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Цифровые варианты проектирования 

социальной идентичности / Р. В. Пеннер, 
Л. Б. Осипова // Социум и власть. — 2022. — 

№ 4 (94). — C. 7—15. — 
DOI 10.22394/1996-0522-2022-4-07-15. — 

EDN YEBAMC.

УДК 101.2

EDN YEBAMC

DOI 10.22394/1996-0522-2022-4-07-15

ЦИФРОВЫЕ ВАРИАНТЫ 
ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

СОЦИАЛЬНОЙ 
ИДЕНТИЧНОСТИ1

Пеннер Регина Владимировна,
Южно-Уральский государственный университет,

доцент кафедры философии,
старший научный сотрудник научно-образова-

тельного центра практической 
и прикладной философии,

кандидат философских наук, доцент.
Челябинск, Россия.

E-mail: penner.r.v@gmail.com

Осипова Любовь Борисовна,
Тюменский индустриальный университет,

доцент кафедры маркетинга 
и муниципального управления,

кандидат социологических наук.
Тюмень, Россия.

Е-mail: lev1026@yandex.ru

Аннотация
Введение. Вне зависимости от пертурбаций и 
трансформаций внешнего, человек реализует 

себя и представляет себя другим в направлении 
т. н. субъектности. Тема субъектности, в том числе 

социальной идентичности субъекта, широко 
представлена в современных академических 

дис курсах. Тем не менее уже в первом десяти-
летии XXI в. в контексте социальных и гуманитар-
ных размышлений о субъекте все чаще зазвучала 

идея т. н. цифрового субъекта. В сравнении со 
своим биосоциокультурным аналогом цифровой 

субъект занимает специфическое положение, 
положение между реальным миром физических 
предметов и информационным пространством. 

Поэтому размышления о социальной идентично-
сти современного человека выведены в простран-

ство цифрового, в те его варианты, где «обитает» 
цифровой субъект и создает нарративы о себе.

1 Работа выполнена при поддержке Российского 
научного фонда Конкурс «Проведение фунда-
ментальных научных исследований и поисковых 
научных исследований отдельными научными 
группами» (региональный конкурс) 22-18-20011 
«Цифровая грамотность: междисциплинарное 
исследование (региональный аспект)».

Цель. Выявить и проанализировать ключевые 
варианты социальной идентичности, что 
представлены сегодня в сети.
Методы. В исследовании были использованы 
общенаучные методы — анализ и синтез, 
индукция, дедукция, абстрагирование. Анализ 
вариантов социальной идентичности в сети 
осуществлялся, прежде всего, на основе контент-
анализа, метода интерпретации и системного 
подхода.
Научная новизна исследования. В статье 
представлены варианты проектирования соци-
альной идентичности в цифровом 
пространстве — электронная почта и мессенд-
жеры, контекстная реклама, социальные сети; 
проанализирована специфика проектирования 
в каждом из названных вариантов.
Результаты. Экспозиция вариантов проектиро-
вания социальной идентичности на цифровом 
материале открывает перед нами спектр 
различных форм бытия субъекта в сети. 
В наибольшей степени эти формы связаны с 
коммуникативной природой человека. Все чаще 
социальный субъект обращается к цифровым 
вариантам общения, что включают в себя 
мессенджеры, социальные сети и электронную 
почту. Как кажется, в XXI в., когда в Интернете 
появились свои специфические знаки, в том 
числе эмодзи, преодолен т. н. ценз грамот-
ности — общаться посредством Интернета 
доступно любому желающему. Одновременно 
с этим реальный субъект не только оставляет 
свой уникальный отпечаток в сети; информация, 
полученная им из сети, накладывает свой отпе-
чаток на его решения, в серии разноплановых 
выборов от продуктового магазина 
до политического лидера.
Выводы. В современных академических 
размышлениях о специфике бытия человека в 
сети оформилась идея цифрового субъекта. 
В дискурсах отечественных и зарубежных 
исследователей цифровой субъект представлен, 
как правило, сборным конструктом. Он имеет 
связь с реальным субъектом и социальными 
группами, но его происхождение идеологиче-
ское. По своему назначению он несет некоторую 
идею, что склоняет реального субъекта 
к принятию именно такого, не другого решения. 
Отсюда эпистемологическую ценность обретают 
цифровые исследования, точнее, поиск и анализ 
вариантов, посредством которых человек 
реализует свою идентичность в сети.

Ключевые слова:
цифровое,
цифровое проектирование,
цифровой субъект,
цифровая грамотность,
интернет,
социальная идентичность,
электронная почта и мессенджеры,
контекстная реклама,
социальные сети
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Введение

Как показывает анализ статей и иных 
научных материалов, размещенных в БД 
«Scopus», за последнее десятилетие внима-
ние исследователей из различных областей 
знания привлекает феномен «цифрового 
субъекта» (англ. digital subject). По запросу 
«digital subject» в сети «Scopus» в 2022 г. мы 
получаем 36 439 документов. Причем пер-
вый из них датирован 1926 г. Возникает ес-
тественный вопрос, о каком цифровом субъ-
екте можно было говорить в 1920—1930 гг. 
даже в технологически продвинутых США. 
Разрешается вопрос предельно просто: 
речь идет о создании электрической цепи, 
части которой могут именоваться как «субъ-
ект» или «цифровой субъект» [22]. Предло-
женные в статье дефиниции «социальной 
идентичности» и «цифрового субъекта» бу-
дут приняты за базовые.

Понимание цифрового субъекта в антро-
пологическом или околоантропологическом 
плане в материалах Scopus’a происходит 
только на рубеже XX—XXI вв., прежде всего в 
библиотечном дискурсе [18; 28]. Как кажется, 
это связано с резким скачком информацион-
ных объемов и необходимостью находить 
новые формы группировки и каталогизации 
имеющихся информационных данных.

Идея цифрового субъекта в контексте 
социальной идентичности, в свою очередь, 
вошла в социально-гуманитарный дискурс 
намедни. Так, например, О. Горюнова в 
своих работах по цифровому субъекту ут-
верждает его положение между социоби-
ологическим аналогом и цифровыми дан-
ными [15]. Опираясь на установки М. Фуко 
о понимании субъекта через телесные, ду-
ховные и политические практики, она пози-
ционирует цифрового субъекта в дискурсе 
власти. С одной стороны, реальный человек, 
с именем, телом, социальным статусом со-
здает свой аналог (в некоторых случаях — 
аналоги) в цифровой среде. В этом контек-
сте именно реальный человек является 
автором, филиатором, обладателем своих 
цифровых «двойников». С другой стороны, 
попав в цифровую сеть, информация на-
чинает функционировать по законам сети 
вопреки воле своего автора. В дело вступа-
ет паноптикум. Однако это не явные надзи-
рательные конструкции, как у И. Бентама 
или М. Фуко [10]. Речь идет об утонченных 
управленческих практиках, что работают по 
принципу информационного контроля, не 
тюремного заключения [4].

Отечественные авторы Д. Гавра, В. Де-
калов и К. Науменко, продолжают рассма-

тривать цифрового субъекта в дискурсе 
власти  [14]. Но если О. Горюнова сосре-
дотачивает свое внимание на метаантро-
пологической природе этого субъекта: 
это калькирование с реального человека, 
скорректированное маркетологами и по-
литическими технологами по стандартам 
«идеала» для экономических и политиче-
ских операций; то ее коллеги в прорисо-
вывании фигуры цифрового субъекта по 
большей части отражают трансформацию 
информационного пространства. Интернет 
принципиально скорректировал медийное 
пространство, значительно «подвинув» сво-
их конкурентов; информации в Интернете 
много; источниками информации наравне с 
политическими фигурами становятся лица, 
не связанные с принятием политических ре-
шений; однако классические инфлюенсеры 
(газеты, телевидение, политики) остаются в 
информационном поле и продолжают борь-
бу за аудиторию, в среде которой ширится 
количество цифровых субъектов, т. е. тех, 
кто активно пользуется Интернетом в раз-
ных его назначениях.

А. Спан [A. Spahn] логику своей статьи, в 
свою очередь, выстраивает в фокусе цифро-
вых технологий изменения поведения (англ. 
digital behavior change technologies). Он начи-
нает с того, что обращается к классической 
оппозиции субъект — объект, сформулиро-
ванной еще в Новое время Р. Декартом [3], 
но сохранившей свою актуальность в совре-
менном научном дискурсе (по крайней мере, 
в классических его областях). Опираясь на 
различение субъекта и объекта, И. Кант 
сформулировал основу своей этической про-
граммы [17]. Категорический императив — 
это долженствование исключительно для 
субъекта, потому что именно он обладает 
активным деятельностным началом. В свою 
очередь, объект пассивен. Как правило, он 
становится инструментом в деятельности 
субъекта. А. Спан справедливо замечает, что 
во многих контекстах этот тезис отражает 
специфику актуального отношения челове-
ка с окружающими его предметами. Но не в 
цифровом контексте.

А. Спан опирается на трендовую пробле-
му XXI в., цифровые технологии изменения 
здоровья и поведения, что идет из медици-
ны. Исследователи, обращающиеся к этой 
проблеме, отмечают ее комплексный харак-
тер. Отсюда установка на то, что решение 
проблем изменения физиологии человека 
в цифровой реальности следует разрабаты-
вать в междисциплинарном пространстве 
[16; 23; 25]. А. Спан, в свою очередь, заяв-
ляет не столько практическое разрешение 
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проблемы, но пересмотр понятий «субъ-
ект», «объект» и «интерсубъективность» в 
контексте цифровых технологий изменения 
поведения. В статье он приходит к выводу, 
близкому положениям АСТ: «Цифровые 
технологии больше не являются просто 
пассивными инструментами, они начинают 
принимать различные формы деятельнос-
ти, приближаясь, таким образом, к класси-
ческим “субъектам”. Также и современные 
люди могут передать часть своей деятель-
ности цифровым технологиям. Наконец, 
дискуссии в публичной сфере все больше и 
больше опосредуются цифровыми техноло-
гиями, — социальные сети в нарастающей 
степени определяют наши социальные вза-
имодействия» [24].

Наконец, С. Уорк [S. Wark] развивает 
тезис О. Горюновой о цифровом субъекте 
как «опосредованной конструкции»: рас-
творение человека в потоке данных, с од-
ной стороны; и воздействие этих данных 
на поведение человека — с другой [27]. Как 
утверждает С. Уорк, прототипом цифрово-
го субъекта можно полагать «грамматики 
действия» Ф. Агре [12]. Под именем «грам-
матики» Ф. Агре представил техники соци-
ального взаимодействия, что опосредуются 
техникой. Отсюда техника вносит корректи-
вы в специфику человеческой коммуника-
ции. С. Уорк отмечает, что в эпоху широкого 
использования Интернета цифровой субъ-
ект оказывает прямое воздействие на ин-
дивидуацию своего «автора» в регулярном 
обращении второго к действиям в сети по 
типу «liking, sharing, friending, even clicking» (с 
англ. — поставить лайк, распространить ин-
формацию, отправить / ответить на запрос 
на добавление в друзья, пройти по ссылке).

Одновременно с тем, что техника в ка-
кой-то степени алгоритмизирует человека, 
задает ему определенные режимы представ-
ления себя и взаимодействия с другим в 
цифровом пространстве, она также, по мыс-
ли С. Уорк, способна выступать своеобраз-
ным «хилером», врачевателем личных ран и 
травм. Иллюстрацией этому служит арт-про-
ект Амалии Ульман [A. Ulman], перформанс, 
что она устроила на площадке Instagram в 
2014 г. В рамках перформанса A. Ульман 
искренне прожила со своими подписчи-
ками четыре месяца после расставания с 
молодым человеком. Вытаскивая напоказ 
глубоко интимное, что зачастую вызывало 
вопросы у ее подписчиков, аргентинская ху-
дожница смогла пережить личную травму 
и на своем примере продемонстрировать 
феминные типажи в online: от «плачущей 
девочки» до «красотки» и «богини» [26].

Кажется, что с этой иллюстрацией пере-
кликается исследование Г. Альбертса, 
М. Вента и Р. Янсмы [G. Alberts, M. Went, 
R. Jansma], что отображает ключевые исто-
рические вехи в становлении «De Digitale 
Stad» (нидерл. цифровой город). В начале 
1994 года платформа «De Digitale Stad» была 
одной из первых онлайн-площадок Нидер-
ландов, созданной для упрощения комму-
никации между первыми пользователями 
Интернета. Тогда платформа была подобна 
доске объявлений. Тем не менее уже в пер-
вый год своего существования она привле-
кала около 100 000 компьютеров. Сегодня 
это полноценный виртуальный город; твор-
ческая платформа, где художники и зрите-
ли находят друг друга [13]. Поэтому С. Уорк 
заключает, что наряду с тем, что техника и 
технологии в цифровую эпоху получают ста-
тус социальных агентов, именно в режиме 
online современный человек обретает ви-
димость, и связанные с ней идентичность 
и аутентичность.

Кажется, что, прежде чем отнести цифро-
вое к одному из полюсов, хорошо — плохо, 
в размышлении о социальной идентично-
сти, стоит сначала заглянуть в те варианты 
проектирования, что в явной, а зачастую не-
явной форме представлены сегодня в сети. 
Этими вариантами в данном исследовании 
станут электронная почта и мессендже-
ры (1), контекстная реклама (2) и, конечно, 
социальные сети (3).

Электронная почта и мессенджеры

В 1996 г. школьники из Тель-Авива пе-
ревернули представление о коммуникации 
людей со всего мира. Они разработали и 
предложили широкой аудитории бесплат-
ный интернет-пейджер ICQ (омоним с англ. 
I seek you) [19]. Разработка юных програм-
мистов оказалась революционной в наби-
рающем обороты цифровом пространстве. 
Во-первых, аналоги у ICQ были, но все они 
были платные. Во-вторых, сами разработ-
чики назвали свою программу «пейдже-
ром»; это открывало для пользователей 
возможность обмениваться мгновенными 
сообщениями и одновременно не обреме-
няло их необходимостью оплачивать отно-
сительно дорогую в то время мобильную 
связь.

Сегодня ICQ — это «реликт» в контексте 
цифровой коммуникации. Сегодня невозмож-
но представить социального субъекта без 
электронной почты и/или номера мобильно-
го телефона, к которому привязаны разные 
мессенджеры. Вообще номер мобильного 
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телефона в XXI в. играет роль если не 
бо�льшую, то, как минимум, подобную паспор-
ту гражданина страны. Помимо того, что по 
нему происходит аутентификация электрон-
ной почты и всех мессенджеров, к нему при-
вязаны социальные сети, банковские карты, 
счета на оплату коммунальных услуг и проч. 
Кажется, что в скором времени поменять 
номер станет столь же проблематично, как 
поменять паспорт. Возможно, поэтому мно-
гие мобильные операторы не менее пяти лет 
подряд предлагают своим клиентам возмож-
ность сменить связь, оставив за собой номер.

Наверное, вот уже весь XXI в. электронная 
почта является визиткой для отдельных лю-
дей, компаний и корпораций. В сравнении с 
мессенджерами можно выразить ряд отли-
чительных признаков электронной почты:

время передачи сообщения: мессендже-
ры — мгновенная коммуникация, почта — 
пролонгированная;

формат сообщения: мессенджеры — 
неформальное (как правило), формальное 
общение (корпоративные чаты, группы по 
отдельным вопросам), почта — формальное 
деловое (как правило) общение;

содержание сообщения: мессенджеры — 
текст + визуальный ряд, почта — преимуще-
ственно текст.

В разговоре о цифровом этикете в цик-
ле программ «Наблюдатель» на телекана-
ле «Культура» С. В. Тихонова отметила, что 
коммуникация посредством мессенджеров 
отменяет или точнее преодолевает т. н. 
«ценз грамотности» [6]. Люди из стран Аф-
рики и Азии могут включиться в общение 
друг с другом посредством (видео-) звонка, 
эмодзи или гифок. С. Джобс еще в 1980-е гг. 
поднял вопрос о клиентоориентирован-
ном интерфейсе. Тогда речь шла об экране 
стационарного компьютера, сегодня — об 
экране гаджета. Инфографика современных 
смартфонов настолько интуитивно понятна, 
что не нужно уметь читать и писать, чтобы 
ими пользоваться (это демонстрирует, кста-
ти, не только безграмотное население стран 
т. н. Третьего мира, но и маленькие дети). 
В свою очередь, текст письма, даже элек-
тронного, каким бы многосоставным (визу-
альный ряд, аудио- видеокомпоненты, гипер-
ссылки) он ни был, остается текстом. Отсюда 
логичным будет повторить вывод о том, что 
электронная почта все же используется в 
рамках формальной деловой коммуникации, 
в то время как мессенджеры — для нефор-
мального общения, между членами семьи, 
друзьями, коллегами и пр., т. е. с теми, с кем 
можно поделиться какой-то эмоциональной, 
зачастую интимной информацией.

Контекстная реклама

Наверное, реклама, какой бы многоли-
кой она ни была, остается главным ин-
струментом проектирования социальной 
идентичности отдельных людей и групп. 
О рекламе идет речь, когда в свое размыш-
ление о цифровом субъекте О. Горюнова 
вставляет идеального маркетингового субъ-
екта [15]. Идеальный субъект — это тот кон-
структ, что спроектирован маркетологами 
для продажи товара и/или услуги. Он обла-
дает четко заданными характеристиками: 
пол (гендер), возраст, место проживания, 
сфера деятельности, круг интересов и т. д. 
Этот товар или услуга создается специально 
для него и под его характеристики. Затем 
в сети происходит поиск и отбор тех поль-
зователей, характеристики которых близки 
параметрам «идеала».

Контекстная реклама — это таргетинго-
вая (от англ. target — цель) реклама. Кажет-
ся, что она сориентирована специально на 
нас. Но это не совсем так. Дело в том, что, 
пребывая в сети, всякий раз мы оставляем 
за собой след, т. н. «цифровой след» [20; 21]. 
Поисковые запросы, контакты, переписка, 
текстовые, фото- и видеоматериалы, — все 
то, что мы выкладываем в сеть, — может 
быть использовано против нас (ну, или на-
оборот, может быть использовано специ-
ально для нас). Как обозначили философы- 
постструктуралисты в 1970—1980-х гг., 
человек есть существо дискурсивное. Он 
выстраивает вокруг себя слова и смыслы, 
его отображающее и изображающее. На 
это сориентирована контекстная реклама: 
на то, что мы ищем, как мы это ищем, где 
блуждаем, и что нам можно продать в про-
цессе этого блуждания.

