном анализе состояния социума 
и окружающей среды, а также холистического взгля-
да на систему взаимодействующих акторов (приро-
ды, общества и человека). Данная задача реализуема 
только при наличии тесной взаимосвязи результа-
тов знания всех областей науки и междисципли-
нарных исследований передовых для научного со-
общества вопросов.

Таким образом, реформы в научном мировоз-
зрении и образовании должны формулироваться на 
осно вании междисциплинарных, комплексных зна-
ний о мире, позволяющих воспринимать этот мир 
во всей его вариативности. Перспективные разра-
ботки и исследования будут иметь положительные 
результаты лишь при модернизации современной 
экологической ситуации, которая возможна только 
при деформации человеческого отношения, в част-
ности мировоззрения, нравственного восприятия, 
ориентиров и ценностных приоритетов, в наиболее 
негативно действующих секторах промышленного 
и сельскохозяйственного производства, отвечающих 
за добычу и использование природного потенциала 
в его критических масштабах [9, с. 75].
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В качестве мировоззренческих оснований кон-
цепции глобального эволюционизма предстают идеи 
таких мыслителей, как М. В. Ломоносов, В. И. Вер-
надский, Э. Леруа, П. Тейяр же Шарден и К. Э. Ци-
олковский. В. И. Вернадский обосновал концепцию 
планетарного масштаба научных представлений, 
в котором главную роль занимала сфера разума, или 
ноосфера, что отражает социоприродный харак-
тер данных исследований. Становление сферы ра-
зума, которая также была описана в трудах Э. Леруа 
и П. Тейяра же Шардена, предполагает именно дан-
ную концепцию. Современная наука – это синтез 
мыслей интернационально-глобального характе-
ра, она отражает потенциальные основания станов-
ления человеческой цивилизации будущего. Идеи 
В. И. Вернадского об универсальной научной мыс-
ли планетарного масштаба отражены в современ-
ных процессах, имеющих отношение к глобальным 
механизмам. Следовательно, именно ноосферное 
мировоззрение послужило истоком современной 
глобалистики, а также фундаментом становления 
направления нооглобалистики. Современный мир 
можно понимать как информационное общество, 
или общество знания, что связано с распространени-
ем и научного, и социального знания в планетарных 
масштабах. Процесс становления информационного 
общества происходит ввиду интеграции различных 
результатов познавательной деятельности в целях 
создания глобальной системы знаний. Здесь важно 
отметить, что многочисленные формы информации 
теряют статус локальных феноменов и превращают-
ся во всеобщее глобальное знание.

С наибольшей вероятностью глобальное знание 
появится в рамках дисциплины, имеющей отноше-
ние к исследованиям, в которых ядро теоретико-
концептуальных наработок займет глобалистика. 
Она считается междисциплинарной интегративной 
областью исследований, определяющей сущност-
ные характеристики глобализации и глобальные 
проблемы. Данная научная область выявляет при-
чины появления тех или иных проблем глобально-
го характера, их законы, тенденции развития и ут-
верждает позитивные и негативные последствия 
пребывания человечества в биосфере. Таким обра-
зом, возникает специфическая форма междисци-
плинарного научного знания, которая отобра жает 
все стороны глобальных процессов и их систем, раз-
вивающихся на планете, в их целостной и эволю-
ционной развертке. Современный этап развития 
глобалистики как области научного поиска можно 
назвать накопительно-описательным. Это связано 
с тем, что на данный момент в научном знании гло-
балистика не воспринимается на уровне научной 
картины мира, однако рассматривается как один 
из важных элементов системы интегративного об-
щенаучного знания, которое формирует современ-

ную науку и включает в себя принципы глобально-
го эволюционизма.

Наиболее общие формы и методы входят в си-
стему знаний, а также синтезируют результаты фун-
даментальных и прикладных разработок в целях 
создания научно-образовательного глобального про-
странства. Фундамент современной науки и науч-
ного мировоззрения составляют именно глобаль-
ные исследования. Стоит отметить, что в рамках 
глобалистики разрабатываются способы решения 
глобальных проблем путем взаимодействия циви-
лизаций для усиления международного сотрудниче-
ства и предотвращения экологических и социальных 
катастроф. Новая ноосферная гуманистическая ори-
ентация подчеркивает взаимодействие основных 
элементов, таких как человек, общество и природа. 
Есть опасность гибели человечества ввиду различ-
ных глобальных факторов и их последствий, поэтому 
предотвращение угроз и опасностей для существо-
вания жизни на Земле становится первостепенным 
ориентиром и необходимостью на пути становления 
устойчивого общества. Общий планетарный харак-
тер глобализации является системным и предпола-
гает обретение человеком места и роли на уровне 
планетарной социоприродной системы. Данная ме-
тодология является фундаментом для сохранения 
человеческой цивилизации, преодоления глобаль-
ных кризисов и предотвращения угрожающих жизни 
катастроф. Результат глобализации обусловит фор-
мирование единства человечества на пути к пере-
ходу к коэволюционным взаимоотношениям с при-
родой. Таким образом, глобализация – это ведущий 
процесс и важный вектор развития эволюционного 
и коэволюционного мировоззрения.

Следовательно, инструментом становления новой 
научной и социоприродной картины мира является 
ноосферный способ развития природы и общества, 
который будет сформирован путем осуществления 
целей концепции устойчивого развития. Под ноосфе-
рой понимается гипотетическое положение челове-
ка и его взаимоотношений с природой, в которых 
движущей силой выступает единый общечеловече-
ский разум, способствующий прогрессивному раз-
витию социоприродной эволюции. В рамках об-
суждаемой проблемы субъективный компонент, 
выражающий личные знания и мнение тех, кто во-
влечен в научный дискурс, играет важную роль, по-
скольку как идея, проблема и гипотеза глобальный 
эволюционизм еще не завершен, он требует дальней-
шего развития данных разработок. Глобальный эво-
люционизм не претендует на формулировку истин-
ностного понимания мира, а выступает в качестве 
виртуальной и теоретической модели, основанной на 
знаниях. Ее ценность пока четко не определена. С на-
чала XXI в. рассматриваемая проблема становится 
важным структурным элементом современной науки  
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и научных взглядов и в то же время является принци-
пом (фундаментом) и императивом развития научных 
знаний. В современной науке глобальный эволюцио-
низм может выступать в качестве концептуального 
и парадигматического ядра, интегрирующего меж-
дисциплинарное знание о процессах и инвариантных 
тенденциях эволюции в абиотической, биологической 
и социальной системах. Также концепция глобально-

1Урсул А. Д. Универсальный эволюционизм: концепции, подходы, принципы, перспективы : учеб. пособие. М. : Изд-во 
РАГС, 2007. 324 с.

го эволюцио низма основана на определенной части 
знаний, полученной в рамках развития конкретных 
научных дисциплин, а также включает в себя ряд фи-
лософских моделей мировоззрения1.

Таким образом, универсальный, или глобальный, 
эволюционизм претендует на статус магистрально-
го тренда в современном познании, являясь транс-
дисциплинарным знанием. 

Заключение

Современная наука направлена на понимание 
начала новой психофизической эпохи. Если кван-
товая механика акцентирует внимание на деятель-
ностной сущности наблюдателя-человека во Вселен-
ной, настаивая на идее о том, что весь космический 
порядок выстраивается в соответствии с самосо-
гласованными наблюдениями, то современная на-

ука представляет антропный принцип со своими 
модификациями, многовекторностью и различ-
ными интерпретациями и позволяет утверждать 
наличие во Вселенной ряда разнообразных фун-
даментальных физических постоянных и устанав-
ливать причины появления разумной жизни на 
Земле. 
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Психологические исследования
Psychological Researches

Безопасность полета беспилотного летательного аппарата (БЛА) государственной авиации характеризуется его беза-
варийным использованием. На эффективность профессиональной деятельности оператора БЛА непосредственно влия-
ет успешность построения и выполнения полетного задания, что, в свою очередь, зависит от особенностей психической 
регуляции его профессиональной деятельности. Психическая регуляция управляющих действий оператора осуществ-
ляется благодаря сформированному целостному образу полета. Понимание медико-психологических аспектов его 
формирования позволит выделить особенности психической регуляции управляющих действий оператора БЛА для 
решения задач по подготовке оператора БЛА и оптимизации его профессиональной деятельности.

Ключевые слова: безопасность полетов; профессиональная деятельность; человек-оператор; образ полета; пси-
хическая регуляция; оперативность; эффективность; пространственная ориентировка.
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Flight safety of an unmanned aerial vehicle (UAV) of the state aviation is characterised by its emergency-free applying. The 
effectiveness of the professional activity of a UAV operator is directly influenced by the success of constructing and exe cuting 
a flight mission, which in turn depends on the characteristics of the mental regulation of his professional activity. Mental regu-
lation of the operator’s control actions is carried out thanks to the formed holistic image of flight. Understanding of the medical 
and psychological aspects of the mechanisms of its formation will allow us to highlight the features of mental regulation of the 
operator’s control actions of a UAV operator to solve the problems of training a UAV operator and optimi sing his professional 
activity.

Keywords: flight safety; professional activity; human operator; image of flight; mental regulation; operativeness; effec-
tiveness; spatial orientation.

Введение

Современные методы ведения боевых действий 
требуют развития техники, обеспечивающей выпол-
нение боевых задач. Расширение применения бес-
пилотной авиации для различных целей отмечается 
как в зарубежных странах, так и в Беларуси. В на-
стоящее время основным направлением практи-
ческого использования беспилотных летательных 
аппаратов (БЛА) в Беларуси в рамках боевых задач 
является ведение разведки. Данные разведки ис-
пользуются в деятельности артиллеристов и ракет-
чиков, воен нослужащих механизированных подраз-
делений и сил специальных операций. 

Успешность построения и выполнения полетно-
го задания оператором БЛА зависит от особенно-
стей психической регуляции его профессиональной 

дея тельности. Психический образ деятельности – 
это регулятор предметных действий, обеспечиваю-
щий их адекватность предмету, средствам и услови-
ям деятельности [1].

Теория образного отражения действительно-
сти человеком показана в работах Б. Г. Ананьева, 
Д. А. Ошанина, А. А. Обознова, С. Л. Рубинштейна 
и др. [2–5]. Проблема рассматриваемого образа в си-
стеме психофизиологической регуляции деятельно-
сти летчика глубоко раскрыта в трудах Б. Ф. Ломова, 
Н. Д. Заваловой и их коллег [6; 7], а в системе психи-
ческой регуляции деятельности оператора БЛА до 
сих пор является недостаточно изученной, в суще-
ствующих научных работах лишь подчеркиваются 
некоторые ее особенности [1; 8].

Теоретические основы

Считается, что автоматический процесс управле-
ния БЛА, в сравнении с процессом управления пило-
тируемыми воздушными судами, имеет ряд преиму-

ществ для операторов. Так, В. М. Звоников указывал 
на то, что оператор БЛА находится вне зоны бое-
вого соприкосновения, вероятность его поражения 
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намного ниже, чем у летчика пилотируемой авиации 
(ПА), и на него отрицательно не воздействуют такие 
факторы полета, как перегрузки, гипоксия и перепа-
ды давления, при этом затраты на подготовку опе-
ратора БЛА намного ниже, чем затраты на подго-
товку летчика ПА [9].

Однако опыт применения БЛА в военных целях 
показал наличие проблем, связанных с отбором опе-
раторов, их подготовкой и сохранением у них высо-
кой работоспособности и надежности при решении 
профессиональных задач [10]. В тех странах, где БЛА 
используются длительное время, накопился значи-
тельный опыт исследований морально-этических 
и психологических проблем, с которыми сталкива-
ются операторы БЛА, а также особенностей профес-
сиональной деятельности данных операторов [11].

Таким образом, возрастает необходимость соз-
дания безопасного полета БЛА, в том числе с уче-
том человеческого фактора. Важным направле нием 
в достижении этой цели является «обеспечение без-
аварийного применения БЛА, исключающего некон-
тролируемое падение БЛА на землю и связанного 
с этим непреднамеренное нанесение ущерба жизни, 
здоровью людей и их имуществу на земле» [12, с. 16]. 