Как и product placement (размещение ре-
кламируемого товара в качестве реквизита 
фильма, клипа или сериала), контекстная 
реклама (если она грамотно сконструирова-
на) является вариантом скрытой рекламы. 
Например, с вхождением и обоснованием 
умных устройств в быту (умные помощники 
Siri и Алиса, цифровые колонки, цифровые 
часы), даже не нужно лишний раз обра-
щаться к поисковику. Эти устройства сами 
«услышат» то, о чем мы общались с дру-
зьями и коллегами, отфильтруют этот текст 
по ключевым словам и выдадут в течение 
некоторого времени то, о чем мы так меч-
таем, даже специально не задумываясь об 
этом. Однако если product placement прода-
ет своеобразную сказку: продукт как будто 
снисходит из киношного контекста в жизнь 
простого человека; то контекстная реклама 
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подбирает то, что отвечает запросам поль-
зователя здесь и сейчас. Она не сказочная, 
она удобная. Но вместе с тем, проектирую-
щая, т. к. предлагает не всегда то, что це-
ленаправленно ищешь, но тем не менее 
покупаешь.

Социальные сети

Цифровое размывает границы приват-
ного — публичного. То, что буквально не-
сколько лет назад было доступно только 
«я» и узкому кругу лиц, с теми, у кого уста-
новлены сильные социальные связи с этим 
«я», сегодня может быть доступно множест-
ву пользователей Интернета (если вовремя 
не задать необходимые настройки приват-
ности). Это прежде всего характерно для 
социальных сетей.

История социальных сетей на просто-
рах Интернета относительно свежа. Пер-
вой социальной сетью называют платфор-
му Classmates.com, что Р. Конрад предложил 
интернет-пользователям в 1995 г. [7]. Эта 
история безотносительно мала по обще-
человеческим историческим меркам; но 
безусловна стара она в том контексте, что 
вчерашнее определенно утрачивает акту-
альность в сегодняшнем. За эту короткую 
историю социальные сети эволюциониру-
ют от справочника одноклассников, родст-
венников, школьных друзей до платформ, 
разрабатываемых инфлюенсерами для 
распространения идей, товаров и услуг, до 
места публичных выступлений и дебатов 
по социально-политической, культурной и 
научной повестке дня, до пространства для 
творчества, выражения себя и собирания 
вокруг себя единомышленников.

Социальные сети сегодня (от ВКонтак-
те до TikTok [2]) являются той доступной 
площадкой, на которой каждый способен 
заявить о себе. Это то, что Ф. Фукуяма име-
новал мегалотимией, стремлением к тому, 
чтобы «я» видело и отражало это видение 
как можно большее количество людей [11, 
c. 19]. Способов заявить о себе множество: 
от текстов, информационных, авторских, 
провокационных, до аудио-, видеоматери-
ала с оригинальными роликами или кли-
пами в формате TikTok. Несмотря на то что 
количество способов этих заявлений в сети 
Интернет ширится, сами способы алгорит-
мизируются. А. О. Лемпий отразил алго-
ритмизацию в своем осмыслении влияния 
гаджета на «я сам» [5]. В размышлениях о 
Homo Technicus с измененной чувствитель-
ностью он сравнивает социальную сеть с 
комнатой; в ней можно расставить предме-

ты и развесить плакаты на свое усмотрение, 
но базовый набор элементов в этой комнате 
обязателен: имя пользователя, его фото и 
возраст, аффилиация, номер телефона (в не-
которых случаях — паспорта, в других случа-
ях — приглашение от зарегистрированного 
пользователя) для аутентификации.

Заключение

Б. Гейтсу приписывают мудрость из 
XXI в., «если тебя нет в Интернете — ты не 
существуешь». Сложно сегодня докопаться 
и обнаружить, когда и где он это сказал. 
Это тем не менее не умаляет актуальности 
самих слов. Сегодня, чтобы полноценно 
присутствовать в социальной среде, соци-
альному субъекту нужно иметь даже не слу-
чайный, но явный цифровой след.

То, что на манер Р. Барта, может быть 
названо «дифракцией» человека в сети, ука-
зывает на проблему цифрового субъекта1. 
О. Горюнова и иные исследователи заявля-
ют о цифровом субъекте как сборном кон-
структе. Он имеет связь с реальным субъ-
ектом и социальными группами. Но его 
происхождение идеологическое. По своему 
назначению он несет некоторую идею, что 
склоняет реального субъекта к принятию 
именно такого, не другого решения.

Размышляя о вариантах проектирования 
социальной идентичности в современном 
интернете, нужно удерживать в уме черты 
этого Интернета. Первая — из элитарно-
го пространства (требование технической 
грамотности — знание и владение языками 
программирования — к пользователям сети) 
с применением методики Web 2.0 Интернет 
стал массовым, открытым и доступным для 
большинства. Вторая — в этом зачастую от-
крытом пространстве у каждого есть право 
голоса, что реализуется авторизированным 
пользователем, не анонимом. Об этом по-
ворот в исследовании эскапистских практик 
Е. О. Труфановой, где Интернет представлен 
в двух регистрах: от места, куда пользователь 

1 Классическая метафизика не видела никакой 
беды в «разделении» личности (Расин: «Во мне 
живут два человека»); наоборот, будучи разде-
лена на два противоположных начала (высокое/
низкое, плоть/дух, небо/земля), личность работа-
ла как правильная парадигма; и две борющиеся 
инстанции примирялись в образовании смысла — 
это и был смысл Человека. Поэтому когда сегодня 
мы говорим о разделенном субъекте, то речь во-
все не о признании в нем простых противоречий, 
двойных постулатов и т. п. — теперь имеется в 
виду дифракция, волновое рассеяние, когда не 
остается ни основного ядра, ни смысловой струк-
туры: во мне не противоречие, а рассеяние [1].
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Интернета на рубеже XX—XXI вв. желает сбе-
жать, до пространства, откуда пользователь 
Интернета из XXI в. стремится убежать [8; 9]. 
Третья — одновременно с тем, что Интернет 
может стать площадкой для громкого за-
явления субъекта о себе, он является про-
странством алгоритмизированных действий.

Наверное, рассуждать об интернете в 
рамках «хорошо — плохо» есть действие бес-
смысленное. С пандемией Covid-2019 отдель-
ный человек и общество в целом с необходи-
мостью включены в цифровое пространство 
(чего стоят одни только QR-коды и все те дис-
курсы, что зародились и осели в сети о них). 
Несмотря на все запреты, практики изоляции, 
дистанционные формы работы и обучения, 
человек остается животным социальным, что 
собирает дискурс о себе для другого. Именно 
в сети и из сети мы узнаем, кто есть другой и 
каким есть этот мир. Именно в сети и из сети 
мы рассказываем другому о себе.

___________________
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Abstract
Introduction. Regardless of the perturbations 
and transformations of the external, a person 

realizes himself and presents himself to others 
in the direction of the so-called subjectivity. The 
topic of subjectivity, including the social identity 
of the subject, is widely represented in modern 

academic discourses. However, already in the first 
decade of the XXI century in the context of social 
and humanitarian reflections on the subject, the 

idea of the so-called digital subject was raised. In 
comparison with its biosociocultural counterpart, 

the digital subject occupies a specific position, a 
position between the real world of physical objects 

and the information space. Therefore, reflections 
on the social identity of a modern person are 

brought into the digital space, into those of its 
variants where the digital subject “dwells” and 

creates narratives about himself. The definitions 
of “social identity” and “digital subject” proposed in 

the article will be taken as basic.
The purpose of the article is to identify and 

analyze the key variants of social identity that are 
presented today in the Internet.

Methods. The study is based on general scientific 
methods, analysis and synthesis, induction, 
deduction, abstraction. The analysis of variants 
of social identity in the Internet was carried 
out primarily on the basis of content analysis, 
the method of interpretation and a systematic 
approach.
Scientific novelty of the study. The article 
presents options for designing social identity in 
the digital space, e-mail and instant messengers, 
contextual advertising, social networks; the 
specifics of designing in each of the named options 
are analyzed.
Results. The exposition of options for designing 
social identity on digital material opens up a 
spectrum of different forms of being a subject in 
the Internet. To the greatest extent, these forms 
are associated with the communicative nature 
of a person. Increasingly, the social subject is 
turning to digital communication options, which 
include instant messengers, social networks and 
e-mail. It seems that in the 21st century, when 
the Internet has its own specific signs, including 
emoji, the so-called literacy qualification, the ability 
to communicate via the Internet, is available to 
anyone. At the same time, the real subject not 
only leaves its unique imprint on the network; the 
information he receives from the Internet leaves 
its mark on his decisions, in a series of diverse 
elections, from a grocery store to a political leader.
Conclusion. In modern academic reflections on 
the specifics of human existence in the Internet, 
the idea of a digital subject has taken shape. In the 
discourses of domestic and foreign researchers, 
the digital subject is usually represented as a 
prefabricated construct. It has a connection with 
the real subject and social groups, but its origin 
is ideological. According to its purpose, it carries 
some idea that inclines the real subject to make 
just such a decision, not another. Hence, digital 
research acquires epistemological value, more 
precisely, the search and analysis of options 
through which a person realizes his identity in the 
network.

Keywords: 
digital,
digital design,
digital subject,
digital literacy,
Internet,
social identity,
e-mail and messengers,
contextual advertising,
social networks
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Аннотация
Введение. Цифровая трансформация 

преобразует все сферы социума. Цифровые 
технологии постепенно изменяют 

взаимодействие производителей и 
потребителей, создавая новые формы 

коммуникации. Все большее значение для 
общественных отношений имеют приоритеты 

индивидуального потребления. Происходит 
индивидуализация потребления как 

потребления смыслов, а не только функции 
вещей и услуг. Появляются просьюмеры, 

распространяются совместные и ответственные 
потребленческие практики — шеринг, 

ресайклинг и т. д. В условиях цифровизации 
актуализируется необходимость создания 

человеком «спроса на себя» для признания/
пропуска в социальные отношения (работа, 

семья, дружба, хобби и т. д.). Бренд как 
социокультурный феномен и его функции 

подвергаются значительным изменениям под 
влиянием цифровизации.

1 Работа выполнена при поддержке Российского 
научного фонда. Конкурс «Проведение фунда-
ментальных научных исследований и поисковых 
научных исследований отдельными научными 
группами» (региональный конкурс) 22-18-20011 
«Цифровая грамотность: междисциплинарное 
исследование (региональный аспект)».

Цель. Выявить и охарактеризовать социальные 
функции бренда в ситуации тотальной 
цифровизации.
Методы. В исследовании были использованы 
общенаучные методы — анализ, сравнение, 
обобщение, классификация. Классификация 
функции бренда осуществлялась на основании 
структурно-функционального анализа и 
системного подхода.
Научная новизна исследования. В статье 
представлены специфика функционирования 
бренда как социокультурного феномена 
общества потребления в условиях 
цифровизации. Выявлены и охарактеризованы 
социальные функции бренда в цифровом 
пространстве.
Результаты. Потребление в цифровом 
пространстве характеризуется возрастающим 
значением не только активной деятельности 
производителя, но и культуротворческими 
практиками потребителей, задающими тренды 
и тенденции цифрового и материального 
рынка, определяющими и создающими контент 
Интернета Web 2.0. Бренды, благодаря своей 
символической природе, актуализировали свои 
социальные функции в цифровой среде.
Выводы. Исследования бренда с позиции 
социально-гуманитарных и философских наук 
способны раскрыть его гуманистический 
потенциал для развития человека и общества 
в цифровую эпоху. Социальные функции 
бренда в цифровом пространстве способствуют 
саморазвитию человека и эволюции 
общественных отношений благодаря фокусу 
внимания на индивидуальности и творчестве.

Ключевые слова:
цифровое пространство,
цифровизации,
цифровая трансформация,
бренд,
функции бренда
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Введение

В начале XXI века цифровая трансфор-
мация экономики стала катализатором  
преобразований во всех сферах жизни об-
щества. Цифровая трансформация стала 
катализатором преобразований во всех 
сферах жизни общества. Современный мир 
со стремительно развивающимися инфор-
мационными технологиями и капиталисти-
ческими отношениями фактически ставит 
человека перед выбором — представь себя 
миру или иначе ты исчезнешь. Социальные 
сети во всем их многообразии помогают не 
только самодокументации повседневной 
жизни, служа своеобразными дневниками 
и фото- и видеоальбомами, но задают век-
тор того, как наиболее просто презентовать 
себя социуму, конструируя как трендовые 
образы, так и самые ужасающие образцы 
контркультуры. Вопрос о том, кто же на 
самом представлен в публичном, медиа и 
виртуальном пространстве остается акту-
альным [4]. Виртуальные личности, скон-
струированные идентичности, шаблонные 
схемы для продвижения в Интернете и 
оффлайн — где за всем этим находится ре-
альный человек? Ответ кажется предельно 
простым — человек есть, когда он может от-
ветить на вопрос «Кто я?». Но является ли 
возможным дать подлинный ответ в совре-
менной социокультурной ситуации?

Сегодня, говоря о цифровом простран-
стве и специфике потребления в нем, мож-
но утверждать, что рекламные технологии, 
маркетинг и брендинг приводят к фор-
мированию нового потребителя — акто-
ра цифрового пространства. Для активно 
действующего субъекта эти новые циф-
ровые вселенные постепенно становятся 
идеальным пространством для жизнедея-
тельности и культуротворчества [2]. Суще-
ствующее сегодня общество потребления 
получило благодаря цифровым техноло-
гиям виртуальное, но не ирреальное рас-
ширение. Цифра изменила материальное 
и аналоговое пространство социального, 
культурного, экономического и политиче-
ского взаимодействия людей [15]. Бренд как 
социокультурный феномен подвергается 
социальным и культурным изменениям. 
В цифровом пространстве бренды получили 
невероятный потенциал, предоставляя по-
требителю практически безграничную па-
утину ассоциаций и самые сильные мифы 
своего времени [3]. Несомненно, сегодня 

бренд — это генератор потребительской 
культуры, который относится к доминиру-
ющему способу потребления, структуриро-
ванному коллективными действиями всех 
игроков рынка в их производственной и 
потребительской деятельности.

Функции бренда в социуме и культуре 
в философской и социально-гуманитарной 
оптике представлены рядом российских ис-
следователей. О. В. Маркина в суммативном, 
но не типологическом анализе выделяет 
двенадцать социальных функции бренда:  
1) коммерческая; 2) финансовая; 3) эко-
номическая; 4) функция престижа; 5) ре-
ферентная; 6) художественно-образная; 
7) идентификационная; 8) психологиче-
ская; 9) критериальная; 10) конкурентная; 
11) политическая; 12) инновационная [7]. 
С. А. Шушарин, рассматривая бренд как со-
циокультурный феномен, фиксирует следу-
ющие функции бренда в социуме: 1) иден-
тифицирующая; 2) дифференцирующая; 
3) функция увеличения марочного капитала 
производителя; 4) образовательная; 5) со-
циально-практическая; 6) терапевтическая; 
7) игровая; 8) эстетическая; 9) креативная; 
10) мотивирующая; 11) ценностно-норма-
тивная; 12) идеологическая; 13) функция 
культурной идентификации [17].

Ю. А. Запесоцкий в своем исследовании 
обосновывает всего три социально-куль-
турные функции бренда: креативную, эк-
зистенциальную и социально-коммуника-
тивную [5]. О. А. Чунакова отмечает, что в 
социокультурной плоскости бренд выполня-
ет три функции: социальную, экспрессивную 
и регулятивную [18].

В представленных интерпретациях 
большинство указанных функций могут 
быть объединены одним общим основани-
ем — это в основном социальные функции 
бренда, которые служат способом позицио-
нирования, идентификации, манифестации 
и консолидации принадлежности челове-
ка к референтной и социально-значимой 
группе. Рассмотрение изменений функции 
бренда в условиях цифровизации с позиции 
социально-гуманитарного и философского 
исследования позволит задать направле-
ния для междисциплинарного осмысления 
бренда не только как экономического, но 
социокультурного феномена, обладающего 
для современного человека значительным 
гуманистическим потенциалом для преодо-
ления негативных последствий общества 
потребления.
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Функции бренда в социуме:
от древней ярмарки
до цифровых маркет-плейсов
и блогосферы

Феномен «бренда» и «брендинга» как 
экономического инструментария, вероят-
но, так же стар, как и сама торговля. Вполне 
может быть, что этот инструментарий так же 
стар, как и территориальное поведение чело-
века, когда люди размечали границы своего 
племени и маркировали себя как челны опре-
деленной группы при помощи наскальных 
рисунков, знаков на деревьях и татуировок. 
Несомненно, исторически функции бренда 
в первую очередь связаны с производством 
продуктов и вещей, обменом, торговлей.

Слово «бренд» происходит от древне-
скандинавского «brandr», что означает 
«ожечь» или же «клеймить». Когда крестья-
нин в древности клеймил свой скот, он де-
лал это по очень простой причине, чтобы 
это была узнаваемо его, а не чужая скотина. 
Древние гончары, создающие керамические 
изделия, помечал их отпечатком пальца или 
особым узором, по которому можно было 
узнать мастера, а ткачи отмечали свои тка-
ни или ковры особой меткой автора. Антич-
ные торговцы вином и оливковым маслом 
писали свои имена на амфорах, поручаясь 
за качество продукта. Долгое время потре-
битель, выбирающий среди множества од-
нотипных товаров на ярмарке в античном 
полисе или средневековом городе, не имел 
никакой возможности, кроме своего лич-
ного опыта, разобраться в качестве товара. 
Но благодаря клейму-бренду товары смогли 
выйти за пределы своей родовой аноним-
ности и получили свое собственное имя. 
С древних времен бренд представляет со-
бой особый символический «якорь», ко-
торый, привлекая внимание покупателя, 
ведет с ним своеобразный диалог от лица 
производителя — рассказывает нарратив, 
стоящий за покупкой, гарантирует качество, 
обещает преимущества. Для производителя 
же функционал бренда связан с возможно-
стью повторно привлечь покупателя, кото-
рый вновь и вновь выбирает товар имен-
но с этим клеймом. Сегодня современные 
производители: и индивидуальные пред-
приниматели и транснациональные корпо-
рации — продолжают эту традицию, исполь-
зуя бренд как идентификатор товара, услуги, 
вещи и даже интеллектуального продукта, 
например программного обеспечения, му-
зыкального произведения и т. д. [8].

На любом рынке — хоть в античных Афи-
нах, хоть на маркет-плейсах и в блогосфере 

современного цифрового пространства — 
бренд обеспечивает потребителям путевые 
точки маршрута по бесконечному путешест-
вию среди многообразия товаров и услуг на 
территории невообразимого потребитель-
ского выбора, помогает выработать тактики 
и стратегии потребительского поведения — 
от бесконтрольной «affluenza» [14] до раци-
онального и ответственного потребления, 
стремящегося сократить экологические и 
социальные проблемы.

Таким образом, с древности и до наших 
дней бренд выполняет на рынке две основ-
ные функции — обеспечивает идентифика-
цию производителя потребителем и служит 
ориентиром для построения потребитель-
ских практик.

В современном мире бренды представ-
лены в самых разнообразных формах: тор-
говые знаки, промышленные образцы, ло-
готипы, слоганы, комбинации форм, цветов 
и звуков [6]. Все это многообразие знаков 
защищается от недобросовестной конку-
ренции патентами и свидетельствами о 
регистрации. Ведь за каждым из них стоит 
нечто трудно уловимое и вербализируемое, 
но важное для коммуникации производите-
ля и потребителя, для взаимного узнавания 
потребителей, для ориентации в многообра-
зии товаров и услуг.

Представляя бренд в цифровом про-
странстве, необходимо раскрыть его знако-
вую природу. Знак, по Фердинанду де Сос-
сюру, состоит из содержания и формы [13]. 
Допустим, мы думаем: «кошка». Это знак, 
состоящий из формы «кошка» — то есть 
написанного или произнесенного слова 
«кошка» — и содержания или значения, ко-
торое несет в себе слово «кошка». Но слова 
не существуют сами по себе. Они возможны 
только потому, что люди как активные поль-
зователи языка использует слова, например 
слово «кошка». Актор употребляет слова для 
того, чтобы сообщать себе и другим о мире, 
в котором существует, фактически превра-
щая слово в инструмент отсчета, схватыва-
ния и определения всего многообразия сво-
его бытия. Например, я скажу: «Кошка», — и 
попрошу некоего студента из моей любой 
учебной группы подумать, что это слова оз-
начает. В том случае, если студент владеет 
русским языком — то легко представит себе 
популярное домашнее животное, четырех-
ногое, мурлыкающее, обычно пушистое и 
являющееся героем популярных интернет-
мемов. Такие признаки будут представлять 
собой обозначение или общее основание, 
которое позволило бы нам обращаться к 
одному и тому же объекту, в данном случае 
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к животному «кошка». Но мысли о «кошке», 
скорее всего, не закончатся на этом для 
подумавшего. Вместе с денотацией обычно 
имеются некоторые коннотаций, т. е. со-
путствующие значения слову «кошка», рас-
пространенные в некой культурной среде. 
В нашей социально-культурной ситуации 
коннотации к слову «кошка» могут быть 
такие, например, «мурлыка», «мышеловка» 
или «кот-баюн». Расширяя значение слова 
«кошка» еще дальше, мы плавно движем-
ся к личным ассоциациям, т. е. значениям 
личного характера, которые можем при-
писать «кошке». Такие ассоциации могут 
принимать любую форму, например, «моя 
Мурка» или «мемные коты Наташи, которые 
все уронили»1, любая другая кошка, когда-
то и каким-то образом чувственно-эмоцио-
нально закрепившаяся в памяти человека, 
подумавшего «кошка».

Именно это чувственно-эмоциональное 
отношение между человеком как пользо-
вателем знака и знаком, или — когда речь 
идет о бренде — эмоциональных отношени-
ях между брендом и человеком как потреби-
телем и есть самое важное для брендинга. 
Так как когда человек воспринимает знак, 
он зачастую автоматически интерпретируе-
те его, т. е. автоматически приписывает ему 
значение, и это значение зачастую является 
именно чувственно-эмоциональным по сво-
ей природе.

Проиллюстрируем эти отношения в по-
требительских практиках. Что, например, 
такие знаки, как «Мерседес» или «Apple», 
означают для потребителя денотативно? 
Зачастую не так уж много, кроме, напри-
мер, заданного рекламными кампаниями 
«роскошный европейский автомобиль» или 
«лучшие электронные гаджеты в мире». Но 
если мощный черный внедорожник с шиль-
диком «Мерседес» стал первым транспорт-
ным средством потребителя или новый 
ноутбук с эмблемой «обкусанное яблоко» 
отлично справляется с многими задачами, 
намного лучше, чем старый ноутбук, тогда 
потребитель, видя логотип или читая слово, 
формирует положительную чувственно-эмо-
циональную связь с ними.

Будучи по своей природе знаком, бренд 
вызывает эмоциональный отклик. В марке-
тинге принято считать, что как знак бренд 
состоит из позитивных, чувственно-эмоци-
ональных отношении потребителя с про-
дуктом, компанией или услугой — обычно 
на уровне коннотаций и ассоциаций. Что 
касается брендинга как мощного экономи-

1 URL: https://www.pravmir.ru/natasha-my-vse-uron-
ili-kak-eti-koty-popali-v-memy.

ческого инструмента продвижения товаров 
и услуг (в том числе и на политическом, му-
зыкальном, книжном и даже на научном 
рынках), то работа над ним заключается в 
разработке и направлении положительной 
эмоциональной реакции потребителей (или 
других заинтересованных сторон) на про-
дукт, услугу и т. д. Можно даже сказать, что 
брендинг — это создание и поддержание 
благоприятных отношений с заинтересован-
ными сторонами, на которых основывается 
бренд [12].

Исследования показали, что потребите-
ли устанавливают отношения с брендами 
так же, как с людьми. Концепция эмоцио-
нальной привязанности к брендам восходит 
к теории привязанности [1], согласно кото-
рой степень сильной привязанности людей 
к человеку (или бренду) определяет уровень 
их приверженности отношениям и уровень 
принятия жертвы, связанные с отношения-
ми. Привязанность — это процесс установ-
ления эмоциональной связи и ее развития 
посредством последовательного взаимодей-
ствия с объектом (например, человеком или 
брендом).

Эмоциональная привязанность к брен-
ду свидетельствует о близости потребителя 
к бренду с точки зрения сильного эмоци-
онального и когнитивного восприятия в 
сознании потребителей. Еще выше эмоци-
ональной привязанности стоит любовь к 
бренду, которая представляет собой очень 
сильное эмоциональное переживание брен-
да и отношений между брендами и потреби-
телям. Понятия эмоциональной привязан-
ности и любви к бренду настолько схожи, 
что можно рассматривать любовь к бренду 
как степень страстной эмоциональной при-
вязанности удовлетворенного потребителя 
к определенному торговому наименова-
нию. Люди, которые любят бренд, должны 
не просто владеть вещью с логотипом этого 
бренда, а должны быть страстно увлечены, 
испытывать квазиэротические ощущения от 
использования и тратить деньги и на другие 
вещи, отмеченные этим брендом [22].

Важно подчеркнуть, рассматривая бренд 
в цифровом пространстве, что в качестве 
знаков цифровой среды бренды — это не 
только то, что в них вложили дизайнеры и 
маркетологи, а то, что потребители — ре-
альные живые люди — прочитывают в них, 
осуществляя свои потребленческие практи-
ки. Или, говоря словами Бертрана Рассела, 
«творят и ценят разные люди» [11].

Из многообразия знаков и символов сов-
ременной культуры, из переполненности 
символического пространства появляется 
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массовая культура. Это культура большин-
ства, сформированная в процессе потребле-
ния и обмена информацией. Бренд, осно-
ванный на символических ценностях и 
значениях, и сам денотативно является 
мотивирующим символом. В процессе ком-
муникации бренд — человек не просто 
анонсируется название или предполагаемая 
выгода, но и развивается целостное пред-
ставление о жизни, основанное на символи-
ческих ценностях и значениях. Таким обра-
зом, индивидуализирующая функция бренда 
в цифровом пространстве заключается в ин-
дивидуализации людей, а не вещей.

У человека существует глубинная по-
требность в самоидентификации, идентич-
ность позволяет воспринимать себя как 
единое целое. Однако хрупкое осознание 
«Я» нуждается в поддержке, поэтому люди 
окружают себя вещами, которые напол-
няют смыслом. Вместе с тем невозмож-
но увеличивать число вещей вокруг себя 
бесконечно. Владение чем-либо может ис-
пользоваться для удовлетворения психоло-
гических потребностей, таких как активное 
создание «Я»-концепции, усиление и вы-
ражение само идентичности, а также воз-
можности выделить себя из массы других и 
подчеркнуть свою индивидуальность, при 
этом сохраняя тождественность какой-либо 
социальной группе [19]. Владение отража-
ет социальные узы с семьей, сообществом 
и культурными группами.

Потребление и способ потребления вли-
яют на то, как другие воспринимают потре-
бителей и как потребители воспринимают 
себя. Если кто-то водит роскошную машину 
известной марки или дешевую и экономич-
ную, это дает возможность другим людям 
классифицировать их в своем сознании и 
взаимодействовать с ними на основе этой 
классификации. Социальный класс или со-
циально-экономический статус относится 
к заработку, образованию или професси-
ональному статусу и представляет собой 
инфраструктуру, которая позволяет людям 
узнать свое место в обществе и сравнить 
себя с другими.

Одной из основных переменных для сег-
ментирования рынка являются социально- 
экономические переменные, такие как 
рабочее положение потребителей, доход 
и образование, а также демографические 
переменные, такие как возраст, жизненный 
цикл и гражданский статус. Эта сегментация 
может действовать как классификация лю-
дей в обществе потребления. Например, 
динамика власти создает дихотомию меж-
ду владельцами бизнеса и работниками, 

которых они нанимают. Эта социальная 
структура имущего и неимущего проявля-
ется через активы и собственность. Бренды, 
которые люди имеют или не имеют в обще-
стве, подобны ярлыкам, отличающим их, и 
эти предположения организуют отношения 
между людьми. Эти классификации людей в 
разных обществах приводят к различиям в 
социальных классах. Разница в классе мо-
жет вызвать много проблем, особенно для 
людей из низшего класса. Это трюизм, что 
у людей есть сильное желание улучшить 
свое положение. Итак, они всегда старают-
ся подняться в более высокие классы или, 
по крайней мере, остаться в том же классе.

В долгосрочной перспективе психологи-
чески трудно поддерживать сильное жела-
ние чего-то, что явно недостижимо. Напря-
жение обычно снимается за счет снижения 
уровня устремлений и корректировки на-
бора ценностей таким образом, чтобы при-
давать меньшее значение тем, которые все 
равно не могут быть реализованы. Процесс 
приспособления продолжается в соответ-
ствии с убеждениями человека, чтобы он 
мог считать возможным получить то, что 
он хочет.

Помимо своей отличительной функции 
и облегчения процесса принятия решения 
о покупке, бренды также выполняют психо-
логические функции. Бренды используются 
потребителями, поддерживают их самоо-
ценку и подкрепляют их систему личной 
идентичности, а также отражают их иден-
тичность и ценности. Традиционно в иссле-
дованиях бренда идентичность понимается 
как представление, которое человек имеет о 
другом человеке, личностных характеристи-
ках другого человека, теле другого человека 
и ценностях, которые этот человек считает 
важными.

Чтобы лучше описать проблему, необ-
ходимо взглянуть на самооценку и связан-
ные с ней концепции. «Я»-концепция — это 
убеждения человека о его/ее качествах и о 
том, как он/она их оценивает. В какой степе-
ни эти атрибуты оценивается положительно 
или отрицательно, называется самооцен-
кой. Относительная позитивность самоо-
ценки зависит от того, что потребитель вос-
принимает в отношении своего идеального 
состояния или идеального «я», и как он/она 
воспринимает свое текущее состояние или 
фактическое «я».

В такой ситуации интересной для со-
циально-гуманитарного и философского 
исследования человека становится «Я»-
концепция, согласно которой личность од-
новременно и объект и субъект своей соб-



21

СОЦИУМ

СОЦИУМ И ВЛАСТЬ № 4 (94) 2022

ственной деятельности. Тамотсу Шибутани 
представляет «Я»-концепцию с позиции 
того, что человек определяет себя самого 
как неповторимого индивида, которого не 
существовало до и не будет существовать 
после [16]. Органическая основа такого 
подхода заключается в связи тела человека 
и ощущением индивидуальности. «Я»-кон-
цепция представляет в себе отличительный 
набор качеств индивида, фактически свое-
образный «Я»-образ, который относится не 
только к телу человека, но и к его поведе-
нию. В рамках этого подхода мир человека 
концентрируется вокруг него самого, но это 
не предельный эгоцентризм, а специфика 
сознания человека, когда при вынесении 
суждений и осуществлении решений чело-
век именно себя рассматривает как точку 
отсчета.

Представляя самого себя с позиции «Я»-
концепции человек создает и воплощает 
целостный образ собственного «я». Это со-
вершенно неповторимая, уникальная кар-
тина, ведь представления человека о самом 
себе связаны со спецификой человеческого 
сознания вообще и особенностями психики 
каждого. Создавая видение себя в «Я»-кон-
цепции, человек отвечает на вопросы: «ка-
кой Я на самом деле» и «каким я хочу быть, 
к чему мне нужно и должно стремиться?». 
Сложное диалектическое взаимодействие 
внутренних переживаний и восприятия 
внешнего мира через призму только собст-
венных ощущений приводит к появлению 
внутреннего «я» человека, которое благода-
ря системе ценностей и мировоззренческих 
ориентиров фактически фильтрует инфор-
мацию, отсеивая то, что нерелевантно ему 
и может нарушить целостность восприятия 
«я». Стоит отметить, что исследования в 
области психологии показывают, что люди 
быстрее обрабатывают и запоминают имен-
но ту информацию, которая соотносится с 
«Я»-концепцией. Человек интерпретирует 
явления таким образом, что они фактически 
укладываются в его «Я»-концепцию. Но ка-
ким образом человек может построить свою 
собственную «Я»-концепцию и репрезенти-
ровать ее в окружающий мир, не потеряв 
многомерность картины?

В первую очередь необходимо помнить 
о том, что осознание «я» постоянно нужда-
ется в поддержке. Человек осуществляют 
большую часть своей деятельности в ма-
териальном мире. Поэтому окружать себя 
вещами, которые наполнены не только 
функциями, но и смыслом — это естествен-
ная тяга к укреплению своего видения «я» 
человеком. Фактически, зачастую своим по-

ведением человек может сказать «Я то, что 
я имею», и люди видят друг друга в первую 
очередь как тела и окружающие их вещи. 
Но множить вещи до бесконечности не по-
лучится. Владение вещами помогает обо-
значить «Я»-концепцию, усилить самоиден-
тичность, подчеркнуть индивидуальность, 
сохранить принадлежность к какой-либо 
социальной группе [19]. Инструментом для 
смысловой разметки вещей, сопутствующей 
человеку в повседневной жизни, становится 
бренд. Люди, реализуя самоидентификацию 
в процессе потребления, выбирают те брен-
ды, которые своей смысловой наполнен-
ностью могут, во-первых, способствовать 
социальной интеграции, во-вторых, пока-
зывать личные достижения и статус своего 
владельца, в-третьих, демонстрируют социу-
му точку зрения, стиль жизни и ценностные 
ориентиры человека. Таким образом, симво-
лическая система брендов позволяет быть 
не маской, за которой может скрываться «я», 
а средством самоидентификации и одно-
временно способом манифестации своей 
уникальности.

Впрочем, необходимо представить и 
другую позицию исследователей, согласно 
которой функция брендов в этом отношении 
заключается в том, что они поддерживают 
системы потребительской идентичности, 
добавляя атрибуты бренда для символиче-
ского представления личных качеств или ас-
пектов их системы ценностей, чтобы бренды 
улучшали самооценку потребителя, запол-
няя разрыв между своим истинным «я» и 
своим идеальным «я», прививая им атрибу-
ты бренда [21]. Это делает потребителей да-
лекими от того, кем они являются на самом 
деле (настоящего «я»), заставляет их видеть 
себя в свойствах, которые придали им иден-
тичность и создает самоотчуждение [10].

В марксистской концепции термин «от-
чуждение» означает самоотчуждение: быть 
отчужденным от своей сущности. Следо-
вательно, отчуждение — это отсутствие 
самоценности, отсутствие смысла жизни, 
вытекающее из принуждения к жизни без 
возможности само реализации, без возмож-
ности актуализироваться, стать самим собой. 
Маркс отмечает, что люди видят, оценивают, 
измеряют и даже узнают себя в форме того, 
что они сделали или достигли, и объективи-
руют себя в созданном или обретенном ими 
мире.

В своем производстве или достижении 
люди объективировали бы свою индивиду-
альность, свои специфические характеры и, 
следовательно, наслаждались бы не только 
индивидуальным проявлением своей жизни 
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в процессе деятельности, но и при созер-
цании предмета получали бы индивидуаль-
ное удовольствие, зная, что их личность 
объективна и видима для чувств. В связи 
с этим Маркс использовал слово «отчуж-
дение» для описания положения рабочих 
в капиталистическом обществе, в котором 
они видят себя инструментом, вещью, а не 
личностью [9]. Это согласуется с теорией 
социальной идентичности [20], согласно ко-
торой потребители используют бренды для 
поддержки своей системы идентичности, о 
которой говорилось ранее.

Выводы

Исходя из вышеизложенного, можно 
выделить следующие социальные функции 
бренда в эпоху цифровой трансформации:

• коммуникативная — обеспечивает 
коммуникацию между людьми и груп-
пами людей во всех сферах цифровой 
жизни;

• социализирующая — использование 
брендов благодаря их культурно-со-
циальным особенностям позволяет 
человеку формировать и выражать 
свою индивидуальность, в то же вре-
мя успешно встраиваясь в процесс 
культурной идентификации, которая 
в контексте данного исследования 
может быть понята как «набор прини-
маемых и практикуемых личностью 
программ социальной деятельности»

• креативная — способствует форми-
рованию человеком собственного 
жизненного пути, приоритетов и 
ценностных ориентиров в цифровом 
мире;

• индивидуализирующая — это инди-
видуализация при помощи инстру-
ментария брендинга людей, а не ве-
щей.