В инженерной психологии термин «оператор» 
применяется к человеку, «взаимодействующему со 
сложной техникой через информационные процес-
сы» [13, с. 9]. По мнению А. Г. Караяни и А. Ф. Кара-
ваева, профессиональная деятельность оператора 
БЛА характеризуется бедностью сенсорной инфор-
мации, сложностью дистанционного управления 
аппаратом в условиях временной задержки и по-
мех, а также необходимостью полной согласован-
ности действий в групповом полете [13]. Оператор 
БЛА получает в основном зрительную информацию: 
крупнозернистую картинку, как правило, с носовой 
камеры БЛА, транслируемую с задержкой в несколь-
ко секунд в том случае, если управление идет че-
рез спутник. Кроме того, он видит «карту и различ-
ные цифровые данные на дисплеях, нуждающиеся 
в интерпретации» [13, с. 9]. Как отмечал Б. Б. Велич-
ковский, к важнейшим психологическим пробле-
мам управления БЛА относятся отсутствие слуховой 
и проприоцептивной информации о полете, про-
странственная удаленность оператора от управляе-
мого аппарата, в связи с чем он может допускать 
значимые ошибки в принятии решений [14]. В це-
лом принятие решений у представителей оператор-
ских профессий происходит на фоне высокой пси-
хической напряженности, вызванной дефицитом 
времени, высоким уровнем контроля за показания-
ми приборов и интенсивной деятельностью по пи-
лотированию летательным аппаратом [6].

Согласно А. Г. Караяни и А. Ф. Караваеву операто-
ры БЛА в процессе выполнения полетных заданий не 
ограничиваются показаниями приборов и представ-
лениями о реальных событиях, стоящих за этими 

показаниями: через видеонаблюдение они дистан-
ционно присутствуют в районе выполнения полет-
ного задания [13].

Процесс управления БЛА обеспечивается реше-
нием двух взаимосвязанных задач: непосредствен-
ным управлением полетом БЛА и управлением це-
левой нагрузкой (ЦН). В качестве ЦН у большинства 
БЛА чаще всего выступают системы видеонаблю-
дения за объектами, находящимися на земной по-
верхности. На пункте управления представлены два 
рабочих места для каждого из операторов, решаю-
щих определенную задачу. Как отмечали П. И. Са-
велов и его коллеги, на экране монитора оператора 
управления полетом БЛА визуально представлены 
шкалы изменения высоты полета БЛА, его скорости, 
углов крена и тангажа, а на экране монитора опера-
тора управления ЦН – изображение земной поверх-
ности, местоположение наблюдаемой цели, пока-
зания лазерного дальномера (дальность от БЛА до 
цели) и другая необходимая информация [15].

Работа оператора БЛА – это совмещенная опера-
торская деятельность, характеризующаяся «объектив-
ной необходимостью одновременного выполнения 
задач, имеющих разную целевую направленность» 
[16, с. 211].

Для деятельности оператора БЛА характерно вы-
полнение совмещенных действий, которые направ-
лены на достижение различных целей (пилотиро-
вание на малой высоте с поиском и обнаружением 
целей, выход в зону в определенное время и в кон-
кретном месте, проход над площадкой без обнару-
жения БЛА средствами противовоздушной оборо-
ны противника, действия в аварийных ситуациях 
полета и др.). Сравнение профессиональной дея-
тельности операторов БЛА и летчика ПА показало, 
что первому свойственны высокая психическая на-
пряженность, мобилизация внутренних ресурсов, 
наличие специальных психофизиологических ка-
честв [17], вынужденный темп работы и высокий 
темп восприятия и переработки информации. Опе-
ратор БЛА должен выполнять значительное количе-
ство расчетов в уме и сохранять в памяти большое 
число исходных данных. В связи с этим у него не-
редко возникает необходимость принимать реше-
ния при недостатке информации либо при наличии 
искаженных сведений.

Успешность построения и выполнения полет-
ного задания оператором БЛА зависит от особен-
ностей психической регуляции его профессиональ-
ной дея тельности. Общим в психической регуляции 
деятельности летчика ПА и оператора БЛА является 
«интеграция значений совокупности всех приборов, 
осуществляемая при помощи проведения вычисли-
тельных и логических операций» [7, с. 33]. 

По мнению Н. Д. Заваловой и В. А. Пономаренко, 
главную роль в регуляции управляющих действий 
человека-оператора играет целостный образ поле-
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та [7]. Любое субъективное явление в системе пси-
хической регуляции существует в форме образа [18]. 
Психический образ полета, регулируя управляю-
щие действия летчика ПА, постоянно корректиру-
ется и уточняется текущим восприятием приборной 
(инструментальной) и неприборной (неинструмен-
тальной) информации. В сравнении с летчиком ПА 
оператор БЛА ограничен в полноте восприятия окру-
жающей обстановки, и «это накладывает некоторые 
ограничения на формирование полноценного обра-
за полета» [8, с. 99]. 

Наиболее важной характеристикой образа в ка-
честве регулятора действия Д. А. Ошанин считал его 
оперативность, под которой понимал адекватность 
содержания образа объекта конкретному назначе-
нию образа (отражению состояния объекта в теку-
щий момент) [3]. Если воздействие внешних факто-
ров сбивает траекторию полета БЛА, то программа 
в автоматическом режиме корректирует параме-
тры полета. Однако в обязанности оператора входит 
контроль показаний приборов БЛА (высоты, оборо-
тов двигателя, воздушной скорости, курса, управ-
ления электропитанием и т. д.) «в случае необходи-
мости их регулирования в ручном режиме с целью 
не допустить выхода на критические режимы по-
лета» [8, с. 98].

Сведения о выполненных коррекциях в виде сиг-
налов обратной связи вновь сличаются с целевыми 
показателями. Своевременное поступление сигна-
лов обратной связи имеет решающее значение для 
процесса регуляции в целом [4]

Таким образом, от оператора БЛА требуется со-
знательная регуляция сбора информации и соответ-
ствующее переключение внимания от одного пока-
зания прибора к другому. Он должен внимательно 
устранять любое отклонение.

Чтение карт и цифровых данных на дисплеях, по-
лучаемых операторами БЛА, и формирование образа 
полета осуществляются с помощью зрительного вос-
приятия: около 80 % необходимой информации по-
ставляется именно зрительным анализатором [7; 19]. 
Эффективная деятельность оператора БЛА во мно-
гом зависит от оперативного и правильного приема 
и оценки поступающей зрительной информации, ко-
торая обеспечивает решение задач распознавания 
целевых объектов, позиционирования БЛА в районе 
выполнения задания и слежения при помощи БЛА 
за данными объектами, для чего оператору, по мне-
нию В. П. Фраленко, необходимо иметь четкие изо-
бражения, поступающие без значительной времен-
ной задержки [20].

Б. Г. Ананьев и С. Л. Рубинштейн считают, что об-
разное отражение действительности человеком фор-
мируется на основе зрительных ощущений [2; 5]. 
Особая роль зрительной системы в процессах чув-
ственного отражения определяется тем, что она вы-
ступает как интегратор и преобразователь сигна-

лов всех модальностей. Визуальный характер образа 
имеет большое значение в процессе регуляции дей-
ствий человека-оператора: успешность принятия ре-
шения во многом зависит от способности человека 
оперировать наглядными образами в процессе пред-
ставления проблемной ситуации [7].

Образ полета является универсальным психо-
физиологическим механизмом, с помощью кото-
рого организуются психические процессы восприя-
тия и переработки информации, принятия решения 
в процессе управления летательным аппаратом [17].

В образе полета, формируемого у летчика ПА, вы-
деляются три компонента: образ пространственного 
положения, образ приборов и чувство летательного 
аппарата. Образ пространственного положения регу-
лирует представление о положении и движении ле-
тательного аппарата относительно земных ориенти-
ров. Оператор БЛА выстраивает данный компонент 
при помощи визуальных картинок, поступающих от 
камеры БЛА. Образ приборов – представление о ре-
жиме полета, которое формируется на основе сопо-
ставления заданных и фактических показаний при-
боров на дисплеях и которое оператор постоянно 
поддерживает в сознании, фиксируя эти показания 
взглядом. Чувство летательного аппарата есть об-
раз, сформированный поступлением различных не-
инструментальных сигналов: ускорений, вибраций, 
усилий на органах управления, различных шумов 
и др. Для летчика ПА значение этой информации 
заключается в том, что она помогает прогнозиро-
вать сбои в работе самолета [21]. 

В настоящее время доказана прямая зависимость 
эффективности и надежности действий человека-
оператора от содержания образа полета. Для надеж-
ной регуляции действий летчика ПА «образ полета 
должен содержать все три компонента» [19, с. 55]. Сто-
ит отметить, что для операторов небоевых БЛА та-
кой компонент, как чувство летательного аппарата, 
«вероятно, не имеет такого принципиального значе-
ния» [21, с. 110]. В авиационной медицине и психо-
логии широко применяется на практике «важный 
постулат: в случае иллюзий доверяй приборам, а не 
своим ощущениям» [19, с. 50]. Таким образом, ве-
стибулярные иллюзии, приводящие к иллюзиям 
пространственного положения, являющимся рас-
пространенными причинами авиа ционных событий 
с участием летчиков ПА, нехарактерны для операто-
ров БЛА в связи с отсутствием в образе полета ком-
понента «чувство летательного аппарата».

В случае же аварийной ситуации для оперативно-
го начала опознания смысла случившегося и для вы-
бора адекватных действий важен достаточный при-
влекающий эффект систем аварийной сигнализации. 
Для летчика ПА высоким привлекающим эффектом 
в данном случае обладают «физически сильные не-
инструментальные сигналы (угловое вращение ле-
тательного аппарата, тряска, резкий звук), а также  
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звуковые инструментальные сигналы (сирена, зво-
нок, голос человека)» [1, с. 116]. Так как в образе по-
лета оператора БЛА отсутствует компонент «чувство 
летательного аппарата» и фактически единствен-
ным сведением о состоянии БЛА, поступаю щим 
к оператору, является визуальная информация, по-
вышается психическое напряжение оператора БЛА 
при решении задач распознавания характера отка-
за и оперативного контроля технического состоя-
ния БЛА. По мнению В. М. Звоникова, эта проблем-
ная задача может быть решена путем увеличения 
количества часов обучения на спе циальных трена-
жерах с обязательным выходом на реальный полет, 
внедрения в обучающий процесс операторов БЛА 
методов саморегуляции, а также путем разработки 
специальной системы сигналов для получения опе-
раторами БЛА адекватной обратной связи от лета-
тельного аппарата, особенно в случае аварийных си-
туаций в полете [1].

Следует подчеркнуть, что формирование образа 
полета развивается в две фазы. Во время первой фазы 
у летчика ПА складываются представления о про-
странственных положениях воздушного судна и со-
ответствующих им показаниях приборов, ощущени-
ях и восприятиях. Во второй фазе сформированные 

представления сознательно наполняются ощущени-
ями и восприятиями неинструментальных сигналов 
(чувственной тканью образа). В дальнейшем при взаи-
модействии друг с другом они образуют целостные 
эталоны пространственных перемещений, позволяю-
щих летчику на уровне ощущений воспринимать про-
странственное перемещение воздушного судна (осу-
ществлять пространственную ориентировку) [17].

Пространственная ориентировка представляет 
собой сложный психологический процесс, прису-
щий человеку в любой деятельности и практически 
в любых условиях. Как отмечали П. А. Коваленко, 
В. А. Пономаренко и А. В. Чунтул, пространствен-
ная ориентировка летчика есть базовое умственное 
действие в системе психического отражения дей-
ствительности при управлении летательным аппа-
ратом [19]. Данный процесс направлен на форми-
рование и поддержание образа пространственного 
положения летательного аппарата, движения, состоя-
ния и динамики различных параметров, описываю-
щих это положение и движение.

Таким образом, у летчика ПА доминирующими 
психическими процессами в формировании образа 
полета выступают ощущения и восприятие, у опера-
тора БЛА – представление и воображение. 

Заключение

Основными особенностями профессиональной 
деятельности оператора БЛА являются недостаточ-
ность сенсорной информации, временная задержка 
при получении информации, помехи, необходимость 
полной согласованности действий в групповом по-
лете, большой объем цифровых показателей, нуж-
дающихся в интерпретации, отсутствие слуховой 
и проприоцептивной информации о полете, про-
странственная удаленность оператора от управля-
емого аппарата, вынужденный темп работы, высо-
кий темп восприятия и переработки информации, 
а также значительное количество исходных данных, 
хранящихся в памяти, и расчетов в уме. 