Исследования бренда с позиции соци-
ально-гуманитарных и философских наук 
способны раскрыть его гуманистический по-
тенциал как возможность воспроизводства 
человеком самого себя в условиях общест-
ва потребления и тотальной цифровизации. 
В новой цифровой вселенной, которую тво-
рят активные действующие субъекты, более 
невозможно конструировать проект безлич-
но — когда человек лишь пассивный объект, 
к которому прилагается чья-то внешняя воля 
(родителей, руководства и т. д.). Конструиро-
вание пассивного способно породить лишь 
товар, лишенный индивидуальных свойств, 
аналогичный тому, что уже имеется на рынке. 
Этот «товар» может быть оценен в традиции 

софизма как «человек есть мера всех вещей»; 
иными словами, человек может быть дорогой, 
качественной, но вещью, одной из многих. Та-
кая ситуация характерна для современной ду-
ховной культуры с доминантой потребления и 
массовизации: однотипные певцы, актеры, по-
литики, бизнесмены, блогеры, которые выгля-
дят как картонные шаблоны с нарисованными 
лицами. Но на этом фоне тем ярче проекты, 
в основе которых лежит самая суть человека 
и человеческих отношений. Проект, который 
объединяет в себе инициативу личности с за-
просами окружающего мира, когда актор от-
кликается на социальный запрос, представляя 
уникальные решения, будет успешен.

___________________
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Abstract
Introduction. Digital transformation transforms all 

spheres of society. Digital technologies are gradually 
changing the interaction between producers and 

consumers, creating new forms of communication. 
The priorities of individual consumption have 

become of greater importance for public 
relations. Consumption is being individualized as 

the consumption of meanings, and not just the 
functions of things and services. Prosumers are 
being emerged, joint and responsible consumer 

practices — sharing, recycling, etc. are being spread. 
In the context of digitalization, the need for a 

person to create a “demand for himself” in order 
to be recognized / to be let into social relations 

(work, family, friendship, hobbies, etc.) is actualized. 
A brand as a sociocultural phenomenon and its 

functions are undergoing significant changes under 
the influence of digitalization.

The purpose of the study is to identify and 
characterize the social functions of the brand in a 
situation of total digitalization.
Methods. The author uses general scientific 
methods — analysis, comparison, generalization, 
classification. Classification of the brand function is 
carried out on the basis of structural and functional 
analysis and a systematic approach.
Scientific novelty of the study. The article presents 
the specifics of functioning of the brand as a socio-
cultural phenomenon of the consumer society in 
the context of digitalization. The author identifies 
and characterizes social functions of the brand in 
the digital space.
Results. Consumption in the digital space is 
characterized by the growing importance of not 
only the manufacturer’s activity, but also the 
cultural-creative practices of consumers that set 
trends in the digital and material market, determine 
and create Web 2.0 Internet content. Brands, due 
to their symbolic nature, have actualized their 
functions in the digital environment.
Conclusion. Brand research from the standpoint of 
social, humanitarian and philosophical sciences can 
reveal its humanistic potential for developing man 
and society in the digital age. The social functions 
of the brand in the digital space contribute to the 
self-development of a person and the evolution of 
social relations due to the focus on individuality 
and creativity.
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Аннотация
В статье рассматриваются результаты 

исследования ценностной сферы цифрового 
поколения. Автор ставит перед собой цель 

изучить смысложизненные ориентиры 
представителей цифрового поколения. 

В качестве базы исследования автор использует 
результаты опросов студентов двух челябинских 

гуманитарных вузов. В исследовании 
применяются общенаучные методы анализа и 
синтеза, эмпирические методы наблюдения и 

анкетирования.

1 Работа выполнена при финансовой поддержке 
ФГБОУ ВО «Шадринский государственный пе-
дагогический университет» по договору на вы-
полнение научно-исследовательских работ от 
15.06.2022 г. № 16-391 по теме «Смысложизненные 
ориентиры современной молодежи в цифровую 
эпоху: методология исследования». 

В результате анализа данных, опроса и 
осмысления активности молодежи в социальных 
сообществах автор приходит к мысли, что 
в качестве основных ценностей цифрового 
поколения следует рассматривать материальную 
обеспеченность, свободу, самовыражение, 
любовь.
Смысложизненные ориентиры цифрового 
поколения в большей степени согласуются с 
ценностями философов-гедонистов (стремление 
к удовольствию) и стоиков (принятие жизненных 
обстоятельств). Научная новизна работы 
заключается в выявлении особенностей 
ценностной сферы цифрового поколения. 
В ценностном аспекте цифровое поколение 
отдает приоритет образованию, карьере, 
саморазвитию, путешествиям и получению 
удовольствий от жизни. Оно имеет ориентацию 
на индивидуализм, самопрезентацию в процессе 
виртуального общения. Значимым приемом 
самовыражения для цифрового поколения 
является вестиментарный способ раскрытия 
индивидуальности. У цифрового поколения 
наблюдается полная включенность в сетевую 
коммуникацию. Виртуальное общение 
дает возможность быстро обмениваться 
информацией, осваивать новые способы 
заработка посредством интернет-технологий, 
но может приводить к искажению информации, 
релятивизму в суждениях и социальной 
депривации.

Ключевые слова:
цифровое поколение,
миллениалы,
постмиллениалы,
вестиментарный код,
смысложизненные ориентиры,
ценности
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Введение

Начиная с конца ХХ в. интенсивно раз-
виваются новые медиатехнологии, которые 
оказывают большое влияние на человека, 
перенося его жизнь из реального простран-
ства в цифровое, где он работает, общается, 
развлекается, знакомится и делает покупки. 
Становятся актуальными такие культурные 
концепты, как «цифровое бытие», «цифровое 
медиапространство», «информационное по-
ведение». Данные концепты часто соотносят 
с жизнедеятельностью молодежи, которую 
называют цифровой. Цифровая молодежь 
состоит из двух поколений: миллениалов 
и постмиллениалов, которые включены в 
цифровой контекст и софт-культуру [7]. Софт-
культура существенно влияет на смысложиз-
ненные ориентиры цифровой молодежи.

Целью данного исследования является 
изучение смысложизненных ориентиров 
цифрового поколения на примере студен-
тов двух челябинских гуманитарных вузов. 
Гипотеза нашего исследования состоит в 
том, что включенность в цифровой кон-
текст изменяет понимание смысла жизни и 
смысложизненных ориентиров молодежи. 
Обоснование данной гипотезы следует на-
чать с рассмотрения возможностей, которые 
дает цифровое пространство.

Отметим, что объектом нашего иссле-
дования является студенческая молодежь 
цифрового поколения, поэтому далее в тек-
сте под словами «цифровая молодёжь» мы 
будем подразумевать именно студентов, от-
носящихся к цифровому поколению.

Цифровое пространство, в котором мы 
живем, предоставляет возможность мгно-
венного распространения информации. 
Если в индустриальном обществе распро-
странение информации создавало общие 
идеологические установки для граждан, то 
в постиндустриальном обществе существу-
ет широкий спектр объектов новых медиа, 
выбор которых создает у каждого пользо-
вателя ощущение своей уникальности и не-
повторимости как личности. Исследователь 
цифровой культуры Л. Манович отмечает, 
что технологии новых медиа являются наи-
более полной реализацией утопии идеаль-
ного общества, состоящего из уникальных 
индивидов. Объекты новых медиа гаран-
тируют пользователям, что их выбор, а 
соответственно, и лежащие за ним мысли 
и желания, уникальны, а не заранее запро-
граммированы и распределены между все-
ми [6, с. 28]. Как следует из вышесказанно-
го, одной из главных ценностей молодежи 
цифрового поколения является выражение 

своей уникальности и индивидуальности. 
Молодежь не хочет быть безликой мас-
сой, поэтому каждый стремится выделится 
из толпы посредством яркой и необычной 
одежды или создания привлекательного 
имиджа. Такой способ самовыражение мы 
будем называть вестиментарным способом.

В каждой культуре существует свой вес-
тиментарный код. Данный код представляет 
собой систему знаков, выражающих посред-
ством предметов гардероба и сообщающих 
представителю того или иного сообщества 
некую информацию о человеке — носите-
ле определенного вида одежды [12, с. 71]. 
Вестиментарный код как способ самовыра-
жения молодежи транслируется в реальном 
мире и в цифровом пространстве.

Особенно ярко данный способ самовы-
ражения прослеживается в молодежных 
субкультурах. Приведем примеры исполь-
зования вестиментарного способа само-
выражения, обратившись к молодежной 
группе «Кружок» в социальной сети ВК. 
«Кружок» — сообщество дизайнеров, музы-
кантов, художников, относящиеся к андег-
раундной культуре и направленное на сво-
боду самовыражения через внешний вид. 
Данное интернет-сообщество создает вещи, 
вдохновляясь культурными, историческими 
и социальными явлениями, которые осмы-
сляются и переносятся на одежду. Наличие 
большого количества схожих сообществ 
в сети, которые ставят акцент на свободу 
само выражения, говорит о том, что на смену 
анонимности, характерной для начала века, 
приходят индивидуальность, необычность, 
популярность самопрезентаций, фото- и 
видео сессий [8, с. 255].

Цифровое поколение проявляет индиви-
дуальность ни только через внешний вид, 
но через выбор стиля жизни. В Японии ста-
новится популярным образ жизни хикикомо-
ри. Молодежь превратила данное явление 
в модный тренд, который становится суще-
ственной проблемой японского общества. 
Хикикомори (буквально «находящийся в уе-
динении») называют японскую молодежь, 
отказывающуюся от социальной жизни и 
зачастую стремящуюся к крайней степени 
социальной изоляции и уединения вследст-
вие различных личных и социальных фак-
торов. Общение с внешним миром хикико-
мори осуществляют преимущественно через 
интернет-пространство. Такие люди часто не 
имеют работы и живут на иждивении родст-
венников. По данным отчёта правительства 
Японии, в 2010 году в стране насчитывалось 
700 000 индивидуумов, ведущих образ жиз-
ни хикикомори. Средний возраст «хикки» 
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составлял 31 год [14]. Молодые люди, ве-
дущие схожий образ жизни с хикикомори 
есть и в других странах. Некоторые иссле-
дователи связывают этот феномен с возрос-
шей популярностью японской молодежной 
культуры благодаря аниме и манга, героями 
которых часто становятся хикикомори.

Некоторые исследователи видят причи-
ну возникновения этого явления в проблеме 
развития. Так, Тамаки Саито отмечает, что 
еще в подростковом возрасте формируются 
многие психические расстройства, которые 
могут приводить к самоизоляции. Люди, 
страдающие депрессией, обсессивно-ком-
пульсивными расстройства, даже шизофре-
нией склонны к прекращению социальных 
контактов [15]. Хикикомори часто связыва-
ют с социофобией или японским синдромом 
«тайдзин кёфусё» (болезнь боязни межлич-
ностных отношений). Суть синдрома заклю-
чается в том, что человек испытывает страх 
оскорбить окружающих и потерять положи-
тельное расположение к себе.

Феномен хикикомори также иногда свя-
зывают с особенностями воспитания де-
тей в Японии. В японской культуре к детям 
предъявляют достаточно высокие требова-
ния. Родители расписывают план жизни сво-
их детей от рождения до появления у них 
собственной семьи. Семья оценивается по 
достижениям детей, поэтому считается, что 
в социальной неуспешности ребенка вино-
ваты родители. Ребенок находится под их 
пристальным внимание и контролем. Это 
приводит к тому, что человек, повзрослев, 
не может найти себя в жизни, поскольку не 
умеет самостоятельно решать проблемы и 
отстаивать свою позицию. У человека фор-
мируется инфантильное отношение к соб-
ственному существованию, он считает, что 
близкие люди по умолчанию обязаны разре-
шать его жизненные трудности. В японской 
культуре есть понятие, описывающее это 
явление, — «амаэ» [2, с. 33]. Оно означает 
эмоциональную зависимость между мате-
рью и сыном. Человек, не прошедший про-
цесс сепарации от родителей, будет всегда 
перекладывать собственную ответствен-
ность на других.

Некоторые исследователи считают, что 
стремление молодых людей не отвечать 
за свою жизнь отражает состояние новой 
эпохи. Желание не взрослеть характерно 
ни только для хикикомори, но для молоде-
жи в целом. Молодые люди стараются как 
можно дольше жить в родительском доме, 
чтобы оттянуть переход во взрослую жизнь. 
Именно поэтому социологи называют мил-
лениалов «поколением Питера Пэна», а не-

самостоятельных постмилленилов именуют 
«поколением снежинок».

Этапы исследования
смысложизненных ориентиров
и ценностей цифрового поколение

Наше исследование состояло из четырех 
этапов. Первый этап был посвящен теоре-
тическому изучению проблемы смысложиз-
ненных ориентиров молодежи. На втором, 
третьем и четвертом этапах была проведена 
практическая часть исследования смысло-
жизненных ориентиров и ценностей пред-
ставителей цифрового поколения. Иссле-
дование проводилось с помощью методов 
наблюдения и анкетирования.

На первом этапе были раскрыты некото-
рые аспекты проблемы смысложизненных 
ориентиров российской молодежи. Иссле-
дования по проблеме смысложизненных 
ориентиров молодежи проводились такими 
российскими учеными, как Е. Л. Омельчен-
ко [8; 9], С. Н. Бедовой [1], В. Л. Луковым [4], 
В. В. Радаевым [11], В. С. Магун [5], А. Н. Тес-
ленко [13] и др. Из приведенных исследо-
ваний нам представляются наиболее важ-
ными результаты работы Е. Л. Омельченко, 
которая называет цифровое поколение — 
поколением «адекватных» (Я+): «В нем со-
единяются самоуверенность и эгоизм, не-
желание что-либо делать — и конкретные 
прагматичные цели» [8, с. 262]. Для молоде-
жи данного поколения характерно «размы-
вание монополии на символы и стиль оде-
жды (субкультурный беспредел, расширение 
буферных зон между андеграундом и поп-
сой), стремление к творчеству (эстетизация, 
театрализация повседневности), размытый 
патриотизм (от стихийного, обиженного — 
через прагматический, выгодный — до гор-
до-пафосного, а также лояльность к власти, 
граничащая со стёбом) и гражданская апа-
тия» [8, с. 262]. При этом «молодежь поко-
ления “адекватных Я+” явочным порядком 
отстаивает свое право на настоящее (прав-
ду, искренность, доверие) и удовольствие» 
[8, с. 262].

Представляют научный интерес резуль-
таты мониторингового исследования «Рос-
сийский вуз глазами студентов». В ходе 
исследования В. А. Луков и Н. В. Захаров 
выявили, что материальная обеспеченность 
является наиболее предпочтительной цен-
ностью в студенческой среде. Тем не менее 
материальные ценности не исчерпывают 
представления о «хорошей жизни». Моло-
дежь придает большое значение семье, ра-
боте, здоровью, любви [4].



29

СОЦИУМ

СОЦИУМ И ВЛАСТЬ № 4 (94) 2022

На втором этапе исследования нами был 
проведен опрос смысложизненных ориен-
тиров студентов Южно-Уральского государ-
ственного гуманитарно-педагогического 
университета (1—3-й курсы) и студентов-юри-
стов первого курса Уральского филиала Рос-
сийского государственного университета 
правосудия (г. Челябинск). В опросе приняли 
участие 150 студентов. Респонденты отвечали 
на вопрос, какая ценности в жизни является 
основной. В ходе опроса было выявлено, что 
в качестве смысложизненных ориентиров 
студенты рассматривают материальную обес-
печенность (20 %), свободу (40 %), самовыра-
жение (30 %), любовь (10 %). После выбора 
студентами в качестве одной из приоритет-
ных ценностей материальной обеспечен-
ности было решено узнать, как определяют 
ценность достатка представители цифрово-
го поколения. Студентам было предложено 
закончить фразу: «ценность материального 
достатка в …». Полученные ответы были клас-
сифицированы по трем группам: ценность ма-
териального достатка в свободе (45 %), в ком-
форте (30 %), в чувстве защищенности (25 %). 
По результатам исследования можно увидеть, 
что материальный достаток прежде всего 
дает представителям цифрового поколения 
ощущение свободы и чувство комфорта.

В ходе исследования было выявлено, что 
представители цифрового поколения име-
ют высокую потребность в самовыражении 
(30 %). Можно выделить несколько страте-
гий самовыражения: в согласии с существу-
ющей культурной традицией, в оппозиции 
и творчестве. Студентам было предложено 
выбрать свой основной способ самовыраже-
ния. По полученным результатам видно, что 
большинство респондентов предпочитает 
проявлять себя в творческой деятельности 
(77 %). Низкий процент студентов выбрали 
оппозиционную стратегию самовыражения 
(7 %), что свидетельствует о том, что моло-
дежь уважительно относится к сложившим-
ся в культуре стратегиям самопрезентации.

В ходе опроса нами было выявлено, что, 
самовыражаясь, молодежь в большей сте-
пени выбирает виртуальный локус (68 %). 
В качестве причин выбора виртуального 
локуса были выбраны следующие: масштаб 
аудитории (34 %), безопасность (27 %), тех-
ническая и финансовая доступность (39 %). 
Виртуальный локус самовыражения пре-
жде всего ценится тем, что он технически 
и финан сово доступен и позволяет сделать 
большой охват аудитории. Это видно на 
примере блогерства, которое является не 
только способом самопрезентации, но так-
же и позволяет обеспечивать материальный 

достаток. Молодежь цифрового поколения 
ищет новые способы заработка в том числе 
и посредствам медиатехнологий. Преобла-
дающими способами самовыражения явля-
ется креативный (43 %) и вестиментарный 
способ (32 %). Ключевой техникой самовы-
ражения является использование фотогра-
фий и видение видеоблога (74 %). Резуль-
таты опроса представлены нами в таблице.

Н а  т р е т ь е м  э т а п е  и с с л е д о в а н и я 
нами было проведено занятие по теме 
«Смысло жизненные ориентации антич-
ных философов» в рамках изучения курса 
«Философия». В контексте данной темы 
разбиралась проблема смысла жизни и 
ценностей в таких философских учениях, 
как гедонизм, стоицизм, кинизм и скеп-
тицизм. Обращение к работам античных 
философов не случайно, дело в том, что 
их идеи находят развитие в современном 
мире. Так, в ходе беседы студенты отме-
тили, что для гедонистов смыслом жизни 
является получение удовольствия, что со-
ответствует ценностям общества потребле-
ния, в котором живую современные люди. 
То, что удовольствие является важной 
ценностью для современного поколения, 
проявляется в интернет-пространстве. Цен-
ность наслаждения демонстрирует 90  % 
контента в социальных сетях.