Благодаря проведенному теоретическому обзо-
ру заданной проблематики было выявлено, что важ-
нейшим элементом в регуляции профессиональной 
деятельности оператора БЛА как человека-опера-
тора выступает образ полета, а особенностью пси-
хической регуляции его деятельности, в сравнении 
с летчиком ПА, является отсутствие в образе полета 
компонента «чувство летательного аппарата». В свя-
зи с этим для операторов БЛА нехарактерно воз-
никновение вестибулярных иллюзий, приводящих 
к потере пространственной ориентировки, которая 
становится распространенной причиной авиацион-
ных событий с участием летчиков ПА, что повышает 
безопасность оператора БЛА при осуществлении им 
профессиональной деятельности. Отсутствие в об-

разе полета оператора БЛА указанного компонента 
приводит к появлению высокого психического на-
пряжения оператора при решении задач на распоз-
навание характера отказа и оперативного контроля 
технического состояния БЛА. Кроме того, приори-
тетность визуальной информации в его профессио-
нальной деятельности порождает острую необходи-
мость иметь четкие изображения, поступающие без 
значительной временной задержки.

Для улучшения деятельности оператора БЛА не-
обходимо увеличить количество часов обучения на 
специальных тренажерах с обязательной практи-
кой реального полета, внедрить в обучающий про-
цесс методы саморегуляции, разработать специаль-
ную систему сигналов для получения операторами 
адекватной обратной связи от летательного аппа-
рата (особенно в случае аварийных ситуаций в по-
лете), а также усовершенствовать систему видеона-
блюдения БЛА.

Согласно особенностям психической регуляции 
деятельности оператора БЛА доминирующими пси-
хическими процессами в формировании им обра-
за полета выступают представление и воображение. 
Для того чтобы профессиональная деятельность 
оператора БЛА была эффективной и надежной, он 
должен иметь хорошо развитое пространственное 
и образное мышление, а для выполнения значи-
тельного количества расчетов в уме, интерпрети-
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рования большого количества поступающей зако-
дированной информации и сохранения в памяти 
множества исходных данных – высоко развитое ло-
гическое и аналитическое мышление, а также опе-
ративную память.

Полученные выводы могут использоваться в си-
стеме профессионально-психологического отбора, 
профессионального обучения и подготовки опера-
торов БЛА и применяться для оптимизации условий 
их профессиональной деятельности.
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УДК 159.95

СТРУКТУРНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО  
КОМПОНЕНТА РИГИДНОСТИ

А. Н. ПЕВНЕВА1)

1)Гродненский государственный университет им. Янки Купалы, ул. Э. Ожешко, 22, 230023, г. Гродно, Беларусь

Рассмотрен эмоциональный компонент ригидности с опорой на концепцию психической ригидности, разработан-
ную Г. В. Залевским. Расширены представления о природе психической ригидности личности, в частности определена 
структурная организация ее эмоционального компонента. Представлена выборочная совокупность (n = 667), описаны 
методы диагностики и статистической обработки данных, а также проанализированы результаты исследования. Вы-
двинуто предположение о биполярной структурной организации эмоционального компонента ригидности, вклю-
чающей согласованные между собой ведущие и базовые субкомпоненты, измеряемые с помощью соответствующих 
опросников, с расщепляющимися на субобласти полюсами. Статистически подтверждены субкомпоненты полюса 
аффективной ригидности (сенситивная ригидность, ригидность как состояние и ригидность-1 (Г. Айзенк)) и полюса ког-
нитивной флексибильности (альтернатива, контроль и ригидность-2 (Л. Н. Собчик)) с ведущими субкомпонентами 
(сенситивная ригидность на одном полюсе и альтернатива на другом полюсе). Обнаружение положительных и от-
рицательных экстра- и интра связей субкомпонентов эмоционального компонента ригидности с близкими к ним по 
содержанию психологическими проявлениями, имеющими отношение к эмоциональной сфере, а также к другим 
сферам жизнедеятельности личности, способствовало установлению феномена расщепления биполярных полюсов 
аффективной ригидности и когнитивной флексибильности на субобласти. Полученные результаты дополняют кон-
цептуальную модель ригидности.

Ключевые слова: структурная организация; эмоциональный компонент; ригидность; биполярный характер; общая 
теория ригидности.
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STRUCTURAL ORGANISATION OF THE EMOTIONAL  
COMPONENT OF RIGIDITY

A. N. PEVNEVAa

aYanka Kupala State University of Grodno, 22 E. Azheshka Street, Grodna 230023, Belarus

The emotional component of rigidity is considered based on the concept of mental rigidity developed by G. V. Zalevsky. 
The ideas about the nature of mental rigidity of the individual have been expanded, in particular, the structural organisation 
of its emotional component has been determined. The sample population (n = 667) is presented, diagnostic methods and 
statistical data processing are described, and the results of the study are analysed. It has been suggested that there is a bi-
polar structural organisation of the emotional component of rigidity, including leading and basic subcomponents that are 
consistent with each other, measured using appropriate questionnaires, with poles split into subregions. The subcomponents 
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of the pole of affective rigidity (sensitive rigidity, rigidity as a state and rigidity-1 (H. Eysenck)) and the poles of cognitive 
flexibility (alternative, control and rigidity-2 (L. N. Sobchik)) with the leading subcomponents (sensitive rigidity at one pole 
and alternative at the other pole). The discovery of positive and negative extra- and intra-connections of the subcomponents 
of the emotional component of rigidity with psychological manifestations close to them in content, related to the emotional 
sphere, as well as to other spheres of a person’s life, contributed to the establishment of the phenomenon of splitting of the 
bipolar poles of affective rigidity and cognitive flexibility in the subarea. The findings add to the conceptual model of rigidity.

Keywords: structural organisation; emotional component; rigidity; bipolar nature; general theory of rigidity.
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Введение

В современном постоянно меняющемся мире не-
уклонно растет интерес к феномену ригидности как 
биполярному когнитивно-личностному конструкту. 
С одной стороны, ригидность во многом препят-
ствует изменениям личности и ее адаптации к но-
вым социально-экономическим условиям, с дру-
гой стороны, она является защитным механизмом 
лич ности и позволяет ей сохранить себя в потоке 
инно ва ций и трансформаций. Отражение воздей-
ствия сложных, неоднозначных, слабопрогнозируе-
мых жизненных обстоятельств, а также неопреде-
ленности, многозадачности социальных условий 
жизнедеятельности происходит на уровне эмоций, 
которые становятся неотъемлемой частью челове-
ческого психического состояния. Они определяют-
ся предшествующими событиями, могут быть на-
правлены на другого человека и на себя [1]. Кроме 
того, эмоции делают жизнь более гармоничной [2]. 
Их при рода и конституирование эмоционального 
конструкта обсуждаются до настоящего времени, 
что вызывает трудности в толковании эмоций, опре-
делении их компонентного состава и характеристи-
ке их свойств и динамики. С началом исследования 
эмоций связано изучение эмоцио нальной (аффек-
тивной) ригидности [3].

Природа эмоций отражена в теоретических подхо-
дах, в которых первые концептуализируются в виде 
эволюционно базовых программ аффектов [4; 5], 
социальных и культурных структур сознания (кон-
струкций разума) [6–9], многокомпонентных про-
цессов, обусловленных оценкой ситуации [10; 11]. 
Со временем ученые объединили все теории в три 
больших класса: теории программ аффекта, кон-
структивистские теории и теории оценки [12–14]. 
В трех классах теорий представлены различия эмо-
ций, отношения между ними и их компонентами 
и гипотезы о событиях, вызывающих эмоции, а так-
же по-разному акцентируются фундаментальные 
свойства эмоций и отношения этих свойств. 

Теоретический анализ взглядов исследовате-
лей на природу эмоций позволяет сделать вывод 
о том, что в большинстве случаев они проявляют-
ся в саморегуляции, способности к самоконтролю 
и управлению эмоциональным состоянием в раз-

личных ситуациях (эмоциональный контроль и аф-
фективный самоконтроль), способности управлять 
собственными эмоциями (эмоциональная устойчи-
вость (не устойчивость), стабильность (нестабиль-
ность) и позитивная (негативная) экспрессивность), 
способности и готовности к эмпатии, способности 
личности к сознательной мобилизации сил (приня-
тие решений на основе эмоций), инициативности 
(сопереживание радости (несчастья)), адаптацион-
ной мобильности (интеллектуальная эффективность 
и внимание к эмоциям), а также в способности ре-
шать социально-психологические проблемы (сен-
ситивная ригидность и ригидность как состояние). 

Вопрос об эмоциональном компоненте ригид-
ности остается одной из наименее изученных про-
блем, несмотря на то что изучение аффективной 
ригидности связано с началом исследования эмо-
ций [3]. Эмоциональная ригидность высвечивает 
индивидуальные различия в способах переработ-
ки информации и проявления однообразных эмо-
циональных откликов на изменившиеся предме-
ты эмоций, константность оценки событий, а также 
адаптивные способности и свойства личности. Оче-
видно, что структурная организация эмоционально-
го компонента ригидности в теоретических подхо-
дах определяется паттернами эмоций и проявляется 
через многообразие фиксированных форм поведе-
ния. Г. В. Залевский рассматривал данные формы 
как однотипные акты поведения, которые остают-
ся прежними и в своей основе имеют повторение, 
а также продолжение вне зависимости от изменив-
шейся или прекратившейся ситуации [15].

В концепции фиксированных форм поведения 
эмоциональная ригидность личности, по мнению 
Г. В. Залевского, характеризуется трудностью в про-
извольном переключении от одного эмоционального 
состояния к другому, длительностью переживаемых 
событий, а также фиксированностью на каких-либо 
тревожащих мыслях. При патологическом состоянии, 
в частности психоэмоциональном напряжении, ри-
гидизируется вся эмоционально-аффективная сфера 
личности [15, с. 153]. В зависимости от длительности 
психоэмоционального напряжения в экстремальных 
ситуациях аффективная ригидность может быть си-
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туативной (проявляется в виде реакции) или «при 
определенных условиях формироваться как устойчи-
вое свойство или черта личности» [15, с. 97]. В связи 
с этим Г. В. Залевский описывал ригидность как со-
стояние и сенситивную ригидность.

Сенситивная ригидность «отражает эмоцио наль-
ную реакцию человека на ситуации, требующие от 
него каких-либо изменений, возможно, страх пе ред 
но вым» и представляет собой «личностный уровень 
проявления психической ригидности… выражен-
ный в эмоциональном отношении и соответствую-
щий требованиям объективной действительности» 
[15, с. 39]. Ригидность как состояние обнаруживает-
ся в высокой степени склонности к ригидному по-
ведению, ей свойственны страх, стресс (дистресс), 
плохое настроение, утомляемость или болезненное 
состояние личности. Ригидность как состояние в со-
четании с сенситивной ригидностью как чертой ха-
рактера может проистекать с исключительной си-
лой и носить тотальный характер. Г. В. Залевский 
представил данные виды аффективной ригидности 
в томском опроснике ригидности, включающем «си-
туации, в которых от человека требуется изменить 
отдельные элементы программы своего поведения 
или ее в целом» [15, с. 38]. 

Эмоциональная ригидность личности отличает-
ся «вязкостью» эмоций и стабильностью, она фик-
сирует внимание на значимых событиях, объектах, 
неудачах, обидах и психотравмирующих ситуа циях. 
Под эмоциональной ригидностью А. Ф. Лазурский по-
нимал устойчивость эмоций, сохраняю щуюся дли-
тельный временной промежуток, в течение которого 
эмоциональный отклик продолжает себя проявлять, 
несмотря на изменение обстоятельств и прекращение 
действия эмоциогена (возбудителя) [17, с. 228–229]. 
Эмоциональное напряжение личности (аффектив-
ный компонент) взаимообусловливает функциони-
рование когнитивной ригидности (трудность в изме-
нении ментальных установок) [18] и мотивационной 
ригидности (негибкость мотивационных особенно-
стей потребностей и привычных способов их удо-
влетворения) [15] в многомерном биполярном кон-
структе ригидности. Это порождает необходимость 
изучения ее структурной организации. 

В данной научной работе акцент делается на 
исследовании структурной организации эмоцио-
нального компонента ригидности и выделении 
его субкомпонентов посредством экстра- и ин-
трасвязей. Представленный теоретический анализ 
позволяет рассматривать структурную организа-
цию эмоционального компонента в виде биполяр-
ного конструкта с субкомпонентами аффектив-
ной ригидности на од ном полюсе и когнитивной 
флексибильно сти на другом полюсе, каждый из ко-
торых расщепляется на суб области. 

Цель исследования – определение структурной 
организации эмоционального компонента ригид-
ности. Гипотеза исследования заключается в том, что 
структурная организация эмоционального компо-
нента ригидности характеризуется биполярностью 
полюсов с расщеплением на субобласти, включаю-
щими согласованные между собой ведущие и ба-
зовые субкомпоненты, которые измеряются с по-
мощью соответствующих опросников.

При исследовании согласованности функциони-
рования субкомпонентов, входящих в структурную 
организацию эмоционального компонента ригид-
ности, сформулированы частные гипотезы: 

 • существуют статистически значимые положи-
тельные и отрицательные интрасвязи субкомпонен-
тов, отражающие биполярный характер структурной 
организации эмоционального компонента в общей 
теории ригидности;

 • существуют статистически значимые положи-
тельные и отрицательные экстрасвязи субкомпонен-
тов эмоционального компонента с близкими к ним 
по содержанию психологическими проявлениями, 
имею щими отношение к эмоциональной сфере 
и другим сферам личности и ее жизнедеятельности, 
что обес печивает подтверждение феномена расщеп-
ления полюса ригидности и полюса гибкости на су-
бобласти;

 • существует статистически значимая связь эмо-
циональной ригидности с показателем эмоциональ-
ной ригидности теста Дж. Р. Струпа (эмоциональный 
эффект Дж. Р. Струпа), который определяется раз-
ницей между значением Ц-карты (название цвета 
фигур) и С-карты (чтение слов).

Материалы и методы исследования

Весь психодиагностический материал был пред-
ставлен в индивидуальной форме обучающемуся 
педагогического факультета Гродненского государ-
ственного университета имени Янки Купалы 
и фа культета психологии и педагогики Гомельско-
го государственного университета имени Франци-
ска Ско рины (667 человек). В выборке преоблада-
ли женщины (96,1 %). Участие в исследовании было 
доб ровольным и не предполагало вознаграждения. 
Дескриптивный анализ данных (среднее отклоне-
ние (М = 21,58), стандартное отклонение (SD = 5,28), 
медиана (Ме = 20,0), мода (Мо = 20,0), асимметрия 

(As = 2,23) и эксцесс (Ek = 4,28)) послужил основой 
для принятия решения об использовании непараме-
трических методов обработки данных, в частности 
анализа связей (коэффициент ранговой корреляции 
Спирмена (rs)), представленного в пакете статисти-
ческих программы Statistica 6.0. Кроме того, вычис-
лялся уровень значимости (p).

Методами диагностики выступили методика 
диагностики ригидности Г. Айзенка [19, с. 441], 
опросник эмоционального интеллекта К. А. Бар-
чард в адаптации Г. Г. Князева, Л. Г. Мит рофановой 
и О. М. Разумниковой [20], методика исследования  
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самоуправления Ф. Куля и А. Фурмана в адаптации 
О. В. Митиной и Е. И. Рассказовой [21], тест «эмо-
циональный интеллект» Ж.-М.  Беар, Н.  Евсико-
вой и К. Андре [2], опросник когнитивной флекси-
бильности Дж. П. Денниса и Дж. С. Вандер Вала 
в адаптации Е. Ю. Осаволюк и С. С. Кургиняна [22], 
а также цветовой тест Дж. Р. Струпа [23].

В настоящей статье анализируются следующие 
показатели субкомпонентов эмоционального компо-
нента ригидности: сенситивная ригидность, ригид-
ность как состояние (томский опросник ригидности 
Г. В. Залевского [24]), ригидность-1 (методика диагно-
стики ригидности Г. Айзенка), ригидность-2 (инди-
видуально-типологический оп рос ник Л. Н. Собчик1), 
альтернатива, контроль (оп росник когнитивной 
флексибильности Дж. П. Денниса и Дж. С. Вандер 
Вала в адаптации Е. Ю. Осаволюк и С. С. Курги няна), 
гибкость (калифорнийский психологиче ский опрос-
ник2), ригидность – гибкость (консерватизм – ра-
дикализм) (фактор Q1, 16-факторный личностный 
опросник Р. Б. Кеттелла (форма А) [25, с. 59–83]) и эмо-
циональная ригидность (цветовой тест Дж. Р. Струпа).

В качестве конструктов методик диагностики вы-
ступили сенситивная ригидность, ригидность как 
состояние (томский опросник ригидности Г. В. За-
левского), эмоциональная ригидность (цветовой 
тест Дж. Р. Струпа), альтернатива, конт роль (опрос-
ник когнитивной флексибильности Дж. П. Ден ни-
са и Дж. С. Вандер Вала в адаптации Е. Ю. Осаволюк 
и С.  С.  Кургиняна), ригидность-2 (индивидуаль-
но-типологический оп рос ник Л. Н. Собчик), эмо-
циональный контроль и саморегуляция (опросник 
жизнеспособности личности А. А. Нестеровой [26]), 
эмоциональная устойчивость (неустойчивость), экс-
прессивность (практичность) (пятифакторный лич-
ностный опросник Р. Маккрае и П. Коста в адаптации 
Г. Г. Князева, Л.  Г.  Митрофановой и В. А.  Бочаро-
ва [27]), эмоциональная нестабильность (стабиль-
ность) (фактор С), интеллектуальная эффективность 
(калифорнийский психологический опросник ), аг-
рессивность, сенситивность, тревожность, лабиль-

1Собчик Л. Н. Индивидуально-типологический опросник : практ. рук. СПб. : Речь, 2022. 48 с.
2Практическое руководство по интерпретации CPI. Loring W. McAllister / пер. Н. А. Графининой; под ред. Н. В. Тарабриной. 

М. : Ин-т психологии РАН, 1988. 53 с.
3Карпов А. В., Карпов А. А., Маркова Е. В. Психология принятия решения в управленческой деятельности : учеб. пособие. 

Ярославль : ЯрГУ; М. : РАО, 2016. 644 с.

ность, аффективный самоконтроль (методика ис-
следования самоуправления Ф. Куля и А. Фурмана 
в адаптации О. В. Митиной и Е. И. Рассказовой), вну-
тренний эмоциональный интеллект, социальный 
эмоциональный интеллект, экзистенциальный эмо-
циональный интеллект (тест «эмоциональный интел-
лект» Ж.-М. Беар, Н. Евсиковой и К. Андре), позитив-
ная экспрессивность, негативная экспрессивность, 
внимание к эмоциям, принятие решения на осно-
ве эмоций, сопереживание радости, сопереживание 
несчастья и эмпатия (опросник эмо ционального 
интеллекта К. А. Барчард в адаптации Г. Г. Князева, 
Л. Г. Мит рофановой и О. М. Разумниковой).

В целях выявления структурной организации эмо-
ционального компонента ригидности, установления 
выраженности всех субкомпонентов, выделения ве-
дущих и базовых субкомпонентов и определения свя-
зей (интрасвязей) использовался структурографи-
ческий анализ по алгоритму А. В. Карпова3, включая 
процедуры описательной статистики, корреляцион-
ного анализа и метода построения корреляционных 
матриц. Процедура структурографического анали-
за содержит следующие методы: метод определения 
матриц интракорреляций исследуемых параметров 
субкомпонентов эмоционального компонента, ме-
тод построения структурограмм значимо коррели-
рующих параметров и метод вычисления индексов 
структурной организации (индекс организованно-
сти структуры (ИОС), индекс дивергентности струк-
туры (ИДС), индекс когерентности структуры (ИКС) 
и индекс устойчивости (неустойчивости) связей). 
По Карпову, ИКС вычисляется путем суммирования 
положительных корреляционных связей с учетом 
их значимости (связям при р < 0,05 присваивался 
1 балл, при р < 0,01 – 2 балла, при р < 0,001 – 3 бал-
ла) [30, с. 444–445]. Данный индекс отражает сте-
пень интегрированности структуры. ИДС показы-
вает несинтезируемость структуры и определяется 
путем подсчета суммы отрицательных корреляци-
онных связей. Общий ИОС образуется при сумми-
ровании ИКС и ИДС. 

Результаты и их обсуждение

По результатам структурографического анали-
за [30] установлена 21 (55,55 %) связь (9 связей с поло-
жительной направленностью, 12 связей с отрицатель-
ной направленностью). Коэффициенты корреляции 
варьируются в диапазоне от –0,08 (p < 0,05) до 0,63 
(рис. 1). 

Минимальный коэффициент корреляции вы-
явлен между показателями контроля и гибкости 

(rs = –0,08), а также между показателями сенситив-
ной ригидности и эмоциональной ригидности, мак-
симальный коэффициент корреляции – между пока-
зателями сенситивной ригидности и ригидности как 
состояния (rs = 0,63). Наряду с этим в структурную 
организацию эмоционального компонента ригидно-
сти входит 9 положительно направленных (42,85 %) 
и 12 отрицательно направленных (57,14 %) высоко-
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значимых (p < 0,001) интрасвязей. В целом по ре-
зультатам исследования средний показатель ин-
тракорреляций составил 0,21. ИКС равен 23 баллам, 
ИДС – 27 баллам. ИОС эмоционального компонента 
ригидности составил 49 баллов. Коэффициент устой-
чивости связей внутри структуры, который опреде-
ляется числом высоко значимых корреляций к их 
общему количеству, соответствует 0,55 %. Необхо-
димо отметить, что чем больше связей и чем выше 
уровень значимости корреляций, тем устойчивее 
структура рассматриваемого компонента. При этом 
структура показателей эмоционального компо-
нента в общей теории ригидности характеризует-
ся иерархичностью и большей дифференциа цией, 
а отдельные субкомпоненты приобретают статус от-
носительной автономности, в частности показатель 
различий из цветового теста Дж. Р. Струпа. Диффе-
ренцированность субкомпонентов свидетельствует 
о большей открытости структуры эмоционального 
компонента в общей теории ригидности как откры-
той системы [28]. 

Важно отметить наличие двух организованных 
положительными связями замкнутых триад. Пер-
вая триада (см. рис. 1) представлена субкомпонен-
тами ригидности: сенситивной ригидностью, ри-
гидностью как состоянием и ригидностью-1. Вторая 
триа да организована субкомпонентами когнитивной 
флексибильности: альтернативой, контролем и ри-
гидностью-2. Это дает основания рассматривать эмо-
циональную ригидность как биполярный конструкт, 
где она представлена одним полюсом, а когнитив-
ная флексибильность – другим полюсом (рис. 2). Гиб-
кость, ригидность – гибкость (консерватизм – ради-
кализм) и эмоциональная ригидность не вошли ни 
в одну из триад, однако они выполняют роль связую-
щего звена между этими триадами, отражая тем 
самым переход от одного полюса к другому. Кро-
ме того, обнаружена связь сенситивной ригидно-
сти с эмоциональной ригидностью, что указывает 
на наличие эмоционального эффекта Дж. Р. Стру-
па  [29], полу ченного путем разности значений 
Ц-карты и С-карты. При этом связи эмоциональной 
ригидности с другими субкомпонентами не уста- 
новлены. 

В полюс ригидности рассматриваемого компо-
нента входит сенситивная ригидность. Она включает 
положительно направленные связи (с ригидностью 
как состоянием (rs = 0,63, p < 0,001), эмоциональ-
ной ригидностью (rs = 0,35, p < 0,05), ригидностью-2 
(rs = 0,07, p < 0,05)), а также отрицательно направлен-
ные связи (с альтернативой (rs = –0,08, p < 0,05), кон-
тролем (rs = –0,33, p < 0,001) и гибкостью (rs =  –0,63, 
p < 0,001)). Данный субкомпонент занимает домини-
рующую позицию и является ведущим в составе триа- 
ды с базовыми субкомпонентами – ригидностью как 
состоянием и эмоциональной ригидностью (rs = 0,34, 
p < 0,001). Эти компоненты, статистически значимо 

Рис. 1. Коррелограмма субкомпонентов  
эмоционального компонента ригидности: 

1 – сенситивная ригидность; 2 – ригидность  
как состояние; 3 – ригидность-1; 4 – ригидность-2;  

5 – альтернатива; 6 – контроль; 7 – гибкость;  
8 – ригидность – гибкость (консерватизм – радикализм);  

9 – эмоциональная ригидность
Fig. 1. Correlogram of subcomponents  
of emotional component of rigidity: 

1 – sensitive rigidity; 2 – rigidity as a condition; 3 – rigidity-1; 
4 – rigidity-2; 5 – alternative; 6 – control; 7 – flexibility;  

8 – rigidity – flexibility (conservatism – radicalism);  
9 – emotional rigidity

Рис. 2. Структурная организация 
эмоционального компонента ригидности

Fig. 2. The structural organisation of the 
emotional component of rigidity
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коррелируя с сенситивной ригидностью, диагности-
руют ее эмоциональный компонент (см. рис. 2).