Стоицизм видит смысл жизни в способ-
ности держать удары судьбы. Счастье сто-
ика не зависит от жизненных ситуаций, он 
умеет быть внутренне счастливым при лю-
бых обстоятельствах. Стоик готов ко всему, 
поскольку не знает, куда повернет колесо 
судьбы. Стоицизм развивался в условиях 
крайней социальной нестабильности. Стоик, 
живя в условиях неопределенности, учился 
принимать непредсказуемость судьбы и на-
ходить в этом успокоение. Современная мо-
лодежь тоже живет в нестабильном и турбу-
лентном мире, поэтому стоический принцип 
принятия неопределенности судьбы может 
стать действенным способом сохранения 
душевного спокойствия [10].

Смысл жизни в кинизме состоит в пропо-
веди духовной свободы. Киники презирают 
материальные блага, нормы морали и удо-
вольствия, поскольку они делают человека 
несвободным. В ходе обсуждения филосо-
фии кинизма студенты пришли к выводу, 
что в современном мире трудно в полной 
мере практиковать кинизм и при этом 
оставаться социальным человеком. Однако 
можно практиковать умеренные формы ки-
низма. Суть данной практики заключается в 
снижении уровня потребления. Примером 
кинического стиля мышления может быть 
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минимализм как образ жизни современного 
человека [3].

Скептики — философы, которые счита-
ли правильным все подвергать сомнению 
и воздерживаться от категорических сужде-
ний. Они выражали свое сомнение относи-
тельно конечного смысла жизни. Примене-
ние принципа скептицизма в современном 
мире дает возможность проявлять гибкость 
в выборе ценностей, это позволяет не стать 
рабом предубеждений относительно суще-
ствования единственного смысла и предназ-
начения. Кроме того, применение принципа 
сомнения полезно в работе с информацией. 
Студенты отметили, что интернет-простран-
ство перенасыщено недостоверной инфор-
мацией. Умение занять позицию скептика 
и критически взглянуть на получаемую ин-
формацию является для современного че-
ловека очень полезным навыком.

После обсуждения философских учений 
было проведен опрос. Студентов попроси-
ли описать, какое из указанных учений им 
ближе по взглядам и объяснить почему. 
В опросе принимали участие студенты 

1-го курса Южно-Уральского государствен-
ного гуманитарно-педагогического универ-
ситета в количестве 50 человек.

Были получены следующие результаты:
1. 18 респондентов выбрали ценности 

и принципы гедонизма в качестве своего 
смысложизненного ориентира. Гедонизм 
оказался привлекательным для студентов, 
поскольку он учит жить в настоящем. Сту-
денты отметили, что человеческая жизнь 
полна тревог, лишений, страданий, важно 
научится видеть ее положительные сторо-
ны и получать удовольствие от различных 
материальных и духовных благ. Этому как 
раз учит философия гедонизма.

2. 20 респондентов выбрали ценности 
и принципы стоицизма в качестве своего 
смысложизненного ориентира. Идеи стои-
ков применимы к современной реальности 
так, как в современном мире очень много 
проблем политического, экономического, 
социального характера, решение которых 
не зависит от простого человека. В связи с 
этим человеку не помешает научится сохра-
нять душевный покой, чтобы стойко пере-

Смысложизненные ориентиры студентов ФГБОУ ВО «ЮУрГГПУ» 
и УФ ФГБОУ ВО «РГУП»

Показатель Характеристика Количество студентов 
(в процентах)

Ценность

материальная обеспеченность 20
Свобода 40
Самовыражение 30
Любовь 10

Ценность материального достатка
в свободе 45
в комфорте 30
в защищенности 25

Самовыражение

в культурной традиции (согласие с 
существующим) 16

в оппозиции (неприятие существу-
ющего) 7

в творчестве (создание новых усло-
вий существования) 77

Локус самовыражения
Реальный 32
Виртуальный 68

Причины выбора
виртуального локуса

масштаб аудитории 34
Безопасность 27
техническая и финансовая доступ-
ность 39

Способы самовыражения

Вестиментарный 32
предметно-атрибутивный 13
Вербальный 12
креативный (в актах и результатах 
творчества) 43

Техники самовыражения
визуальная (фотография, видеоблог) 74
вербальная (лонгрид) 26



31

СОЦИУМ

СОЦИУМ И ВЛАСТЬ № 4 (94) 2022

носить все трудности жизни. Стоицизм учит 
опираться на собственный разум, контроли-
ровать страсти, считая, что путь к доброде-
тельной жизни лежит через правильное 
мышление, освобождение от страстей и 
принятие своей судьбы.

3. 6 человек выбрали ценности кинизма в 
качестве своего смысложизненного ориенти-
ра. Студенты отметили, что для счастливого 
и здорового образа жизни полезно умерять 
свои потребности. Однако они отметили, что 
довольно сложно ограничиваться минималь-
ным набором вещей, хотя это дает свободу и 
способствует духовному развитию. Во взгля-
дах философов-киников студентов прежде 
всего привлек нонконформизм.

4. 6 респондентов выбрали принципы 
и ценности скептицизма в качестве своего 
смысло жизненного ориентира. Принцип 
«все подвергай сомнению» и прежде всего 
информацию, транслируемую социальными 
сетями, импонирует студентам. Три прави-
ла скептицизма: анализировать, думать, не 
бояться своего воображения — подходят 
для современной реальности и информа-
ционного пространства, перенасыщенного 
всевозможными «гуру», прорицателями, 
коучами, просветленными, психологами. 
В этом отношении правила скептицизма 
освобождают разум от догматизма, способ-
ствуют развитию самостоятельного мышле-
ния, помогают глубже погружаться в любую 
изучаемую проблему.

Четвертый этап исследования был свя-
зан с анализом смысложизненных ориен-
тиров цифрового поколения на примере 
социальных сообществ, которые выбирают 
студенты. В опросе участвовали студенты 
1-го курса Уральского филиала Российского 
государственного университета правосудия. 
Респондентам предлагалось поделиться при-
мерами любимых социальных сообществ 
«В Контакте», в которых они состоят и актив-
но посещают. Затем студенты самостоятель-
но провели анализ смысложизненных ори-
ентиров предложенных интернет-сообществ.

На первом месте по популярности 
оказались новостные сообщества, напри-
мер, такое сообщество «Рифмы и панчи» 
(4 млн  889 тыс.). Данное сообщество пози-
ционирует себя как новостной ресурс обо 
всём, что сейчас обсуждает молодежь: от 
музыки и мемов до твича, тик-тока, поли-
тики и спорта. На примере данного сооб-
щества можно отметить такую тенденцию, 
что в сетевом пространстве все шире рас-
пространяются практики искренности, до-
верия и поддержки, гражданского участия, 

протестных и альтернативных рейтингов. 
Блогосфера, твиттер-коммуникации превра-
щаются в мощные и оперативные каналы 
информации, опережая официальные СМИ 
не только по скорости, но и по качеству и 
достоверности информации.

На втором месте музыкальное сообщест-
во Hajime records (1,1 млн), которое демон-
стрируют такие ценности, как креативность, 
самовыражение посредством творческих 
актов и музыки.

На третьем месте сообщества, посвящен-
ные компьютерным играм, косплею и аниме 
(«MyGames» — 436,2 тыс.; «Философия ани-
ме» — 1 тыс.; «Косплей»). Косплей (от англ. 
costume play — «костюмированная игра) — 
молодежное увлечение, заключающееся в 
перевоплощении в различных роли персо-
нажей компьютерных игр, аниме и манги, 
а также кинематографа и литературы. Как 
правило, это увлечение включает в себя 
изготовление костюма и элементов атрибу-
тики выбранного персонажа, что соответ-
ствует вестименарному способу самовы-
ражения молодежи цифрового поколения. 
Косплей имеет некоторую связь с ролевым 
движением, но отличие состоит в том, что 
косплей не предполагает развития сюжета 
и характера персонажа, а концентрируется 
на характерных особенностях, описанных 
в источнике. Увлеченность молодежи ком-
пьютерными играми, аниме и косплеем сви-
детельствует о том, что молодежь стремится 
создать свой особый мир ценностей, обре-
сти осмысленный и значимый досуг, найти 
единомышленников. Смысл жизни она ви-
дит в свободе самовыражения, творчестве. 
Безусловно, данное направление имеет 
отношение к смеховой культуре, о которой 
писал М. Бахтин. Косплей подобен карнава-
лу, где можно все, можно то, чего нельзя в 
реальной жизни. Молодежь свободна и кре-
ативна в цифровом мире.

На четвертом месте — книжные сооб-
щества такие, как «Литературные герои» 
(256 тыс.) и «Книги и кофе» (41 тыс.). Они по-
пулярны среди молодежи и удовлетворяют 
потребность молодежи в интеллектуальном 
труде и саморазвитии.

На пятом месте расположились группы 
по психологии. Например, группа «Психоло-
гия» (224,4 тыс.), «To be better» (179,5 тыс.), 
«Тыжпсихолог» (126,6 тыс.). Данные сообще-
ства показывают, что для молодежи пред-
ставляют большую ценность саморазвитие 
и сохранение своего душевного, физиче-
ского здоровья. Также цифровая молодежь 
стремиться к построению счастливых отно-
шений и самореализации.
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На шестом месте у студентов находятся 
сообщества, которые направлены на постро-
ение отношений: «Твоей прекрасной юности 
моменты» (2,9 млн), «Луч» (135 тыс.). Смысло-
жизненными ориентирами участников этих 
сообществ является любовь и дружба. Пред-
ставители данных сообществ стремятся вы-
разить свои чувства, в основном визуальным 
способом, также ценности сообщества транс-
лируются через слоганы: «Выражай чувства, 
жизнь коротка, а мы не умеем читать мыс-
ли»; «Давай гулять допоздна этим летом»; 
«Ты идешь домой, вот-вот закончится учеб-
ный год, и наступят три месяца лета, где у 
тебя нет никаких проблем»; «Чтобы жизнь, 
о которой вы мечтаете, поскорее наступила, 
начинай ей жить прямо сейчас».

На седьмом месте находятся сообщест-
ва, связанные со здоровым образом жиз-
ни. Например, группа «Спорт — это жизнь» 
(52 тыс.). Группа создана для помощи людям, 
которые не относятся с равнодушием к сво-
ему внешнему виду и продолжительности 
жизни. Это сообщество для тех, кто поставил 
приоритетом здоровый образ жизни, отка-
зался от пагубных привычек. Контент груп-
пы — это преимущественно демонстрация 
красивого прокачанного тела, советы по пи-
танию и тренировках. На примере данной 
группы и ей аналогичных можно сделать 
вывод, что для молодежи имеют ценность 
здоровый образ жизни и красивое тело.

Анализ цифровых сообществ показал, 
что спектр увлечений современной сту-
денческой молодежи довольно широк. Она 
интересуется новостями социальной и по-
литической жизни, музыкой, компьютерны-
ми играми, аниме, спортом, психологией, 
литературой. Представленные сообщества 
отражают широкий спектр ценностей, ха-
рактерных для цифрового поколения. Мо-
лодежь стремится проявлять креативность в 
интеллектуальной, творческой деятельнос-
ти, в визуальных способах самовыражения. 
Большое значение для цифрового поколе-
ния представляют отношения, душевное 
и физическое здоровье. Следует отметить, 
что во всех социальных сообществах ак-
цент ставится ни только на создании со-
держательного контента, но и на общение. 
В коммуникации прослеживается тенденция 
к репрезентативному характеру жизнедея-
тельности современного человека. В этих 
сообществах люди стремятся выразить ори-
гинальное мнение или показать свою уни-
кальность через знаки престижа и символы 
социального почета.

Заключение

Резюмируя эмпирические и теорети-
ческие данные, полученные нами в ходе 
исследования, мы можем сделать следую-
щие выводы о смысложизненных ориен-
тирах цифрового поколения. Студенческая 
молодежь цифрового поколения в боль-
шей степени ориентирована на свободу 
и проявление индивидуальности, которое 
осуществляется по вестиментарному типу. 
Молодежь выбирает преимущественно вир-
туальный локус самовыражения в силу его 
доступности и безопасности.

Немаловажной особенностью цифро-
вого поколения является полная включен-
ность в сетевую коммуникацию. Сетевая 
коммуникация прежде всего удовлетворяет 
потребность самовыражения. Спецификой 
общения цифрового поколения становится 
акцент на эмоциональной, чувственной сто-
роне взаимодействия. Ожидание обратной 
связи, сформированной в онлайн-простран-
стве и закрепленной в опыте, оказывается 
определяющим для выстраивания отно-
шений и самовосприятия. Представители 
цифрового поколения, общаясь, хотят по-
лучать положительную оценку. Частное и 
публичное для представителей цифрового 
поколения пересекаются и проникают друг 
в друга: самопрезентации в социальны се-
тях становятся обязательным дополнением 
имиджа. Реакция, ответ на задаваемый во-
прос, получение оценки в разных формах 
(«лайки», комментарии) — важный компо-
нент выстраивания идентичности. Сетевая 
включенность непосредственно влияет на 
выбор каналов коммуникации и на уровень 
информированности молодежи.

Важной составляющей жизни цифрового 
поколения является достижение материаль-
ного благополучия и комфорта. Представи-
телям цифрового поколения больше всего 
импонируют принципы и ценности гедо-
низма и стоицизма. Гедонизм проявляется 
не только в стремлении к удовольствию, 
нацеленности на получении материальных 
ценностей, но и в желании избавить себя 
от забот и проблем, поэтому представите-
ли цифрового поколения откладывают пе-
реход во взрослую жизнь. Создание семьи 
и рождение детей они оставляют на потом, 
отдавая приоритет образованию и карьере, 
само развитию, путешествиям, развлечени-
ям. Стремление к свободе и нестабильность 
в социальной и экономической жизни де-
лает для них привлекательной стратегию 
«принятия» стоиков. Однако следует разо-
браться, не является ли это способом игно-
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рирования существующих проблем, ухода от 
их решения из-за инфантилизма и безответ-
ственного отношения к жизни.
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The article discusses the results of studying the 

value sphere of the digital generation. The author 
sets herself the goal of studying the meaningful life 
guidelines of the digital generation representatives. 
The author uses the results of students’ surveys of 
two Chelyabinsk universities for the humanities as 

a basis for the research. The author uses general 
scientific methods of analysis and synthesis, 

empirical methods of observation and questioning.

As a result of analyzing the survey data and 
understanding the activity of young people in social 
communities, the author comes to the conclusion 
that material security, freedom, self-expression, 
and love should be considered as the main values 
of the digital generation. The meaning-of-life 
guidelines of the digital generation are more 
consistent with the values of hedonist philosophers 
(pursuit of pleasure) and stoics (acceptance of life 
circumstances). 
The scientific novelty of the work lies in identifying 
the features of the value sphere of the digital 
generation. In the value aspect, the digital 
generation prioritizes education, career, self-
development, travel and enjoyment of life. It has 
a focus on individualism, self-presentation in the 
process of virtual communication. A significant 
method of self-expression for the digital generation 
is the vestimentary way of revealing individuality. 
The digital generation is fully immersed in network 
communication. Virtual communication makes it 
possible to quickly exchange information, learn new 
ways to earn money through Internet technologies, 
but can lead to distortion of information, relativism 
in judgments and social deprivation.
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Аннотация
Введение. Актуальность тематики 

исследования определяется необходимостью 
изучения финансовых явлений и процессов 

для понимания экономической сущности 
публичных финансов в жизни общества. 

Стратегическим императивом формирования 
публичных финансов является разработка 

соответствующего обеспечения его реализации, 
адекватного сложным и переменчивым 
обстоятельствам развития территории.

Цель. Основная цель исследования заключается 
в выявлении особенностей реализации функций 

публичных финансов для регионов с особым 
режимом функционирования.

Методы. При решении поставленных 
задач использовались общелогические 
методы анализа: анализ, синтез, индукция, 
дедукция, аналогия; методы эмпирического 
уровня: наблюдение, описание, измерение, 
моделирование, а также частные и специальные 
методы научного исследования: сравнительного 
анализа, системного подхода, модель 
«робинзонады» (Crusoe model).
Научная новизна исследования. Научная 
новизна полученных результатов заключается 
в решении важной научной проблемы — 
выявлении особенностей реализации 
аллокационной функции публичных финансов в 
регионах с особым режимом функционирования 
(на примере Донецкой Народной Республики, 
где особая военная и политическая ситуация, 
мобилизационный тип экономики, переходный 
период в связи с встраиванием Республики в 
систему федеративных отношений РФ) с целью 
совершенствования системы управления 
публичными финансами подобных регионов.
Результаты. Основные результаты 
исследования состоят в характеристике процесса 
реализации аллокационной функции публичных 
финансов, позволяющего определить 
максимальный эффект экономических действий 
субъектов в сложившихся условиях, а также 
заложить основы для анализа следующей 
распределительной функции публичных 
финансов.
Выводы. Установлено, что в условиях 
усиления роли публичных финансов не только 
в обеспечении экономического развития 
Донецкой Народной Республики, но и в 
посткризисном восстановлении и стабилизации 
деловой активности важное значение 
приобретает реализация аллокационной 
функции публичных финансов.

Ключевые слова:
публичные финансы,
функции публичных финансов,
аллокационная функция,
модель «робинзонады»
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Введение

Трансформационные преобразования со-
циально-экономической системы Донецкой 
Народной Республики обуславливают необ-
ходимость учета глобальных и национальных 
трендов общественного развития. К приори-
тетам экономического развития Республики 
относятся: преодоление бедности, улучшение 
благосостояния населения, снижение уровня 
безработицы, повышение качества образо-
вания и здравоохранения и т. д. Реализация 
этих задач в значительной степени зависит от 
состояния публичных финансов, являющегося 
маркером эффективности функционирующей 
системы управления. При этом аллокацион-
ная функция публичных финансов является 
основной, так как государство аккумулирует 
денежные средства в публичные фонды для 
того, чтобы впоследствии их распределить 
согласно общественным потребностям, что 
актуализирует реализацию аллокационной 
функции публичных финансов в социально-
экономических условиях ДНР.