Наличие отрицательно направленных интра-
связей сенситивной ригидности с альтернативой 
(rs = –0,08, p < 0,05), контролем (rs = –0,33, p < 0,001), 
гибкостью (rs = –0,63, p < 0,001), а также ригидности 
как состояния с ригидностью – гибкостью (консерва-
тизмом – радикализмом) (rs = –0,07, p < 0,05) свиде-
тельствует об обратно пропорциональном характере 
корреляции и невозможности четкой дифференциа-
ции эмоционального и когнитивного компонентов 
в общей теории ригидности. Наряду с этим полу-
ченные данные соответствуют доминирующему 
представлению в традиционных подходах к иссле-
дованию ригидности о том, что она нелинейно свя-
зана с различными проявлениями психической 
активно сти (при повышении уровня аффективной 
ригид ности происходит снижение уровня когнитив-
ной флексибильности). Однако ригидность-2 поло-
жительно коррелирует с сенситивной ригидностью 
(rs = 0,08, p < 0,05), альтернативой (rs = 0,17, p < 0,001) 
и контролем (rs = 0,18, p < 0,001), т. е. чем выше уро-
вень ригидности-2, тем выше контроль и больше вы-
бор альтернатив, что приводит к решению проблемы. 
В соответствии с полученными данными можно от-
метить негативную и позитивную стороны проявле-
ния ригидности, т. е. выделить феномен расщеп-
ления полюса ригидности на две субобласти. 

Полюс аффективной ригидности эмоционального 
компонента представлен сенситивной ригидностью 
как ведущим субкомпонентом, ригидностью как со-
стоянием и ригидностью-1 как базовыми субком-
понентами, альтернативой, контролем и ригид но-
стью-2 как когнитивными субкомпонентами, а также 
гиб костью и ригидностью – гибкостью (консерва-
тизмом – радикализмом) как личностными субком-
понентами. Полюс когнитивной флексибильности 
в структурной организации эмоционального ком-
понента ригидности представлен триадой субком-
понентов когнитивной флексибильности (см. рис. 1): 
альтернативой, контролем и ригидностью-2. Аль-
тернатива положительно коррелирует с контролем 
(rs = 0,28, p < 0,001) и ригидностью – гибкостью (кон-
серватизмом – радикализмом) (rs = 0,13, p < 0,001). 

Установлена отрицательная интракорреляция 
альтернативы с сенситивной ригидностью (rs = –0,08, 
p < 0,05) и ригидностью как состоянием (rs = –0,09, 
p < 0,05). Примечательным является обнаруженная 
отрицательная взаимосвязь между альтернативой 
и гибкостью (rs = –0,14, p < 0,001), а также положи-
тельная корреляция ме жду альтернативой и ри-
гидностью-2 (rs = 0,17, p < 0,001). Это указывает, во-
первых, на связь когнитивного аспекта с личност ным 
аспектом, что актуально при рассмотрении пробле-
мы ригидности в рамках когнитивно-личностного 
развития, во-вторых, на негативную и позитивную 
стороны проявления гибкости, т. е. на феномен рас-

щепления полюса когнитивной флексибильности 
на две субобласти. В целом этот полюс представлен 
такими базовыми субкомпонентами, как контроль 
и ригидность-2. Альтернатива является ведущим 
субкомпонентом, потому что содержит наибольшее 
количество статистически значимых связей (три) 
с другими субкомпонентами эмоционального ком-
понента ригидности. 

Далее в исследовании устанавливались экстрасвя-
зи базовых субкомпонентов эмоционального ком-
по нента ригидности с близкими по содержанию 
кон структами, имеющими отношение как к эмоцио-
нальной сфере, так и к другим сферам личности и ее 
жизнедеятельности, а также к общей модели ригид-
ности [30]. 

Полученные результаты, с одной стороны, со-
ответствуют представлению о том, что ригидность 
отрицательно связана с различными проявления-
ми психической активности, в частности о том, что 
чем выше проявление ригидности, тем ниже пока-
затели эмоционального контроля и саморегуляции 
(rs = –0,17, p < 0,001), внутреннего эмоционального 
интеллекта (rs = –0,20, p < 0,001), социального эмо-
ционального интеллекта (rs = –0,14, p < 0,001), ин-
теллектуальной эффективности (rs = –0,16, p < 0,001) 
и позитивной экспрессивности (rs = –0,08, p < 0,03). 
С другой стороны, полученные результаты демонст-
рируют неоднозначность взаимосвязи ригидности 
с указанными проявлениями психической активно-
сти, что позволяет говорить о феномене расщепле-
ния ее полюса на две субобласти – положительную 
и отрицательную. Позитивный аспект проявляет-
ся в положительной связи ригидности с сенситив-
ностью (rs = 0,08, p < 0,02), тревожностью (rs = 0,17, 
p < 0,001) и эмоциональной устойчивостью (неустой-
чивостью) (rs = 0,16, p < 0,001), т. е. чем ниже про-
явление ригидности, тем ниже пессимистичность 
в оценке перспектив будущего, проявление впечат-
лительности, незащищенности, эмоциональности 
и эмоциональной неустойчивости и наоборот. Осо-
бого внимания в позитивном ракурсе заслужива-
ет отрицательная связь ригидности-2 с сопережи-
ванием несчастья (rs = –0,18, p < 0,02), т. е. чем выше 
проявление ригидности, тем ниже сопереживание 
несчастья, что предупреждает эмоциональное выго-
рание личности, а также положительная связь ригид-
ности-2 с вниманием к эмоциям (rs = 0,04, p < 0,03) 
и принятием решения на основе эмоций (rs = 0,07, 
p < 0,001) (см. таблицу). 

Феномен расщепления на субобласти наблюда-
ется и на полюсе когнитивной флексибильности. 
Положительный аспект полюса определяется на-
личием прямой связи гибкости с эмоциональным 
контролем и саморегуляцией (rs = 0,19, p < 0,001), 
аффективным самоконтролем (rs = 0,11, p < 0,003) 
при отрицательной связи последних с ригидно-
стью-2. Негативный аспект гибкости проявляется 
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в ее положительной связи с сопереживанием не-
счастья (rs = 0,16, p < 0,000 1), что приводит к эмо-
циональному выгоранию, а также с эмоциональной 

нестабильностью (rs = –0,12, p < 0,001). В целом ре-
зультаты работы позволяют сделать вывод о много-
мерной, нелинейной природе ригидности.

Значения экстрасвязей субкомпонентов эмоционального компонента ригидности  
с близкими по содержанию конструктами ( p < 0,05)

Values of еxtraconnections of the subcomponents of the emotional component of rigidity  
with constructs similar in content ( p < 0,05)

Конструкты

Полюс
аффективной ригидности

Полюс 
когнитивной флексибильности

Сенситивная 
ригидность

Ригидность  
как состояние

Эмоциональная 
ригидность Альтернатива Контроль Ригидность-2

Эмоциональный контроль  
и саморегуляция –0,17 –0,14 –0,16 0,19 0,21 0,12

Эмоциональная устойчивость 
(неустойчивость) 0,16 0,12 0,22 – – –0,12

Экспрессивность  
(практичность) – – – 0,08 0,08 –

Эмоциональная нестабильность  
(стабильность) –0,20 –0,12 –0,14 – 0,12 –

Интеллектуальная  
эффективность –0,16 – –0,23 – 0,13 –

Агрессивность – – – 0,07 – 0,08

Сенситивность 0,08 – 0,09 – –0,08 –

Тревожность 0,17 0,16 0,24 – –0,13 –

Лабильность – – – 0,09 – –

Аффективный самоконтроль – – – 0,11 – 0,08

Внутренний  
эмоциональный интеллект –0,20 –0,15 –0,21 0,10 0,18 –

Социальный  
эмоциональный интеллект –0,14 – –0,16 0,19 0,19 –

Экзистенциальный  
эмоциональный интеллект – – – 0,12 – –

Позитивная экспрессивность –0,08 – – – – –

Негативная экспрессивность – – – – – –

Внимание к эмоциям – 0,08 – – – –

Принятие решения  
на основе эмоций – 0,07 – 0,11 – 0,11

Сопереживание радости – – – 0,13 – –

Сопереживание несчастья –0,08 – – 0,16 0,09 0,08

Эмпатия – – – – – –

Заключение

В проведенном эмпирическом исследовании оп-
ределена структурная организация эмоционального 
компонента ригидности в общей психологии. На ос-
нове полученных результатов сформулированы сле-
дующие выводы:

1. Эмоциональный компонент ригидности об-
ладает определенной структурной организацией, 
включающей два полюса (ригидность и гибкость) 
в виде когерентных триад с согласованными меж-
ду собой ведущими и базовыми субкомпонентами. 

Тем самым эмоциональный компонент ригидности 
имеет биполярную структурную организацию с по-
люсом аффективной ригидности с одной стороны 
и когнитивной флексибильности с другой стороны. 

2. Полюс аффективной ригидности представлен 
триадой субкомпонентов: сенситивной ригидно-
стью, ригидностью как состоянием и эмоциональ-
ной ригидностью (первый субкомпонент выступа-
ет ведущим, а два других субкомпонента являются 
базовыми).
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3. Полюс когнитивной флексибильности включает 
триаду субкомпонентов: альтернативу, контроль и ри-
гидность-2 (первый субкомпонент выступает веду-
щим, а два других субкомпонента являются базовыми).

4. Установление положительных и отрицатель-
ных экстра- и интрасвязей субкомпонентов полю-
са аффективной ригидности и когнитивной флекси-
бильности с близкими по содержанию конструктами, 
имею щими отношение как к эмоциональной сфе-

ре, так и к другим сферам личности и ее жизнедея-
тельности, свидетельствует о феномене расщепле-
ния данных полюсов на субобласти и определяет тем 
самым их биполярный характер.

Решение задачи способствует продвижению и до-
полнению структурно-иерархической модели ригид-
ности в контексте когнитивно-личностного развития, 
включающей когнитивный, аффективный и мотива-
ционный компоненты, в рамках общей психологии.
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УДК 159.9.072.433

ПОЛОВОЗРАСТНЫЕ РАЗЛИЧИЯ В УСТАНОВКАХ К СЕКСУ  
И ДИСПОЗИЦИОННЫХ СЕКСУАЛЬНЫХ МОТИВАХ ИНДИВИДОВ  

В ПЕРИОДЫ РАННЕЙ ВЗРОСЛОСТИ

Ж. В. ГРОДЬ1)

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

Представлены результаты исследования особенностей половозрастных различий в установках к сексу и диспо-
зиционных сексуальных мотивах индивидов в периоды ранней взрослости. Раскрыта значимость вопросов сексуаль-
ности человека, в частности его сексуальных установок и мотивов. Описаны опросник установок к сексу и опросник 
аффективных мотивационных ориентаций в сексуальной жизни. Определены показатели установок к сексу и диспо-
зиционных сексуальных мотивов женщин и мужчин в начальный и поздний периоды ранней взрослости. Выявлено, 
что существуют как половые, так и возрастные различия в установках к сексу и диспозиционных сексуальных мотивах 
индивидов. Сделан вывод о том, что изучение сексуальных установок и мотивов человека может привести к улуч-
шению понимания способов их влияния на сексуальные действия, а также к предсказанию сексуального поведения. 

Ключевые слова: установки; мотивы; сексуальные установки; сексуальные мотивы; сексуальное поведение; ранняя 
взрослость. 

SEX AND AGE DIFFERENCES IN SEXUAL ATTITUDES  
AND DISPOSITIONAL SEXUAL MOTIVES AMONG INDIVIDUALS  

IN EARLY ADULTHOOD

J. V. GROD а

аBelarusian State University, 4 Niezaliezhnasci Avenue, Minsk 220030, Belarus

This article presents the results of the study of sex and age differences in sexual attitudes and dispositional sexual motives 
among individuals in periods of early adulthood. The significance of human sexuality issues, in particular sexual attitudes and  
motives, is revealed. The methodological approach to the study of sexual attitudes and dispositional sexual motives, a question-
naire of sexual attitudes and a questionnaire of affective motivational orientations in sexual life are described. The indicators 
of sexual attitudes and dispositional sexual motives in women and men in the initial and late periods of early adulthood were 
determined. It was revealed that there are both sex and age differences in sexual attitudes and dispositional sexual motives in  
individuals. Thus, the study of human sexual attitudes and motives can lead to a better understanding of the way they influence 
sexual actions, as well as to the prediction of sexual behaviour. 

Keywords: attitudes; motives; sexual attitudes; sexual motives; sexual behaviour; early adulthood.
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Введение

1Перевод наш. – Ж. Г.
2Hill C. A. Affective and motivational orientation related to erotic arousal questionnaire // Handbook of sexuality-related mea-

sures. 3rd edition / ed. by T. D. Fisher [et al.]. N. Y. : Routledge, 2011. Р. 572–575.

Проблема социальных установок и мотивов лич-
ности относится к числу фундаментальных вопро-
сов психологии. В то же время в последние годы 
общественность бурно обсуждает сексуальные отно-
шения. Изучение сексуальной сферы имеет большое 
значение для понимания многих аспектов лично-
сти человека, его поведения, социального функцио-
нирования и культуры. 

Вступая в отношения и совместно формируя их, 
мужчины и женщины вплотную подходят к реше-
нию актуального для периода ранней взрослости 
вопроса о создании пары и семьи [1]. Актуальность 
настоящего исследования заключается в изучении 
такого сложного и противоречивого феномена, как 
сексуальные отношения индивидов в период ранней 
взрослости, которые являются немаловажной частью 
жизни человека. В современном обществе пересма-
триваются сексуальные нормы, а также происходит 
трансформация смысла и форм семейных союзов. 

С каждым годом сексуальные темы обсуждаются 
более открыто, множество сексуальных практик ста-
новятся приемлемыми в обществе, тем не менее еще 
существуют нераскрытые вопросы и неоднозначные 
мнения. По этой причине сегодня проводятся раз-
личные исследования в данной области. В Беларуси 
теме сексуальности уделяется мало внимания, а не- 
достаток информирования в сексуальной сфере, 
в том числе ее научного изучения, может привести 
к ухудшению качества жизни населения. 

Результаты исследования, проведенного в Белару-
си в 2015 г. [2], показали, что воздействие средств мас-
совой информации, социальных сетей, а также сек-
суальных партнеров на формирование сексуальных 

установок современной молодежи увеличивается, то-
гда как влияние родителей и семьи на эти установки 
и поведение детей снижается. Однако конкретные 
установки к сексу в указанной статье не раскрываются.

В 2020 г. в Беларуси было проведено масштаб-
ное исследование «Дженерейшен энд гендер сер-
вей», в задачи которого входило изучение динами-
ки и причин изменений семейных (партнерских) 
отношений, а также демографических показателей 
за последние годы. Выяснено, что в стране до сих 
пор существуют традиционные гендерные ценно-
сти, а нормативные ожидания в отношении муже-
ственности и женственности продолжают форми-
ровать полоролевое поведение, установки к сексу, 
семье и т. д. Тем не менее авторы указанного иссле-
дования считают, что Беларусь близка ко «второй 
половине гендерной революции»1 [3, p. 1195], а его 
результаты отражают, что религия продолжает вли-
ять на установки индивидов к сексу, семье и деторо-
ждению, причем женщины более подвержены этому 
воздействию. Индивиды, выросшие в религиозном 
окружении, имеют более низкую сексуальную дозво-
ленность, быстрее вступают в брак и заводят боль-
ше детей [4]. 

Несмотря на проведенные исследования, по-
прежнему ощущается недостаток конкретных эм-
пирических данных, характеризующих особенности 
сексуальных отношений, диспозиционных мотивов 
и установок белорусской молодежи к сексу. 

Таким образом, в настоящей статье была поставле-
на цель – выявление особенностей установок к сек-
су и диспозиционных сексуальных мотивов женщин 
и мужчин в периоды ранней взрослости. 

Материалы и методы исследования

В работе использовались такие методики, как 
опросник установок к сексу, разработанный Г. Айзен-
ком и адаптированный С. Д. Бирюковым, и опросник 
аффективных мотивационных ориентаций в сексу-
альной жизни, созданный К. А. Хил лом и Л. К. Престо-
ном и адаптированный И. А. Фурмановым, который 
направлен на выявление диспозиционных сексу-
альных мотивов. Кроме того, для сравнения устано-
вок к сексу и диспозиционных сексуальных мотивов 
мужчин и женщин высчитывались U-критерий Ман-
на – Уитни и уровень значимости.

В настоящей статье опросник установок к сексу 
применялся в полной форме (он включает 159 во-
просов, 11 обобщенных шкал и 3 шкалы более высо-
кого порядка). Наряду с исследованием установок 
к сексу названный опросник может использоваться 
для прогноза удовлетворенности браком и выявле-

ния отклонений в сексуальном поведении, а также 
для диагностики маскулинности и феминности [5]. 

Опросник аффективных мотивационных ориента-
ций в сексуальной жизни направлен на определение 
диспозиционных сексуальных мотивов. Его авторы 
предложили 8 специфических типов (соответствуют 
8 шкалам опросника) внутренних побуждений, моти-
вирующих сексуальное поведение. Методика вклю-
чает 62 вопроса, которые представляют собой опре-
деленные утверждения, не затрагивающие нюансы 
интимной жизни опрашиваемых. Для оценки утвер-
ждений используется пятибалльная шкала Лайкерта 
в соответствии со степенью согласия от 1 (полностью 
не согласен) до 5 (полностью согласен) баллов2. 

Выборку данного исследования составили 368 ре-
спондентов (женщины и мужчины от 18 до 40 лет, 
имеющие сексуальный опыт). 
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Результаты и их обсуждение

Проведенное эмпирическое исследование позво-
лило рассмотреть сексуальные установки женщин 
и мужчин в периоды ранней взрослости. 

На рис. 1 представлены результаты сравнения 
установок женщин и мужчин к сексу, в табл. 1 при-
ведены значения показателей.

Та б л и ц а  1

Значения показателей установок женщин и мужчин к сексу

Ta b l e  1

Values of indicators of sexual attitudes of women and men

Установка 
к сексу

U-критерий 
Манна – Уитни

Уровень  
значимости

Маскулинность – феминность U = 111,6 p ≤ 0,001

Сексуальное влечение U = 4,9 p = 0,03

Сексуальная удовлетворенность U = 14,6  p ≤ 0,001

Агрессивный секс U = 11,9 p ≤ 0,001

Физический секс U = 4,8  p = 0,03

Сексуальная возбудимость U = 21,0 p ≤ 0,001

Порнография U = 11,4 p ≤ 0,001

Обезличенный секс U = 73,5 p ≤ 0,001

Сексуальная невротичность U = 15,6 p ≤ 0,001

Дозволенность U = 12,1 p ≤ 0,001
П р и м е ч а н и е. Статистически значимых различий показателей 

по шкалам «отвращение к сексу», «целомудрие», «сексуальная застенчи-
вость» и «реализованность» у женщин и мужчин не обнаружено (p ≥ 0,050).

По результатам исследования можно сделать 
выводы о различиях в установках у обоих по-
лов к сексу. У мужчин дозволенность половых от-
ношений выше, чем у женщин. Сексуальная не-

вротичность в большей степени характерна для 
мужского пола. К обезличенному сексу мужчины 
склонны больше, чем женщины, которые стремят-
ся к агрессивному сексу. Мужчины в большей мере  

Рис. 1. Среднее значение установок женщин и мужчин к сексу
Fig. 1. Mean values of sexual attitudes of women and men 
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интересуются порнографической продукцией и по-
казывают более высокую сексуальную возбуди-
мость. Факт физического секса важнее для муж-
чин, чем для женщин, и они в большей мере уделяют 
внимание сексуальным успехам в отношениях. Сек-
суальная удовлетворенность у женщин значительно 
ниже, чем у мужчин, а сексуальное либидо – выше. 
Женщины склонны к феминному сексуальному по-

ведению, а мужчины проявляют бóльшую маску-
линность.

На рис. 2 представлены результаты сравнения 
установок индивидов в зависимости от возраста 
к сексу, в табл. 2 приведены значения показателей. 
Определены два возрастных периода: начальный 
(18–22 года) и поздний (23–45 лет) периоды ран-
ней взрослости.

Та б л и ц а  2

Значения показателей установок индивидов  
в начальный и поздний периоды ранней взрослости к сексу

Ta b l e  2

Values of indicators of sexual attitudes of individuals  
in the early and late periods of early adulthood

Установка 
к сексу

U-критерий 
Манна – Уитни

Уровень 
значимости

Маскулинность – феминность U = 5,3 p = 0,02

Агрессивный секс U = 10,7 p ≤ 0,001

Отвращение к сексу U = 8,1 p = 0,005

Дозволенность U = 4,9 p = 0,03

П р и м е ч а н и е. Статистически значимых различий показателей по 
шкалам «сексуальное влечение», «сексуальная удовлетворенность», «фи-
зический секс», «сексуальная возбудимость», «целомудрие», «сексуаль- 
ная застенчивость», «порнография», «обезличенный секс», «сексуальная 
невротичность» и «реализованность» у индивидов в начальный и позд-
ний периоды ранней взрослости не обнаружено (p ≥ 0,050).

С учетом изложенного можно сказать, что суще-
ствуют различия в установках индивидов в началь-
ный и поздний периоды ранней взрослости к сексу. 
У личностей в поздний период ранней взрослости 

дозволенность сексуальных отношений выше, чем 
у индивидов в начальный период ранней взросло-
сти. В поздний период ранней взрослости личность 
чаще испытывает отвращение к сексу. Индивид  

Рис. 2. Среднее значение установок индивидов в начальный и поздний периоды ранней взрослости к сексу
Fig. 2. Mean value of sexual attitudes of individuals in the early and late periods of early adulthood
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в начальный период ранней взрослости склонен 
к феминному сексуальному поведению, он в боль-
шей степени стремится к агрессивному половому 
акту, а индивид в поздний период ранней взросло-
сти проявляет бо́льшую маскулинность (в исследо-

вании участвовали мужчины и женщины с гетеро-
сексуальной ориентацией).

На рис. 3 представлены результаты сравнения 
диспозиционных сексуальных мотивов женщин 
и мужчин, в табл. 3 приведены значения показателей.

Та б л и ц а  3

Значения показателей диспозиционных сексуальных мотивов  
женщин и мужчин

Ta b l e  3

Values of indicators of dispositional sexual motives  
of women and men

Диспозиционные сексуальные мотивы U-критерий 
Манна – Уитни

Уровень 
значимости

Получение удовольствия U = 7,667 p = 0,006

Собственная значимость для партнера U = 9,673 p = 0,002

Воспроизведение рода U = 9,528 p = 0,002

Выражение значимости партнера U = 14,506 p ≤ 0,001

Ощущение властвования партнера U = 3,929 p = 0,048
П р и м е ч а н и е. Статистически значимых различий показателей по шкалам 

«выход из неблагоприятного психологического состояния», «ощущение власти 
над партнером» и «выражение заботы в целях улучшения психологического 
состояния партнера» у женщин и мужчин не обнаружено ( p ≥ 0,05).

Таким образом, женщины в сексуальных отноше-
ниях желают чувствовать доминирование парт нера 
в большей степени, чем мужчины. Кроме того, у жен-
щин половой акт является подтверждением собствен-
ной значимости для партнера и значимости партнера 
для них. Мужчины вступают в сексуальные контакты 

в целях воспроизведения потомства чаще, чем женщи-
ны, которые делают это ради получения удовольствия.

На рис. 4 представлены результаты сравнения 
диспозиционных сексуальных мотивов индивидов 
в зависимости от возраста, в табл. 4 приведены зна-
чения показателей.