Важность исследований по проблеме пу-
бличных финансов обоснована в исследова-
ниях зарубежных авторов D. Brümmerhoff, 
T. Büttner, J.W. Gruber, S.B. Kamin [15; 16], 
а также в работах отечественных ученых 
Н. С. Крыловой, И. А. Поветкиной; Е. В. Рябо-
вой, А. Ю. Чаловой [7; 11—13].

Поскольку, несмотря на значительный 
научный и практический интерес к пуб-
личным финансам, до сих пор не сформи-
ровано их понятие, предлагаем в рамках 
настоящего исследования рассматривать 
их в качестве отношений социально-эконо-
мического характера, которые проявляют-
ся при формировании, распределении или 
перераспределении части публичных фи-
нансовых средств конкретной территории 
(в том числе бюджетов Пенсионного фонда, 
Фонда социального страхования на случай 
временной нетрудоспособности и др.) и 
удовлетворяют различные формы публич-
ного интереса субъектов экономической 
деятельности [2, с. 5—18].

Методы и материалы

Сущность экономической категории пу-
бличных финансов проявляется в их функ-
циях. Путем реализации функций осуществ-
ляется объединение абстрактной сущности 
категории с практическими формами ее 
реализации. На протяжении истории раз-
вития финансовой науки обозначились две 
научные школы относительно функций пуб-
личных финансов.

Традиционная школа — ее придержива-
ется ряд отечественных и зарубежных уче-
ных [6, с. 199—210; 10, с. 76—85; 17], кото-
рые считают, что у публичных финансов, по 
аналогии с государственными, выделяется 
три функции: распределительная, контроль-
ная и регулирующая.

Большинство ученых-исследователей 
данной проблематики также дополняют ос-
новные функции. Так, по мнению Е. В. Вай-
мер [3, с. 7—11], назначение публичных фи-
нансов проявляется в распределительной, 
контрольной, регулирующей, информацион-
ной и стабилизационной функции публич-
ных финансов. По мнению Г. Р. Гафаровой 
[4, с. 305—307], экономическая и правовая 
суть публичных финансов отражается в 
тех функциях, которые они выполняют для 
успешного функционирования и развития 
всей финансовой системы государства и от-
дельных ее звеньев, среди которых в насто-
ящее время, особое значение приобретает 
информационная.

Основателем взглядов современной на-
учной школы следует считать Р. Масгрейва. 
Американский экономист разделяет следую-
щие функции публичных финансов: аллока-
ционную, дистрибутивную и стабилизаци-
онную [8]. Также, он акцентирует внимание 
на том, что первая из указанных функций 
проявляется в процессе удовлетворения 
общественных потребностей (называемых 
общественными благами) с помощью госу-
дарственных средств. Частный бизнес апри-
ори не может обеспечить подобные общест-
венные услуги (оборона, соцпомощь и т. д.) 
либо может предоставить по необоснован-
но завышенным ценам. Структура государ-
ственного бюджета в основном направлена 
на оказание подобных услуг, а проявляюще-
еся при этом движение денежных средств 
характеризует понятие «аллокация» (пере-
распределение ресурсов).

Нобелевский лауреат, специалист по го-
сударственному сектору экономики Джеймс 
Бьюкенен [18] так характеризовал учебник 
«Public Finance in Theory and Practice»: «эта 
книга... должна быть обязательной для всех 
заинтересованных исследователей, изуча-
ющих публичные финансы, и она должна 
оставаться стандартным источником для 
аспирантских и других продвинутых иссле-
дований на многие годы вперед».

Относительно позиции отечественных 
ученых, следует отметить, что понимание 
природы публичных финансов как одного 
из основных факторов общественной эко-
номики раскрыто в работах Л. И. Якобсо-
на, Б. И. Алехина, Г. Б. Клейнера [1; 5; 14] и 
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др. Так, первая глава учебника профессора 
Б. И. Алехина [1] посвящена триединой мо-
дели общественного сектора, представлен-
ной в монументальной работе Масгрейва 
«The Theory of Public Finance. A Study in Pub-
lic Economy», автор также применяет ее для 
согласования бюджетной политики и функ-
ций налогов.

Основатель российской финансовой 
школы по проблемам общественного сек-
тора Л.И. Якобсон [14, с. 45] отмечает, что 
публичные финансы предназначены для 
осуществления отдельных функций: алло-
кационной, распределительной (дистри-
бутивной) и стабилизационной. Первая 
заключается в регулировании аллокации 
финансовых ресурсов, повышении уровня 
эффективности их перераспределения.

Другой Нобелевский лауреат в области 
экономики Джозеф Юджин Стиѓлиц согласен 
с существованием аллокационной функции 
публичных финансов «то что экономика эф-
фективна по Парето, ничего не говорит о 
распределении публичных финансов; конку-
рентные рынки могут привести к неравному 
распределению, в результате чего некото-
рые люди могут остаться без достаточных 
средств к существованию [19, с. 295—301].

Таким образом, можно сделать вывод, 
что аллокационная функция публичных 
финансов состоит в перераспределении 
финансовых средств, при этом могут видо-
изменяться характер и объемы денежных 
потоков, обусловленные рыночными усло-
виями, размерами налоговых отчислений, 
социальных выплат, госдолга и средств, ко-
торые его покрывают.

Что касается попыток исследования за-
кономерностей аллокации публичных фи-
нансов на абстрактной модели, то здесь, в 
первую очередь, необходимо отметить поя-
вившееся в XVIII веке направление теорети-
ческой мысли, которое в дальнейшем полу-
чило название «робинзонада». Модель была 
разработана маржиналистами лозаннской 
школы (математической школы) Л. Вальра-
сом и В. Парето совместно с представителя-
ми английской школы У. Джевонсом и Ф. Эд-
жвортом, которые инициировали внедрение 
математических методов в экономику [20, 
с. 425—440].

Модель робинзонады не является в эко-
номической науке чем-то новым. Попытки 
ее применения в различных областях эконо-
мики и финансов успешно осуществили та-
кие зарубежные ученые, как Хэл Р. Вариан, 
лауреат Нобелевской премии Д. Макфадден, 
Дж. Мирон и др. [21—23], а также извест-
ный русский экономист А. Д. Некипелов [9] 

в моно графии «Основание и функциониро-
вание экономических институтов: от Робин-
зона Крузо к рыночной экономике, основан-
ной на индивидуальном производстве».

Модель экономики Робинзона Крузо 
можно рассмотреть в условиях социально-
экономического развития ДНР, поскольку 
последняя также характеризуется рядом 
экономических ограничений.

Курс экономической изоляции по отно-
шению к Донбассу сформировался еще в 
2014 г., после указа украинского правитель-
ства прекратилось оказание любой социаль-
ной помощи и банковское обслуживание 
счетов населения. В 2017 г. в ДНР закрепили 
внешнее управление на предприятиях укра-
инской собственности и сконцентрировали 
поставки на российский рынок сбыта, после 
чего Украина окончательно прервала транс-
портное сообщение с республиками1.

15 ноября 2021 года Президент России 
Владимир Путин подписал Указ2, согласно 
которому товары из непризнанных Донец-
кой и Луганской народных республик допу-
скаются к участию в госзакупках наравне 
с российскими товарами, количественные 
ограничения по экспорту и импорту снима-
ются, это упрощает те сложнейшие схемы, 
по которым были вынуждены работать про-
изводители из ДНР и ЛНР, поставляя свою 
продукцию в РФ. 21 февраля 2022 года всту-
пил в силу Указ Президента Российской Фе-
дерации «О признании Донецкой Народной 
Республики»3. 30 сентября текущего года 
В. В. Путин подписал указ о присоединении 
Донецкой Народной Республики к РФ4, это-
му событию предшествовал референдум, по 
1 Глава ДНР заявил об ожидаемом росте торго-
вого оборота с Россией // ТАСС, Симферополь. 
18.01.2022. URL: https://tass.ru/ekonomika/13458047 
(дата обращения: 22.08.2022).
2 Об оказании гуманитарной поддержки насе-
лению отдельных районов Донецкой и Луган-
ской областей Украины : Указ Президента Рос-
сийской Федерации № 657 от 15.11.2021. URL: 
http://publication.pravo.gov.ru/ (дата обращения: 
22.08.2022).
3 О признании Донецкой Народной Республи-
ки : Указ Президента Российской Федерации от 
21.02.2022 № 71 // Официальный интернет-портал 
правовой информации. URL: http://ips.pravo.gov.
ru:8080/default.aspx?pn=0001202202220002 (дата 
обращения: 23.08.2022).
4  О принятии в Российскую Федерацию Донецкой 
Народной Республики и образовании в составе 
Российской Федерации нового субъекта — До-
нецкой Народной Республики : Федеральный 
конституционный закон от 04.10.2022 № 5-ФКЗ // 
Официальный интернет-портал правовой инфор-
мации. URL: publication.pravo.gov.ru/Document/Vi
ew/0001202210050005?ysclid=laasjuhwu296038804 
(дата обращения: 10.11.2022).
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результатам которого за присоединение к 
России проголосовали 99,23 %. Таким обра-
зом, по состоянию на сегодняшний день в 
Республике действует переходный период, 
необходимый для перенастройки действу-
ющей системы управления публичными 
финансами в соответствии с нормами рос-
сийского законодательства.

Важно отметить, что период экономиче-
ской, политической и военной нестабильно-
сти в ДНР (2014—2022 гг.) в части публичных 
финансов, является экстраординарным, по-
этому вписывается в модель «робинзона-
ды» только по формальным и абстрактным 
признакам. В рамках исследования указан-
ной модели ограничим перераспределение 
публичных финансов в рамках конкретной 
экономической системы для того чтобы, 
абстрагировавшись от внешних факторов, 
рассмотреть движущие силы. Такой анализ 
позволит глубже понять механизм реали-
зации аллокационной функции публичных 
финансов в условиях переходного этапа раз-
вития системы публичных финансов в ДНР.

Результаты

В рамках настоящего исследования 
предположим, что валовый внутренний про-
дукт ДНР является результатом производст-
венного процесса, то есть производство в 
Республике зависит от уровня технологии 
z и объема производства. Первым этапом 
в этом направлении должна стать оценка 
имеющегося объема публичных финансов 
в виде доходов, которые аккумулируются 
органами публичной власти Донецкой На-
родной Республики. Для простоты исполь-
зования предположим, что будущая про-
изводительность точно известна, а также 
абстрагируемся от решений, касающихся 
найма рабочей силы.

Для простоты использования предположим, что будущая производительность 
точно известна, а также абстрагируемся от решений, касающихся найма рабочей 
силы.  
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производства в каждый период времени t; что в свою очередь зависит от объема 
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Таким образом, физический объем по-
требления в Донецкой Народной Республи-
ке согласно рассмотренной модели равен 
физическому объему производства; при 
этом потребление зависит от объема про-
изводства в каждый период времени t; что 
в свою очередь зависит от объема труда lt.

Далее следует провести оценку объема 
финансовых затрат, необходимых для обес-
печения и выполнения целей производства 
общественных благ при выполнении власт-
ными структурами ДНР своих функциональ-
ных обязанностей. На этом этапе основным 
заданием является оценка объема расхо-
дов, необходимых для решения социаль-
ных проблем и общественных отношений 
в Республике, которые необходимо будет 
направить на противодействие бедности, 
обеспечение условий для достойной заня-
тости и условий жизни, социальной без-
опасности, развитие отраслей социальной 
сферы: образования, здравоохранения, ЖКХ, 
культуры и др.).

В качестве методологического обеспе-
чения необходимо использовать подход 
идентификации социальных проблем в об-
ществе на основе использования методов 
априорного ранжирования, анализа иерар-
хий, кластерный метод и др.

Эффект от перераспределения публич-
ных финансов в отличие от их накопления в 
республиканском и местных бюджетах опи-
сывается функцией полезности 

труда lt. 
Далее следует провести оценку объема финансовых затрат, необходимых 
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необходимых для решения социальных проблем и общественных отношений в 
Республике, которые необходимо будет направить на противодействие бедности, 
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полезности  = , . 

U – непрерывная дифференцируемая функция ∀ с,  ≥ 0 
Предельная полезность потребления 

 =  > 0 это изменение общей 
полезности при небольшом (бесконечно малом) изменении объема 
перераспределения публичных финансов 


 =  < 0 

На рис. 4 изобразим кривые безразличия на карте изоквант.  
Чтобы определить наклон кривой безразличия продифференцируем 

функцию полезности  
 

 = 
  + 

  =  +    (8) 
 
 

 
Рис. 4. Изокванты производственной функции  
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публичных финансов, на и перераспределять j объем последних, где 0 ≤ i ≤ q, 0 ≤ 
j ≤ q-i. Агент потребляет остаток q-i-j. Аллокационная функция успешна с 
вероятностью ξ(j), что приводит к улучшению производственной функции  =
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 = max


[ −  −  + { + 1 −  }] (13) 

 
Пусть φ(i,j) функция от i и j, для внутреннего оптимума составим 

уравнение Эйлера, которое используется в макроэкономике и финансовой науке 
для описания этих переменных: 
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Уравнение Эйлера представляет собой один из блоков динамических 

стохастических моделей общего равновесия, одного из наиболее популярных 
современных инструментов макроэкономического анализа. 

 
Обсуждение 
 
В настоящем исследовании сделана попытка показать, какие возможности 

предоставляет модель робинзонады для обоснования аллокационной функции 
публичных финансов в ДНР: ее оценка дает возможность в доступной форме 
охарактеризовать основные категории экономической теории, выявить 
эффективность экономических действий хозяйствующих субъектов, а также 
заложить основы для анализа следующей распределительной (дистрибутивной) 
функции публичных финансов согласно теории Р. Масгрейва. 

Построение концептуальной модели реализации аллокационной функции 
публичных финансов в Донецкой Народной Республике на базе метода 
«робинзонады» должно опираться на функциональные связи традиционной 
экономической системы и логическую взаимосвязь элементов научного знания. 

Для формирования специального целевого фонда публичных финансов 
требуется время, то есть аккумулированные публичные финансы в текущем 
периоде увеличивают их размер в будущем периоде. 

На сегодняшний день идет активный рост валового внутреннего продукта 
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Уравнение Эйлера представляет собой 
один из блоков динамических стохастиче-
ских моделей общего равновесия, одного 
из наиболее популярных современных ин-
струментов макроэкономического анализа.

Обсуждение

В настоящем исследовании сделана по-
пытка показать, какие возможности предо-
ставляет модель робинзонады для обосно-
вания аллокационной функции публичных 
финансов в ДНР: ее оценка дает возмож-
ность в доступной форме охарактеризовать 
основные категории экономической теории, 
выявить эффективность экономических дей-
ствий хозяйствующих субъектов, а также 
заложить основы для анализа следующей 
распределительной (дистрибутивной) функ-
ции публичных финансов согласно теории 
Р. Масгрейва.

Построение концептуальной модели ре-
ализации аллокационной функции публич-
ных финансов в Донецкой Народной Ре-
спублике на базе метода «робинзонады» 
должно опираться на функциональные свя-
зи традиционной экономической системы 
и логическую взаимосвязь элементов науч-
ного знания.

Для формирования специального целе-
вого фонда публичных финансов требуется 
время, то есть аккумулированные публич-
ные финансы в текущем периоде увеличи-
вают их размер в будущем периоде.

На сегодняшний день идет активный 
рост валового внутреннего продукта в Ре-
спублике. Так, согласно Программе социаль-
но-экономического развития ДНР предпола-
гается рост валового внутреннего продукта 
более чем на 70 % к 2025 году (по сравнению 
с 2020 годом), планируется и аналогичный 
рост экспорта. Программа социально-эко-
номического развития на 2022—2024 годы 
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включает в себя повышение зарплат и пен-
сий, создание десятков тысяч рабочих мест, 
меры поддержки бизнеса, развитие инфра-
структуры1.

Донецкая Народная Республика явля-
ется промышленным регионом, на терри-
тории которого в прошлом году работали 
932 промышленных предприятия, индекс их 
производства в сравнении с прошлым пери-
одом увеличился на 11,3 %. Существенное 
улучшение конкурентных позиций, в част-
ности, демонстрируют предприятия пере-
рабатывающей промышленности (+16,5 %) 
далее следуют предприятия по снабжению 
электроэнергией, газом, паром и кондицио-
нированным воздухом (+14 %). Уровень фи-
нансирования республиканского бюджета за 
период 2019—2020 гг увеличился на 25,1 %. 
Следует отметить рост показателей инвести-
ционной привлекательности, что выражает-
ся в увеличении объема капитальных инве-
стиций на единицу объема реализованной 
продукции. Внешнеторговое отрицательное 
сальдо в 2020 г. составило 72,4 млрд руб., 
в 1,5 раза больше прошлого года. В конце 
2021 г. продолжилось замедление уровня 
безработицы. Количество ищущих работу 
и состоявших на учете в 2021 г. составило 
34,7 тыс. человек. По состоянию на конец 
декабря на учете состояло 6,6 тыс. человек, 
ищущих работу2.

Оценка налоговых и неналоговых дохо-
дов и поступлений, выступающих источни-
ками публичных доходов, должна прово-
диться с использованием соответствующего 
метода обеспечения, например, подхода к 
оценке отчетности и направлений исполь-
зования средств и источников их финан-
сирования, который в свою очередь вклю-
чает методы: анализа, синтеза, сравнения, 
обобщения и другие методы оценки. Пере-
числим основные условия предложенной 
методологии для дальнейшего описания 
процесса реализации аллокационной функ-
ции публичных финансов в ДНР:
1 Программа развития экономики ДНР на 2022—
2024 годы предусматривает рост ВВП более чем 
на 70 % // ДАН, Министерство экономического 
развития Донецкой Народной Республики 
24.11.2021. URL: https://mer.govdnr.ru/index.
php?option=com_content&view=article&id=9629:pro
gramma-razvitiya-ekonomiki-dnr-na-2022-2024-gody-
predusmatrivaet-rost-vvp-bolee-chem-na-70-dan-24-
11-2021&catid=17&Itemid=172 (дата обращения: 
23.08.2022).
2 Экономика Донецкой Народной Республики: 
состояние, проблемы, пути решения : научный 
доклад / коллектив авторов ГУ «Институт эконо-
мических исследований» ; под науч. ред. А. В. По-
ловяна, Р. Н. Лепы, Н. В. Шемякиной ; ГУ «Институт 
экономических исследований». Донецк, 2021. 

— публичные финансы, которые аккуму-
лированы в текущем периоде, не вли-
яют на потребление их в будущем; 
как и потребление их в прошлом 
периоде не влияет на этот процесс в 
текущем периоде; не рекомендуется 
сохранять публичные финансы для 
будущего потребления;

— экономическая система включает 
только внутреннее производство 
Республики; то есть потребление пу-
бличных финансов равняется произ-
водству в текущем периоде.

Заключение

Таким образом, реализация аллока-
ционной функции публичных финансов 
базируется на использовании модели «ро-
бинзонады» (Crusoe model) в условиях соци-
ально-экономического развития Донецкой 
Народной Республики, поскольку последние 
также характеризуются рядом экономиче-
ских ограничений. На основании анализа 
многочисленных зарубежных и российских 
литературных источников были исследо-
ваны перераспределительные процессы 
реализации функций публичных финан-
сов территорий, при этом может меняться 
направленность и масштабы финансовых 
потоков, порождаемых и регулируемых 
рынком в зависимости от типа и объемов 
налоговых отчислений, публичных расхо-
дов и социальных выплат. Это дало воз-
можность определить максимальный эф-
фект экономических действий субъектов в 
сложившихся условиях, а также заложить 
основы для анализа распределительной 
(дистрибутивной) функции публичных фи-
нансов согласно теории Р. Масгрейва.

В целом установлено, что в условиях уси-
ления роли публичных финансов не только 
в обеспечении экономического развития 
страны, но и в посткризисном восстанов-
лении и стабилизации деловой активности, 
важное значение приобретает реализация 
аллокационной функции публичных финан-
сов. Использование результатов исследова-
ния позволит на практике реализовать алло-
кационную функцию публичных финансов, 
что повысит действенность и прозрачность 
формирования финансовых ресурсов на фе-
деральном, региональном и местном уров-
нях с целью оказания услуг по совместному 
потреблению общественных благ (оборона, 
социальная сфера, образование, здравоох-
ранение и т. д.) в рамках государственных и 
муниципальных полномочий на территории 
республики.
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Abstract 
Introduction. The relevance of the research topic 

is determined by the necessity to study financial 
phenomena and processes in order to understand 

the economic essence of public finance in the 
life of society. The strategic imperative for the 

formation of public finance is the development of 
an appropriate provision for its implementation, 

adequate to the complex and changeable 
circumstances of the territory development. 

The main purpose of the study is to identify the 
features of performing the functions of public 

finance for regions with a specific mode of 
operating. 

Methods. When solving the tasks, the author 
uses general logical methods: analysis, synthesis, 
induction, deduction, analogy; empirical level 
methods: observation, description, measurement, 
modeling, as well as private and special methods 
of scientific research: comparative analysis, system 
approach, the Robinsonade model (Crusoe model). 
Scientific novelty of the research. The scientific 
novelty of the results lies in solving an important 
scientific problem - identifying the features of 
implementing the allocative function of public 
finance in the regions with a specific mode of 
operating (as exemplified by the Donetsk People’s 
Republic, where there is a special military and 
political situation, a mobilization type of economy, 
a transitional period due to the integration of the 
Republic into the system of the Russian Federation 
federal relations) in order to improve the system 
of public finance management in such regions. 
Results. The main results of the study consist in 
characterizing the process of implementing the 
allocation function of public finance, which makes 
it possible to determine the maximum effect of 
economic actions of the subjects in the current 
conditions, as well as to lay the foundations for 
analyzing the following distribution function of 
public finance. Conclusions. The author makes a 
conclusion that in the context of  strengthening 
the role of public finance, not only in ensuring 
the economic development of the Donetsk 
People’s Republic, but also in the post-crisis 
recovery and stabilization of business activity, the 
implementation of the allocation function of public 
finance becomes important. 

Keywords: 
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public finance functions, 
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Аннотация
Введение. Философская рецепция оснований 

социального и принципов войны выступают как 
связанные процессы. Исторически конкретный 

тип социокультурного бытия порождает 
уникальный способ философской артикуляции 

о природе порядка общества и культуры, войны 
и мира.

Цель. Экспликация связи между типом 
концептуализации войны (классической, 

тотальной, новой войны) и осмыслением 
принципов социального порядка.

Методы. В качестве ведущей методологии 
в исследовании проблемы связи войны и 
социокультурного порядка использованы 
методы исторического и конструктивистского 
подхода.
Научная новизна исследования. Через 
выделение стратегических принципов разных 
теорий войны (классическая тринитарная война, 
концепция тотальной войны и мобилизации, 
теория «новых войн») показана связь порядка 
войны с фундаментальными основаниями 
общества и культуры на разных этапах 
исторического развития.
Результаты. Рассмотрение трех теорий 
войны позволяет представить их как разные 
проекты осмысления социокультурного порядка 
философии модерна. В статье выделены 
и проанализированы ведущие положения 
исторически различных теорий войн: «война как 
продолжение политики»; «тотальность войны 
и мобилизации» как основание социально-
политического порядка; «новая война» как 
концепт культурного поворота.
Выводы. Современные исследования 
войны отличаются активным обращением к 
осмыслению связи вооруженных столкновений 
с конкретностью культурного бытия, которое и 
задает контекст, способ мышления и действия 
потенциальных акторов военных действий. 
В статье показано, что актуальные теории и 
практики войны характеризуются своеобразным 
сосуществованием разных по своей 
исторической глубине пластов социальной 
реальности.

Ключевые слова:
теория тринитарной войны
теория тотальной войны,
теория «новых войн»,
социокультурный порядок
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Введение

Современность пребывает в состоянии 
изменения и перехода: институты и субъек-
ты сталкиваются с невиданными футуристи-
ческими вызовами, изобретаются принципы 
нового порядка, углубляется контроль, по-
вседневность автоматизируется и автономи-
зируется. Как в новых обстоятельствах обна-
руживает себя феномен войны — старый как 
человеческий мир? Произошла ли миграция 
зверств и ужасов войны в киберпространст-
во, где насилие виртуализировано, а ущерб 
не всегда представляет собой опасность для 
жизни? Мир стал сложнее еще и потому, что 
в нем как бы сосуществуют разные по своей 
исторической глубине пласты, и война не 
стала здесь исключением.

В центре внимания статьи — осмысле-
ние связи между типом концептуализации 
войны и принципами социального по-
рядка. Проблема социального порядка в 
истории философии имеет давнюю тради-
цию осмысления. Уже в Античности бытие 
общества толковалось как определённая 
форма порядка. В узком смысле категория 
«социальный порядок» выходит на пер-
вый план социальной онтологии только в 
XVII—XVIII вв. (преимущественно в теори-
ях общественного договора) и получает 
свое научное воплощение в марксизме и 
функционализме. Развитие франкфуртской 
школы, рефлексивной социологии (П. Бур-
дье), постструктурализма (М. Фуко), теорий 
символического интеракционизма приво-
дит к расширению содержания категории 
«социальный порядок» за счет включения 
в материалистическое понимание порядка 
процессов производства современной куль-
туры. Cultural Turn переформатировал про-
блему, переводя ее из ракурса социальной 
онтологии в план культурного поворота в 
области наук об обществе и культуре. Так 
проблема социального порядка получила 
новую постановку, но уже как проблема со-
циокультурного порядка.

Через осмысление стратегических прин-
ципов разных исторических концепций вой-
ны можно эксплицировать связь порядка 
войны с фундаментальным порядком об-
щества и культуры на том или ином этапе 
исторического развития. Философская ре-
цепция общества и культуры, с одной сто-
роны, порядка и принципов войны — с дру-
гой — выступают как связанные процессы. 
Исторически конкретный тип социокультур-
ного бытия порождает уникальный способ 
философской артикуляции о природе поряд-
ка, где основания войны подчас неотличи-

мы от оснований социального и человече-
ского бытия. Цель представленной работы 
связана с экспликацией связи между типом 
концептуализации войны (в трех самых из-
вестных европейских доктринах классиче-
ской, тотальной, новой войны) и осмыслени-
ем принципов социокультурного порядка. 
Реализация данной цели не предполагает 
представление собственного, оригинально-
го определения категории «война», но сос-
редоточено на тех интерпретациях, которые 
в эксплицитном или имплицитном виде уже 
присутствуют в философском и научном дис-
курсе. Вне зависимости от типа перечислен-
ных выше доктрин война рассматривается 
в них как вооруженная борьба между соци-
альными субъектами (государства, армии, 
институты, группы) с использованием разно-
образных ресурсов, начиная от военных, 
экономических, политических, заканчивая 
медийными.

Методы и материалы

Исследование было проведено с опо-
рой на критическую и конструктивисткую 
методологию. Применение исторического 
подхода позволило рассмотреть связь трех 
крупных европейских теорий войны XIX — 
н. XXI (концепты тринитарной, тотальной 
войны и «новых», гибридных войн) со спо-
собом постановки и решения проблемы 
социокультурного порядка. Выбор данных 
теорий войны обусловлен тем обстоятель-
ством, что проблема экспликации основа-
ний порядка, власти в философии Нового и 
Новейшего время выступает не просто фун-
даментальной, но центральной для разра-
ботки любой социальной теории. Проблема 
порядка имплицитно обнаруживается в ос-
мыслении самых разных социокультурных 
феноменов, включая исследования войны. 
Работы Клаузевица, Людендорфа, Фрэнка 
Г. Хоффмана (крупных военачальников, те-
оретиков, историков войны) представлены в 
контексте их критического осмысления рос-
сийскими и зарубежными учеными.

Концепт тринитарной войны
и проблема социального порядка

Принципы и порядок войны артикули-
руются в форме стратегии. Стратегия как 
рационализация порядка войны была изо-
бретена задолго до Нового времени. Исто-
рия знает множество блестящих образцов 
полководческого и военного искусства — 
это цивилизации Древнего мира — Китай, 
Греция, Рим. Военная история прошлого 
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тесно переплетена с крупными изобрете-
ниями военно-теоретической мысли. Уже в 
VI в. до н. э. великий представитель древне-
китайской школы военной философии Сунь-
Цзы писал о том, что максимальный успех 
в деле войны — это побеждать вражеские 
армии без боя, захватывать города без осад, 
подчинять государства без изнурительных и 
долгих сражений [19, с. 39]. Кульминацией 
успешной стратегии выступает такая ситуа-
ция на театре военных действий, когда про-
тивник не имеет доступа к ресурсам, а побе-
дители добились капитуляции врага без боя. 
В военной философии Нового и Новейшего 
времени подобный подход к пониманию 
сущности вооруженных конфликтов остает-
ся актуальным, свидетельством тому высту-
пает пополнение категориального аппарата 
темы понятиями «военная политика», «боль-
шая стратегия» и др. В книгах выдающегося 
британского военного историка и теоретика 
Б. Лиддел Гарта обсуждаемая идея находит 
максимальное воплощение [12; 13].

Общим методом для указанной тради-
ции выступает положение о том, что война 
рассматривается как «разновидность об-
щественной деятельности», следователь-
но, она ведется тем способом управления, 
той формой организации власти, который 
принят в конкретном обществе [9, с. 67]. 
Фундаментальной установкой в конструиро-
вании классической теории войны Нового 
времени было положение о связи военного 
и политического, при этом война рассматри-
вается как продолжение политики.

Двести лет назад известный теоретик 
войны фон Клаузевиц писал, что война — 
это троица, объединяющая насилие (сле-
пую природную вражду и ненависть), игру 
вероятностей и случаев (пространство сво-
боды), оружие политики (основа для ее ра-
ционализации). Из этих базовых элементов 
войны конституируются соответствующие 
указанной последовательности субъекты 
войны — народ, полководцы с армией, пра-
вительство [7]. Насилие только тогда можно 
назвать войной, если война ведется между 
государствами, во имя государства, а зна-
чит, не требует никакого оправдания. Леги-
тимация насилия в практике вооружённых 
столкновений проходила по водоразделу 
субъектов. В классической концепции вой-
ны четкое разграничение между армией и 
гражданским населением позволяло сгла-
дить неизбежный контекст — возрастание 
грубого произвола, физического и психо-
логического давления. Гражданское на-
селение, хотя и несет тяготы лишений, не 
должно быть полностью погружено во все 

коллизии и схватки. Инструментом войны 
являются вооруженные силы, стоящие на 
службе правительства. Война ведется за 
счет народа и от его имени, но население 
страны должно как можно меньше участво-
вать в процессе вооруженного столкнове-
ния. Тринитарная структура войны включает 
в себя противостояние государства против 
другого государства, армии — против враже-
ской армии. Такое понимание войны схва-
тывает ее суть — сосредотачивать в себе 
противоположности, управляя и направляя 
их в конкретные действия.

Немецкий теоретик создает концепт 
войны, предполагающий наличие невидан-
ного объема ресурсов и «энергии». Огром-
ный энергетический бюджет классической 
войны XIX — нач. XX вв. связан с «истори-
зацией» войны (включение ее рефлексии 
в темпоральную перспективу), а также 
экспликацией связи боевого и социально-
го порядка. Военные средства тогда будут 
эффективны, когда они являются продуктом 
«гражданского общества». Приоритет в лю-
бом случае остается за социально-полити-
ческой трансформацией, эффектом которой 
была историзация (а не универсализация 
стратегем, как это было в Античности) раци-
онального военного искусства — стратегии 
[8, с. 59]. Порядок войны вторичен по отно-
шению к социально-политическому поряд-
ку общества. Классическая концепция три-
нитарной войны очевидно демонстрирует 
решение фундаментальной для социальной 
философии Нового времени проблемы — 
проблемы порядка как центральной в кон-
струировании теории и практики общества 
Модерна. Эта теория войны исполнена в ма-
гистральной постановке проблемы Гоббса, 
где темы истоков социального, оснований 
порядка, Левиафана и войны теснейшим 
образом переплетены. Концепт войны как 
продолжения политики интегрирован не 
только в постановку проблемы поиска осно-
ваний социального порядка «par excellence», 
но и решение ее (тринитарная структура 
войны) эксплицирует ядро модернистского 
понимания власти, представления о поряд-
ке как о «как телосе политического» [5].

Потенциальной ловушкой классической 
теории войны становится ее практическая 
реализация. Обнаруживается, что удер-
жать приемлемый уровень насилия под 
контролем институтов власти — сложней-
шая задача, с которой не всегда возможно 
справиться. Война способна изживать со-
циальный порядок, выходить из позиции 
«продолжения политики другими средства-
ми». Иллюстрации не заставили себя долго 
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ждать. В период Первой мировой война 
превращается, как замечает Ван Кревельд, 
в самодостаточного монстра, с которым не 
могли справиться ни военные деятели, ни 
население, ни экономика, ни правительство 
[9, с. 81].

Теория «тотальной войны»
и «мобилизации»
как аннулирование
различия войны и мира

Практика ведения воин индустриаль-
но-колониального капитализма XIX — нач. 
ХХ вв. привела часть философов к переводу 
фокуса своего внимания на выявление онто-
лого-антропологического истока войны. 
В частности, философский проект «консер-
вативной революции» предложил в качест-
ве фундаментального основания политиче-
ского — различие врага и друга, взятое в 
«экзистенциальном», а не психологическом, 
метафорическом, символическом или нор-
мативном смысле. Концепция Шмитта стала 
своеобразным симптомом перехода в кон-
цептуализации актуального уже для ХХ в. 
представления о войне как «тотальной». По 
разделительной линии «друг — враг» груп-
пируются народы — публично представ-
ленная «борющаяся совокупность людей», 
которая противостоит подобной же совокуп-
ности [22, с. 310]. Если устранить войну как 
способ обнаружения напряжения в бинар-
ности «друг — враг», то мир окажется «ми-
ром без политики» [22]. По Шмитту, война 
не ведется на основании «чисто» религиоз-
ных, экономических, моральных или иных 
мотивов. Война как крайняя форма реали-
зации вражды, и будет потенциальной воз-
можностью для политики до тех пор, пока 
будет иметь «смысл понятие врага». Вой-
на — это «бытийственное отрицание чужо-
го бытия», выражающее себя в физическом 
уничтожении врага [22, с. 309]. В проекте 
«консервативной революции» происходит 
онтологизация и поэтизация войны. Война 
начинает пониматься как бытийное условие 
существования политического как такового. 
Подобная милитаризация философского ди-
скурса позволила увенчать концепцию «то-
тальной войны» ее апологией.

Так теория тотальности войны аннули-
ровала классическую тринитарную войну, 
обернув («поставив с ног на голову»), ее 
исходные посылки. Уже не тип общества 
определяет стратегию и практику войны, 
но общество, тотально военизируясь, со-
здает социально-политический порядок. 
В сфере стратегического искусства концепт 

«тотальной войны» разработан Эрихом Лю-
дендорфом (1935 г.). Он возникает как про-
дукт отказа (части немецкой философско-
поли тической мысли XVIII — н. XIX в.) от идеи 
«вечного мира» в пользу рационализации 
войны как гаранта сохранения жизни [14]. 
В отличие от Клаузевица, который считал 
войну продолжением политики, немецкий 
генерал и теоретик войны ХХ в. Людендорф 
рассматривал мир и политику как реально-
сти, подчиненные тотальности войны [18]. 
Формально это подавалось как переход от 
вооруженного столкновения армий к сра-
жению наций. Отсюда концепт «тотальной 
войны» предполагал «тотальную моби-
лизацию», концентрацию всех видов сил, 
ресурсов (человеческих, технических, эко-
номических, культурных и пр.) для победы. 
По мнению ряда исследователей, концепция 
«тотальной мобилизации» Э. Юнгера [23] 
выступает как один из проектов модер-
на, который можно интерпретировать как 
своего рода «трансцендентальную схему 
будущего», стоящую в одном ряду с «Чер-
ным квадратом» Малевича или творчеством 
Баухауза [3].

В теории тотальной войны обнару-
живается фундаментальная философская 
проблема — соотношение мира и войны — 
традиционный сюжет диалектики. В теории 
тотальной войны словно изымается онтоло-
гическое различие мира и войны, первый 
исчезает как альтернатива второго. Мир те-
ряет самобытное значение, общество прев-
ращается в единую «военную машину», что 
неизбежно привело к максимизации разру-
шений во Второй мировой войне. В период 
1939—1945 гг. война приобрела приметы 
тотальности, становясь всеобъемлющей, за-
хватывая все регионы повседневности, всю 
систему институтов. «“Мировые воины” с их 
«тотальностью» суть уже следствие бытий-
ной оставленности», они разрушают грани-
цу, различие между «войной и миром», ро-
ждают такое состояние сущего, где война не 
воспринимается как война, а мир «становит-
ся бессмысленным и бессодержательным» 
[21, с. 188]. Бытие, истина покинули сущее, 
сущее отклонилась от подлинного, а значит, 
границы мира и войны стираются, и блужда-
ние между этими состояниями сущего носит 
исключительно внешний характер.