Рис. 3. Среднее значение диспозиционных сексуальных мотивов женщин и мужчин
Fig. 3. Mean value of dispositional sexual motives of women and men
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Та б л и ц а  4

Значения показателей диспозиционных сексуальных мотивов  
индивидов в начальный и поздний периоды ранней взрослости

Ta b l e  4

Values of indicators of dispositional sexual motives of individuals  
in the early and late periods of early adulthood

Диспозиционные сексуальные мотивы U-критерий 
 Манна – Уитни

Уровень 
значимости

Ощущение властвования партнера U = 0,018 p ≤ 0,001

Выражение значимости партнера U = 1,941 p = 0,064

Воспроизведение рода U ≤ 0,001 p = 0,016

Ощущение власти над партнером U = 0,001 p = 0,004
П р и м е ч а н и е. Статистически значимых различий показателей по шка-

лам «выход из неблагоприятного психологического состояния», «собственная 
значимость для партнера», «выражение заботы с целью улучшения психо-
логического состояния партнера» и «получение удовольствия» у индивидов 
в начальный и поздний периоды ранней взрослости не обнаружено (p ≥ 0,05).

Таким образом, индивиды в начальный пери-
од ранней взрослости в большей степени желают 
чувствовать доминирование партнера в сексуаль-
ных отношениях, они более склонны с помощью 
сексуального акта подтверждать значимость парт-

нера. Личности в поздний период ранней взросло-
сти чаще вступают в сексуальные контакты в целях 
воспроизведения потомства, а также в большей сте-
пени желают чувствовать свое доминирование над 
партнером.

Заключение

Существуют различия в установках к сексу и дис-
позиционных сексуальных мотивах у женщин и муж-
чин в периоды ранней взрослости. Результаты иссле-

дования подтверждают, что в белорусском обществе 
продолжают существовать традиционные взгляды 
на половое поведение, где женщине предписано 

Рис. 4. Среднее значение диспозиционных сексуальных мотивов индивидов 
в начальный и поздний периоды ранней взрослости

Fig. 4. Mean value of dispositional sexual motives of individuals  
in the early and late periods of early adulthood
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быть недоступной, скромной и услужливой, а так-
же осуждается проявление активного стремления 
к сексу, и это приводит к низкой удовлетворенно-
сти сексуальными отношениями. Женщины в боль-
шей степени подстраиваются под сексуальные жела-
ния партнера и подавляют свои потребности. У них 
проявляется сильное сексуальное либидо, желание 
агрессивного сексуального поведения со стороны 
партнера, они настроены получать удовольствие от 
секса, что свидетельствует о становлении более со-
временного и открытого отношения к сексу. В свою 
очередь, мужчины выступают активными потре-
бителями порнографической продукции, стремят-
ся к приобретению большего количества сексуаль-
ных связей, а такие качественные показатели, как 
личностные характеристики партнера, гармония 
в эмоциональной и ценностной сферах, для них же 
являются существенными, что ведет к разбалансиро-

ванности в отношениях пар. С возрастом изменения 
в установках к сексу и диспозиционных сексуальных 
мотивах характеризуются упрощением взглядов на 
сексуальные отношения, у индивидов ослабляется 
влияние традиционных представлений о половом 
поведении, увеличивается диапазон дозволенно-
сти и снижается интерес к сексу. У них трансфор-
мируются мотивы, связанные с властью: снижается 
подчинение и усиливается желание доминирования 
в сексуальных отношениях. С возрастом индивиды 
более склонны ценить партнера, демонстрировать 
важность и привязанность посредством сексуаль-
ного поведения, а также увеличивается интенсив-
ность мотива деторождения. Таким образом, из- 
учение сексуальных установок и мотивов человека 
может привести к улучшению понимания способов 
их влияния на сексуальные действия, а также к пред-
сказанию сексуального поведения.
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УДК 159.923

ПОЛОВЫЕ РАЗЛИЧИЯ В ПРОСОЦИАЛЬНЫХ  
ЛИЧНОСТНЫХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ ОСУЖДЕННЫХ  

ЗА НЕЗАКОННЫЙ ОБОРОТ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ

О. В. БИНДАСОВА1)

1)Могилёвский государственный университет им. А. А. Кулешова,  
ул. Космонавтов, 1, 212022, г. Могилёв, Беларусь

Рассмотрены половые различия в просоциальных характеристиках осужденных, отбывающих наказание за не-
законный оборот наркотических средств в исправительных учреждениях. Изучены особенности криминальной 
личности, ее нравственные и просоциальные установки. Выборку составили 146 респондентов в возрасте от 20 до 
61 года (73 мужчины и 73 женщины). Установлено, что у мужчин более высокие показатели публичного, эмоциональ-
ного и альтруистического типов просоциального поведения, а также фантазирования, эмпатической заботы, нормы 
социальной ответственности, нормы взаимности, нормы справедливости и нормы затрат – вознаграждений, у них 
в большей степени проявляется способность поставить себя на место другого. Определено, что у женщин выше по-
казатели экстренного просоциального поведения и личностного дистресса.

Ключевые слова: просоциальные характеристики; эмпатия; социальные нормы; осужденные за незаконный обо-
рот наркотических средств; преступники; пол; мужчины; женщины.

SEX DIFFERENCES IN PROSOCIAL  
PERSONALITY CHARACTERISTICS OF THOSE CONVICTED  

OF DRUG TRAFFICKING

O. V. BINDASOVAa

aMogilev State A. Kuleshov University,  
1 Kasmanawtaw Street, Magiliow 212022, Belarus

The article examines the sex differences in the prosocial characteristics of convicted persons serving sentences for drug 
trafficking in correctional institutions. The features of criminal personality, its moral and prosocial settings have been studied. 
The sample consisted of 146 respondents aged 20 to 61 (73 men and 73 women). It has been found that men have higher in-
dicators of public, emotional and altruistic types of prosocial behaviour, fantasy, empathic care, norm of social responsibility, 
norm of reciprocity, norm of equity and norm of cost – remuneration, they’re more capable of putting themselves in someone 
else’s shoes. It has been found that women have higher rates of emergency prosocial behaviour and personal distress.

Keywords: prosocial characteristics; empathy; social norms; convicted of drug trafficking; criminals; sex; men; women.
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Введение

Криминальное поведение является болезненной 
проблемой любого общества, потому что его послед-
ствия так или иначе касаются каждого человека. Не-
смотря на формирование нормативного поведения 
у людей различными социальными институтами, 
закрепление ответственности за поступки на зако-
нодательном уровне и работу исправительных уч-
реждений, ежегодно совершаются преступления раз-
личной степени тяжести.

Преступником, по мнению авторов книги «Лич-
ность преступника», считается человек, совершивший 
противозаконное действие вследствие присущих ему 
психологических особенностей, антиобщественных 
взглядов, отрицательного отношения к нравствен-
ным ценностям и выбора общественно опасного пути 
для удовлетворения своих потребностей [1]. Сово-
купность тех или иных психологических характери-
стик предопределяет направленность поведения лич-
ности.

В зарубежных криминологических исследованиях 
зачастую делается акцент на изучении механизмов 
и факторов, а также личностных черт, способствую-
щих совершению преступлений [2–4]. Предполага-
ется, что у преступника отсутствуют или являются 
недостаточно развитыми положительные и соци-
ально одобряемые черты. Вместе с тем в ходе свое-
го развития личность интериоризирует социальные 
и культурные нормы, проходя через различные вос-
питательные и образовательные институты, при-
обретает навыки эмпатии и сочувствия с раннего 
детства и наблюдает альтруистические действия. Со-
ответственно, структура преступной личности вклю-
чает в себя черты различной направленности – как 
асоциальной, так и просоциальной. 

В работе Дж. П. Бевана и его коллег установлено, 
что преступники и правопослушные граждане име-
ют различия в уровнях эмпатических характери-
стик (способность поставить себя на место другого, 
эмпатическая забота и фантазирование): у первых 
они ниже, чем у вторых [5]. Таким образом, просо-
циальные черты преступников имеют особенности. 

Просоциальная сторона преступной личности 
остается малоизученной. Можно предположить, 
что преступники рассматривают просоциальные 
и нравственные нормы искаженно и двойственно. 
По мнению A. П. Фиске и T. С. Рай, собственные нрав-
ственные установки и взгляды преступников создают 
мотивацию для совершения насилия и противоза-
конных поступков: насильственный акт восприни-
мается преступниками, а в некоторых случаях и са-
мими жертвами, как справедливый [6]. Это может 
свидетельствовать о том, что большинство из них 
оправдывают свои преступления и проступки, они 
считают, что не могли поступить иначе. Опреде-
ленное понимание нравственных и просоциальных 
установок происходит через представление стан-

дартов, свойственных членам референтной груп-
пы, с которой соотносит себя преступник. Так, для 
конкретного преступника совершать насилие счи-
тается аморальным, а проявлять физическую агрес-
сию – недопустимым. Однако, полагаясь на мнение 
членов своей группы, он одновременно может при-
нимать тот факт, что если тебя ударили, то необхо-
димо ударить в ответ. Наличие такой установки мо-
жет повлечь за собой совершение преступления из 
убеждения, что оно правильное и справедливое. Со-
ответственно, некоторые преступления и проступ-
ки могут совершаться из-за недостаточно развитых 
просоциальных черт и искаженных нормативных 
убеждений.  

В исследовании взаимосвязи между усвоенными 
нравственными нормами и преступным поведени-
ем установлено, что давление со стороны сверстни-
ков и общества влияет на процесс принятия реше-
ния о совершении (не совершении) преступления. 
Кроме этого, следование нравственным нормам не 
всегда является основой законопослушного поведе-
ния [7]. Характеристики преступной личности могут 
меняться в зависимости от ее социального стату-
са и социальной роли. Личность может приобре-
тать дополнительные характеристики, связанные 
с внешними условиями – изоляцией, режимом, а так-
же криминальным окружением, состоящим из лиц 
ее пола. Стоит отметить, что не все ценности пре-
ступников и осужденных имеют асоциальную на-
правленность. Некоторые стандарты криминальных  
групп заслуживают положительной оценки: не до-
носить на своего товарища, чтить родителей, особен-
но мать, и не воровать у своих [8, с. 52]. Однако зна-
ния этих норм и приверженности им недостаточно 
для успешной адаптации и жизни в правопослуш-
ном обществе, что рано или поздно может спрово-
цировать рецидив. В некоторых исследованиях осу-
жденные, отбывающие наказание в исправительных 
учреждениях, делятся на группы асоциальной, про-
социальной и нейтральной направленности. Числен-
ность первой группы составляет примерно 20–30 % 
человек, второй группы – около 50–60 % индиви-
дов, третьей группы – порядка 18–25 % личностей 
[8, с. 55]. Следовательно, большинство осужденных 
осознают целесообразность и значимость просоци-
альных норм и придерживаются их. 

По мнению В. М. Позднякова, чтобы исправить 
преступников, необходимо «создать условия для про-
явления… просоциальной активности, их жизнедея-
тельность должна быть приближена к требованиям 
нормального человеческого общежития» [9, с. 23]. Од-
нако в исправительных учреждениях осужденные не 
имеют возможности в полной мере проявить просо-
циальную активность и наблюдать ее у других. Вме-
сте с тем просоциальные характеристики, такие как 
заботливость, альтруизм, чуткость и эмпатичность, 
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способны выступать ингибиторами антисоциально-
сти преступников. Иными словами, просоциальные 
характеристики могут оказывать снижающее воз-
действие на развитие и проявление асоциальных 
тенденций в личности преступника. Этот эффект 
является ключевым для работы, направленной на 
ресоциализацию лиц, совершивших преступления, 
поскольку уменьшает риск рецидивности к совер-
шению преступлений.

Фактор пола учитывается как в социально-пси-
хологических, так и в криминологических исследо-
ваниях. Биологические и культурные предпосылки 
принадлежности к определенному полу воздейству-
ют на особенности просоциальности. При исследова-
нии половых различий в моральных суждениях за-
фиксировано, что женщины имеют более высокие 
баллы по показателям заботы и справедливости, чем 
мужчины [10]. Женщины совершают меньшее коли-
чество преступлений и правонарушений, поскольку 
они в большей степени подвергаются строгому вос-
питанию и родительскому контролю [11]. По мнению 
ряда исследователей, преступное поведение  и при-
чины его возникновения у разных полов носят объ-
яснительный характер. Ученые указывают на необ-
ходимость получения экспериментальных данных, 
которые будут учитываться при разработке специ-
фических половых теорий и моделей профилакти-
ки и коррекции преступности [12–14].  

Кроме этого, фактор пола может предопределять 
особенности индивидуальных черт, связанных с про-
социальностью, у преступников и осужденныхвслед-
ствие отбытия ими наказания (соблюдение режим-

ных требований, депривация потребностей, а также 
условия изоляции в окружении лиц своего пола). Как 
отмечали Д. В. Сочивко и О. А. Тоболевич, «комплекс 
изменений, который проходит личность в период 
адаптации к местам лишения свободы, затрагивает 
наиболее глубинные ее архетипические слои и пре-
жде всего архетип “мужественности – женственно-
сти”» [15, с. 117]. Некоторые просоциальные черты 
(например, заботливость) в тюремной субкульту-
ре могут быть признаком слабости среди лиц муж-
ского пола. В этой среде мужественность связана 
с агрессивностью. Среди осужденных женщин при-
знаком силы и лидерских качеств зачастую счита-
ется проявление маскулинных черт. 

В сравнительном исследовании нравственных ха-
рактеристик осужденных установлено, что мужчины 
обладают более высокими показателями нравствен-
ных установок, когнитивной эмпатии и внутренне-
го локуса контроля [16]. 

Таким образом, асоциальные и просоциальные 
характеристики не являются взаимоисключающи-
ми компонентами в структуре личности осужден-
ных. Однако исследований, в которых рассматрива-
ются просоциальные характеристики осужденных 
и их различия в зависимости от пола, не обнаружено. 
В этой связи научный интерес представляет из учение 
половых различий в просоциальных характеристи-
ках, таких как эмпатия (и ее виды), тенденции ока-
зания помощи в различных ситуациях (норма соци-
альной ответственности, норма взаимности, норма 
социальной справедливости, норма затрат – возна-
граждений) у осужденных, отбывающих наказание. 

Материалы и методы исследования

В качестве методов исследования использовались 
методика «измерение просоциальных тенденций» 
Г. Карло и Б. А. Рэндалла, адаптированная Н. В. Кух-
товой [17] (состоит из шести шкал, таких как уступ-
чивое просоциальное поведение, публичное про-
социальное поведение, анонимное просоциальное 
поведение, экстренное просоциальное поведение, 
эмоциональное просоциальное поведение и альтру-
истическое просоциальное поведение); методика 
«межличностный индекс реактивности» М. Дэвиса, 
адаптированная Н. В. Кухтовой [18] (состоит из че-
тырех шкал, таких как способность поставить себя на 
место другого, фантазирование, эмпатическая забо-
та и личностный дистресс); методика «социальные 
нормы просоциального поведения», разработанная 
И. А. Фурмановым и Н. В. Кухтовой [19] (состоит из 

четырех шкал, таких как норма социальной ответ-
ственности, норма взаимности, норма социальной 
справедливости и норма затрат – вознаграждений). 

Выборку составили 146 осужденных, отбываю-
щих наказание в исправительных учреждениях за 
незаконный оборот наркотических средств, в воз-
расте от 20 до 61 года (73 мужчины и 73 женщины). 

Снижение эффекта социальной желательности 
при ответах на вопросы обеспечивалось аноним-
ностью и самостоятельностью заполнения анкет, 
а также присутствием при опросе только сотрудни-
ков из числа психологической службы.

Для статистической обработки данных использо-
вались t-критерий Стьюдента и программа SPSS 17.0. 
Кроме того, рассчитывались среднее значение, стан-
дартное отклонение и уровень значимости.

Результаты и их обсуждение

Половые различия в просоциальных характери-
стиках осужденных за незаконный оборот нарко-
тиче ских средств представлены в табл. 1.

Сравнительный анализ позволил установить зна- 
чимые различия. У осужденных мужчин уровни пуб-

личного, эмоционального и альтруистического ти-
пов просоциального поведения выше, чем у осу-
жденных женщин. Кроме того, у лиц женского пола 
преобладает уровень экстренного типа просоциаль-
ного поведения.
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Та б л и ц а  1

Половые различия в просоциальных характеристиках  
осужденных за незаконный оборот наркотических средств

Ta b l e  1

Sex differences in prosocial characteristics  
of convicted of drug trafficking

Просоциальные  
характеристики

Среднее значение Стандартное отклонение Уровень  
значимостиМужчины Женщины Мужчины Женщины

Уступчивое просоциаль-
ное поведение 6,94 6,43 1,54 1,73 р = 0,064

Публичное просоциальное 
поведение 11,38 9,95 3,44 2,76 р = 0,007

Анонимное просоциаль-
ное поведение 15,42 14,84 4,13 2,95 р = 0,335

Экстренное просоциаль-
ное поведение 2,54 9,19 2,44 2,68 р ≤ 0,001

Эмоциональное  
просоциальное поведение 15,52 14,06 2,70 2,45 р = 0,001

Альтруистическое  
просоциальное поведение 19,71 16,61 5,07 3,51 р ≤ 0,001

Полученные результаты свидетельствуют о том, 
что мужчины в большей степени склонны к эмо-
циональному сопереживанию, ока занию помощи 
в присутствии окружающих и бескорыстной помо-
щи. Женщины помогают в чрезвычайных ситуациях 
чаще, чем мужчины. Возможно, осужденным муж-
чинам важно мнение окружающих об их поступках, 
так как, оказывая публичную, эмоциональную и аль-
труистическую помощь, они могут продемонстриро-

вать другим свои качества и черты: силу, надежность 
и бескорыстие. Женщины-осужденные, принимаю-
щие активное участие в чрезвычайных ситуациях, 
что является физически сложным и опасным поступ-
ком, могут показывать свое лидерство, организо-
ванность, а также независимость от мужской физи-
ческой силы. Половые различия в характеристиках 
эмпатии осужденных за незаконный оборот нарко-
тических средств представлены в табл. 2.

Та б л и ц а  2  

Половые различия в характеристиках эмпатии осужденных  
за незаконный оборот наркотических средств

Ta b l e  2

Sex differences in the characteristics of empathy  
of convicted drug trafficking

Характеристики 
эмпатии

Среднее значение Стандартное отклонение Уровень  
значимостиМужчины Женщины Мужчины Женщины

Способность поставить  
себя на место другого 23,12 19,65 3,86 3,44 р ≤ 0,001

Фантазирование 23,05 21,04 6,45 4,06 р = 0,025
Эмпатическая забота 23,73 21,17 5,48 3,17 р = 0,001

Личностный дистресс 17,78 20,67 4,84 3,58 р ≤ 0,001

Установлено, что уровни способности поставить 
себя на место другого, фантазирования и эмпати-
ческой заботы выше у осу жденных мужчин. Следо-
вательно, они более склонны к когнитивной оцен-
ке ситуации других людей и способны представить 
их переживания и мысли, а также испытать чувства 
теплоты и сострадания. У женщин в большей степе-
ни проявлен показатель личностного дистресса, они 
переживают собственную неловкость и дискомфорт 
в ситуациях оказания помощи. Возможно, вследствие 

своего предыдущего опыта осужденные женщины 
рассматривают сочувствие другим как качество, ко-
торое может привести к потерям личных ресурсов 
(энергии, времени, возможностей). Полученные ре-
зультаты в некоторой степени согласуются с выво-
дами исследования Т. Е. Девулфа и его коллег [16]. 

Половые различия осужденных в позициях при-
своения социальных норм оказания помощи осу-
жденных за незаконный оборот наркотических 
средств представлены в табл. 3.
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Та б л и ц а  3

Половые различия в позициях присвоения социальных норм оказания помощи  
осужденных за незаконный оборот наркотических средств

Ta b l e  3

Sex differences in the attribution of social norms of assistance  
to convicted of drug trafficking

Позиции присвоения  
социальных норм  
оказания помощи

Среднее значение Стандартное отклонение Уровень  
значимостиМужчины Женщины Мужчины Женщины

Норма социальной  
ответственности 62,97 39,63 7,05 7,33 р ≤ 0,001

Норма взаимности 41,73 36,13 7,36 3,62 р ≤ 0,001

Норма социальной  
справедливости 54,27 50,53 6,59 7,73 р = 0,002

Норма затрат –  
вознаграждений 36,95 30,60 5,82 5,12 р ≤ 0,001

Как видно из таблицы, осужденные мужчины 
и женщины имеют значимые различия в показа-
телях позиций присвоения социальных норм. По-
казатели нормы социальной ответственности, нор-
мы взаимности, нормы социальной справедливости 
и нормы затрат – вознаграждений выше у осужден-
ных мужчин. Предположительно, они склонны брать 
ответственность в ситуациях оказания помощи, они 
ориентируются на взаимность, т. е. помогают тому, 
кто ранее помогал им. Мужчины-осужденные учи-
тывают принцип справедливости (равномерный 
вклад в совместную деятельность). Кроме того, они 
соизмеряют свои усилия и полученные результаты 
при оказании помощи: если усилия (затраты) будут 
увеличиваться, то мужчины предпочтут иной спо-
соб снятия собственных переживаний в чрезвычай-
ных ситуациях (например, покинут место происше-
ствия). Из этого можно предположить, что мужчины, 
осужденные за незаконный оборот наркотических 
средств, в большей степени склонны к нормативно-
сти своего поведения, в то время как осужденные 
женщины могут вырабатывать свои нормы, считая, 
что быть взаимным и справедливым, а также брать 
ответственность за других ресурсозатратно.

Таким образом, мужчины, осужденные за неза-
конный оборот наркотических средств, отличаются 
от женщин более высокими показателями публич-

ного, эмоционального и альтруистического типов 
просоциального поведения, фантазирования, эмпа-
тической заботы, нормы социальной ответственно-
сти, нормы взаимности, нормы  социальной спра-
ведливости и нормы затрат – вознаграждений, 
а также способностью поставить себя на место дру-
гого. Показатели уступчивого и анонимного типов 
просоциального поведения у обоих полов значи-
мо не различаются. Полученные данные противо-
речат выводу исследования на выборке правона-
рушителей К. А. Спенсер и ее коллег [20] о том, что 
женщины имеют более высокий уровень просоци-
альных черт, чем мужчины. Однако предположе-
ния в некоторой степени схожи с исследованием на 
выборке осужденных за насильственные преступ- 
ления [21].

Полученные результаты свидетельствуют о том, 
что мужчины, осужденные за незаконный оборот 
наркотических средств, в большей степени проявля-
ют просоциальное поведение. Женщины не склонны 
к оказанию помощи в различных ситуациях, кроме 
чрезвычайных, а также к проявлению эмпатических 
реакций в виде фантазирования, эмоционального 
сочувствия и умения понимать ситуацию другого. 
При оказании помощи они не ориентируются на чув-
ство справедливости и взаимности, не взвешивают 
затраты, а также не берут ответственности на себя. 

Заключение

Аналогичных работ, где изучаются просоциаль-
ные тенденции на выборке из числа осужденных, 
отбывающих наказание за незаконный оборот нар-
котических средств, не обнаружено. Проведенное 
исследование показало, что существуют статистиче-
ски значимые различия у мужчин и женщин из на-
званной категории преступников. Экстренный тип 
просоциального поведения в большей мере свой-
ствен женщинам. У мужчин выше показатели фан-

тазирования, эмпатической заботы, а также способ-
ности поставить себя на место другого. Социальные 
нормы оказания помощи преобладают у осужденных 
мужчин. Показатели уступчивого и эмоционально-
го просоциального поведения у обоих полов значи-
мо не различаются.

Можно заключить, что формирование просоци-
альных личностных характеристик необходимо ор-
ганизовывать с учетом пола. Полученные выводы 
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могут быть использованы в разработке коррекцион-
ных программ и включенных в них элементов моде-
лирования эмоционального и альтруистического по-
ведения, формирования способности когнитивной 
эмпатии и сострадания, а также повышения осведом-
ленности о социальных нормах просоциального по-
ведения для осужденных женщин. Представляется 
актуальным также включить в процесс формирова-

ния просоциального поведения осужденных мужчин 
методики по активизации эмпатических тенденций 
в ответ на эмоции других и вовлечению в просоциаль-
ную активность в трудных чрезвычайных ситуациях. 
Это позволит осуществить целенаправленную рабо-
ту психологов исправительных учреждений по фор-
мированию у осужденных конкретных просоциаль-
ных характеристик в условиях отбывания наказания.
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