Подобное решение проблемы отноше-
ния войны и оснований социального по-
рядка решается через аннулирование мира 
как онтологически исходного состояния сов-
местности людей друг с другом. Производит-
ся представление миропорядка в категориях 
тотальности войны, мобилизации, техники 
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и собственно жизни «как органической кон-
струкции», имеющей глубоко метафизиче-
ский смысл.

Концептуализация «новой войны»
в контексте культурных поворотов

Мировые войны ХХ века стали как свое-
образной кульминацией теории «тотальной 
войны», так и выступили свидетельством ее 
краха. Ужасы Второй мировой войны приве-
ли к отказу от концепта «тотальной войны», 
философы и военные теоретики, начиная с 
50-х годов ХХ в. начинают разрабатывать 
теорию «ограниченной войны». Социаль-
ный порядок после падения фашизма и 
сопровождающих его ужасов (Холокост, 
концлагеря, преступления против мира, без-
опасности, человечности) стал иным, транс-
формировался сам способ рассуждения о во-
оружённых конфликтах в сторону большей 
гуманизации дискурса войны. Идея лока-
лизации конфликта низкой интенсивности 
в наиболее нецивилизованных регионах, 
разработка концепта «ограниченной ядер-
ной войны» (современные доктрины войны 
ведущих ядерных государств мира), а позже 
моделей «информационной войны», «кибер-
войны» — вот главные приметы концепту-
ализации войны нового типа. В настоящее 
время активно разрабатываются теории 
«новых войн» (включая «шестое поколе-
ние» войны, предполагающей обесценива-
ние ядерного оружия и ставкой на разгром 
противника с применением массированных 
информационных и высокоточных ударов 
не пилотируемым оружием). Эта теоретиче-
ская работа сопровождается дискуссиями о 
возможностях применения не конвенцио-
нального вооружения, о судьбах политики 
в случае развязывания «тотальной», в том 
числе и ядерной войны [2; 17].

Исторический подход к исследованию 
феномена войны в отличие от онтолого-
мета физического предполагает рассмо-
трение войны в контексте эмпирически 
конкретного общества, эмпирически кон-
кретной культуры. Альтернативной указан-
ной выше консервативной рецепции войны 
и политики («тотальная война», «тотальная 
мобилизация», разделения на «друг — враг» 
и пр.) после 1945 г. становится так называе-
мый постколониальный поворот в области 
исследований культуры. «Рostcolonial turn» 
зафиксировал иные способы, механизмы и 
практики «другоизации» в области исследо-
ваний культуры и общества [1, с. 218—219]. 
Война меняется вместе с типом культуры и 
социальности, поэтому войны XXI в., как убе-

дительно показывает А. Куманьков, сущест-
венно отличны от предыдущих. Наиболее 
заметные практики и формы современных 
вооруженных столкновений — терроризм, 
информационные и компьютерные войны, 
деятельность частных военных компаний в 
конфликтах «низкой интенсивности» и пр. 
[10; 11]. Это усложняет не только военно-
политическое, но культурное содержание 
теории и практики современной войны. 
Конструирование концепта войны начиная 
со второй половины ХХ века, и тем более в 
начала XXI в., разворачиваются в мейнстри-
ме «поворотов», трансформирующих как фи-
лософский, так и социально-гуманитарный 
научный дискурс. Без лингвистического, 
антропологического, медиального, икони-
ческого, постколониального и прочих пово-
ротов невозможно помыслить современное 
исследование войны.

Существует множество дискуссий по 
вопросу различения старых и новых войн. 
Исследователи задаются вопросом о том, 
можно ли считать войнами современные 
вооруженные конфликты? По мнению 
М. Калдор, новые войны безусловно су-
ществуют, и они отличаются от «старых» 
(концептуализированных Клаузевицем и 
другими теоретиками). Инновационными 
элементами и чертами современной вой-
ны выступает «отношения к глобализации 
и технологиям», что выразилось:

— в возможности вести «симметричную 
войну» между равными по силе про-
тивниками, а это существенно затруд-
няет победу;

— в наличии информационных техно-
логий и разветвленности медиа, что 
быстро выводит локальные конфлик-
ты за свои границы, глобализируя их;

— в трансформации института государ-
ства, что проблематизирует установку 
на организованное насилие, поро-
ждает трудности в определении субъ-
ектов войны (размывание границы в 
понимании государственных/негосу-
дарственных, внутренних/внешних 
конфликтов, различий между комба-
тантом/нонкомбатантом и пр.);

— в стремлении к минимализации бо-
евых и гражданских потерь, в сни-
жении «смертоностности» войн (не-
смотря на то что этот тезис М. Калдор 
кажется спорным, она обосновывает 
позицию посредством анализа откры-
тых данных, представленных самими 
разными организациями и сообще-
ствами: Opinion Research Business, 
UNAMA, Internal Displacement Mon-
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itoring Centre, Iraq Body Count, ре-
зультатами социологических опросов 
общественного мнения в воюющих 
странах, данными Центра исследова-
ний и документации в Сараево, до-
кладами Международного комитета 
спасения и пр.) [4, с. 382—400].

М. Калдор убеждена, что «новая вой-
на» — это комбинация войны («организо-
ванного в политических целях насилия»), 
преступления («организованного насилия в 
частных целях») и аннулирования прав че-
ловека («насилие против гражданского насе-
ления»). Если традиционная («тринитарная») 
война выстраивалась через «внешнеполи-
тическую стратегию», а мобилизация вы-
ступала исключительно средством, то цель 
войны нового типа — это «мобилизация 
вокруг политического нарратива», а стра-
тегия / политика — это форма ее апологии, 
оправдания [4, с. 402—404]. Война в сетевом 
обществе предполагает борьбу за идентич-
ность в противоположность идеологии, ори-
ентацию на политический (а не физический) 
контроль за населением с использованием 
страха и террора, насилием между различ-
ными комбинациями государственных и не-
государственных образований.

По мнению Г. Мюнклера, теория «новых 
воин» пока не разработана, хотя М. Калдор 
были выделены важные характеристики 
«новых» воин (приватизация войны или 
утрата государством монополии на войну, 
«антисимметризация военного насилия», 
«демилитаризация войны» или потеря мо-
нополии регулярных сил на ведение войны) 
[15, с. 193—195]. Исследователь Г. Мюнклер 
убежден, что «новые» воины — это не про-
сто революция в военной стратегии и во-
енном деле, это более фундаментальный 
феномен, который демонстрирует «измене-
ния в политических и социальных услови-
ях», определяющих порядок ведения воин, 
трансформирующих стратегию и социально-
политический порядок [15, с. 203].

Перечисленные признаки нового типа 
войны, очевидно, представляют бэкграунд 
глобально- и медиацентрированной культу-
ры, где фон, сети, снижение реального и воз-
растание виртуального насилия, размывание 
границ становятся нормой дня. Современная 
культура создает разные, конкурентные типы 
нарративов, обслуживающих враждующие 
стороны конфликтов. Рождается новое поле 
боя — медиа и Интернет. Современные воо-
руженные конфликты осваивают цифровые 
и информационные технологии.

Активное развитие доктрин и практик 
кибервойны, создание киберармии, кибер-

безопасности и киберазведки начинается в 
90-е годы ХХ в. в США, а позже и в Китае. 
Концепт кибербезопасности рассматрива-
ется как эквивалент ядерного сдерживания, 
альтернатива «реализма» в политики. В на-
стоящее время многие страны наращива-
ют потенциал в военном деле, экономике 
и управлении для расширения киберсдер-
живания [27]. Поворотным событием высту-
пила известная операция США «Буря в пу-
стыне». Уроком операции стала разработка 
Китаем стратегии «сетевизации» («wangluo-
hua»), сокращение инвестиций в традици-
онные войска в пользу информационных 
технологий, конструирование «компьютер-
ного поля боя». В США Национальная стра-
тегия по безопасности киберпространства 
была утверждена президентом Дж. Бушем-
младшим в 2003 году [6]. Стратегия, раз-
рабатываемая Киберкомандованием США 
(«Национальная военная стратегия ведения 
киберопераций»), декларирует оборони-
тельный принцип, хотя киберпространство 
рассматривается как новый театр военных 
действий американской армии.

Культурно-антропологическая рецеп-
ция войны, история феномена вооружен-
ного конфликта позволяет говорить о все 
бóльшем усложнении ее строя и содержа-
ния. Это подтверждает современная ги-
бридная война — соединение разных типов 
войны (где схватка пехоты сопровождается 
обстрелами беспилотников и «информаци-
онной бомбой»). Сложность ведения сов-
ременной гибридной войны состоит в том, 
что элементы разных культур (от традици-
онных до кибернетических) необходимо 
превратить в слаженный ансамбль действий 
людей, машин, инфраструктуры [24]. И суть 
гибридизации войны не только в затейливо 
устроенной политической, организацион-
ной, материальной организации, но также 
и в ее «мультикультурной слоистости». В ка-
ком-то смысле феномен гибридной войны 
встраивается в процесс индивидуализации 
культуры: «В гибридной войне противник 
скорее всего представляет уникальные ком-
бинированные угрозы, <…> предназначен 
для устранения уязвимых мест» [25]. Подоб-
но тому, как мультикультурализм соединяет 
когда-то автономные культуры (оказалось, 
задача оказалась не простой!), так и в кон-
струировании новой войны соединяются 
«разные исторические коды». Это наделяет 
вооружённый конфликт дополнительными 
внутренними противоречиями и «нестыков-
ками». Отсюда всякая победа в гибридной 
войне никогда не будет окончательной, 
потому что игра ведется на разных полях 
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боя: агональность все время мигрирует в 
широком ранжире форм противостояния 
(от реального боя и до кибератак). Искусст-
во и наука (стратегия) современной войны 
состоит в конструировании уникально-инди-
видуализированной комбинации ансамблей 
элементов из разных исторических эпох и 
концептуальных стилей борьбы.

Заключение

Стратегия как наука и искусство ведения 
войны соответствует исторически конкрет-
ному типу общества и культуры. Военный 
конфликт в средневековой культуре отли-
чен конфликта «низкой интенсивности» 
пост индустриального мира. Классические 
теории войны показали, что война была 
связана с тем буржуазным обществом и 
обществом капиталистической экспансии 
через создание, рост, конкуренцию колони-
альных империй. Мировые войны ХХ века 
становятся своеобразной кульминацией 
классических теорий войны и в то же время 
свидетельствуют об их крахе, о невозможно-
сти, антигуманности и антиморальности их 
возможной реализации

Одним из критериев, свидетельствую-
щих о современности той или иной военной 
стратегии/тактики, выступает, по мнению 
М. Уолцера, «наивный» и кажущийся спеку-
лятивным тезис о справедливости. Мораль-
ная теория ведения войны должна стать ее 
реальным ограничителем [20, с. 126—127]. 
Это демонстрирует не только множество со-
циальных практик, но и объем философской 
рефлексии морали войны. В Стэндфордской 
философской энциклопедии статья «Война» 
посвящена преимущественно дискуссиям 
о «морали войны», «теории справедливой 
войны», принципам и отношению к «воз-
можным жертвам войны» [26]. Российские 
философы также интегрированы в междуна-
родные дискуссии по проблемам справед-
ливости и этики войны [16]. Современные 
войны не могут уже оцениваться только с 
политических, военных или экономических 
позиций, она попадает в режим этической и 
культурологической рефлексии. Актуальное 
исследование войны в ракурсе сферы нор-
мативного, ценностного и должного имеет 
безусловные перспективы.

Создаваемый на рубеже ХХ—ХХI вв. 
концепт «новой войны» выступает продол-
жением феномена «поворотов» в сфере 
философского и социально-гуманитарного 
познания. Теперь «лицо» войны определяет 
не только элегантность решения проблемы 
социального порядка общества модерна, но 

то исторически конкретное бытие культуры, 
которое и задает контекст, способ мышле-
ния и действия потенциальных акторов 
вооруженных действий. Современная те-
ория и практика войны свидетельствует о 
том, что война — не просто продолжение 
политики, или способ тотализации, моби-
лизации всех ресурсов общества для утвер-
ждения господства, но и портрет культуры 
в миниатюре «локального вооружённого 
конфликта». Культуры и общества, изменя-
ясь, наполняют уникальным содержанием 
базовые категории и установки: отношение 
к жертвам и смерти, формы коллективного 
действия, конструирование пространства/
времени вооруженного конфликта, концеп-
ты справедливости, исторически конкрет-
ные способы наррации событий войны и 
пр. Так теории войны сосредотачивают в 
себе фундаментальные принципы ведения 
войны, представляя исторические «квинтэс-
сенции» культурных категорий.

___________________
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Introduction. The philosophical reception of the 

foundations of the social and the principles of war 
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of philosophical articulation about the nature of the 

order of society and culture, war and peace.
The purpose of the study is explicating the 

connection between the type of conceptualizing 
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Methods. The author uses methods of the 
historical and constructivist approach as the 
leading methodology in studying the problem of 
the war and the sociocultural order connection.
Scientific novelty of the research. By highlighting 
the strategic principles of different theories of 
war (classical trinitarian war, the concept of total 
war and mobilization, the theory of “new wars”), 
the connection between the order of war and the 
fundamental foundations of society and culture at 
different stages of historical development is shown.
Results. Consideration of the three theories of 
war allows us to present them as different projects 
for understanding the socio-cultural order of the 
Art Nouveau philosophy. The author highlights 
and analyzes the leading provisions of historically 
different theories of wars: “war as a continuation 
of politics”; “the totality of war and mobilization” as 
the basis of the socio-political order; “new war” as a 
concept of cultural turn.
Conclusions. Modern studies of war are 
distinguished by an active appeal to understanding 
the connection between armed clashes and the 
concreteness of cultural life, which sets the context, 
way of thinking and actions of potential actors in 
military operations. The article shows that current 
theories and practices of war are characterized by 
a kind of coexistence of layers of social reality that 
are different in their historical depth.
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Аннотация
Понятие «парресия» впервые появляется в 

греческой литературе в V в. до н. э. Парресия — 
это возможность говорить свободно и открыто, 

не считаясь с авторитетами, говорить то, что без 
этого права может привести к наказанию или 
смерти. Парресия позволяла говорить правду 
властям, принося пользу тому, кто властвует, 

кому зачастую не хватает понимания сути 
реального положения дел.

1 Перевод статьи выполнен С. В. Борисовым 
по изданию: Tillmanns, Maria daVenza (2022). 
“How Parrhesia in Doing Philosophy With Children: 
Develops Their Touchstones of Reality”. International 
Journal of Philosophical Practice, vol. 8, no. 1, pp. 1-11.

В своей книге «Занятия философией с детьми 
в начальной школе: сложная деятельность» 
Берри Хисен утверждает, что занятие 
философией с детьми является формой 
парресии, поскольку побуждает детей говорить 
свободно и открыто.
Парресия изменяет отношения между взрослым 
и ребенком. Серьезное отношение взрослых к 
детям как полноправным гражданам дает детям 
возможность серьезно относиться к себе, а 
также нести ответственность за свои мысли и 
чувства. Обосновывая свои мысли и чувства и 
прислушиваясь к мнению своих сверстников, 
дети становятся критическими слушателями 
не только других, но и самих себя. Они узнают, 
что то, что они думают и чувствуют, имеет вес, 
имеет значение в глазах других, что повышает 
самооценку. В процессе философствования 
дети также вырабатывают свои собственные 
критерии («пробные камни») реальности. Более 
того, для ощущения целостности 
и обоснованности того, кто мы есть, необходимо 
самопознание, что дает нам осознание цели 
и направления развития.

Ключевые слова:
парресия,
критическое мышление,
философствование с детьми,
самопознание,
мета-когнитивные навыки
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Конгресс не должен издавать 
ни одного закона, относящегося 
к установлению религии либо за-
прещающего свободное ее испо-
ведание, либо ограничивающего 
свободу слова или печати…

Первая поправка 
к Конституции США, 1787 г.

Парресия впервые упоминается в грече-
ской литературе в V в. до н. э. Это понятие 
имело много разных значений, но в основ-
ном относилось к праву говорить свободно 
и откровенно, высказывать собственное 
понимание истины перед лицом тех, кто 
обладает властью. Как проницательно за-
метил Вольтер (хотя считается, что это ему 
приписывают ошибочно): «Если вы хотите 
знать, кто манипулирует вами, посмотрите, 
кого вам не разрешено критиковать». Дру-
гими словами, не ваше дело подвергать 
сомнению или критиковать тех, кто имеет 
над вами власть на основании богатства, 
статуса, пола и т. д.

В «Речи и истине. Лекциях о парресии» 
(1982—1983) Мишель Фуко утверждает, что 
парресия — это вербальная деятельность, 
в которой говорящий выражает свое лич-
ное отношение к истине, ради которой он 
готов рисковать своей жизнью, потому что 
он признает правдивость как обязанность 
заботиться о других людях (а также о себе). 
В парресии говорящий пользуется своей 
свободой и выбирает откровенность вместо 
недомолвок, правду вместо лжи или молча-
ния, риск смерти вместо жизни и безопас-
ности, критику вместо лести и моральный 
долг вместо корысти и моральной апатии 
[4, p. 5].

Помимо этого, существовала также фор-
ма парресии, придуманная для того, чтобы 
дать человеку право говорить свободно, не 
опасаясь за свою жизнь. По сути, парресия 
меняет динамику отношений суверена и 
подчиненного, тем самым меняя на вре-
мя «порядок вещей». Именно это лежит в 
основе парресии. Например, государь для 
борьбы с лестью, вызванной его статусом, 
должен знать реальное положение дел, и 
парресия была таким способом узнавать 
правду от подчиненных, не считая их бун-
товщиками, что без этого права могло бы 
привести к их наказанию или смерти. Пра-
витель, обладающий властью, но лишенный 
истины, дарует парресию тому, у кого есть 
истина, но нет власти.

Как будет показано в этой статье, наде-
ление детей парресией меняет характер 
отношений между взрослыми и детьми и 

дает детям свободу, возможность свободно 
говорить. Это позволяет детям говорить «от 
себя» и быть услышанными. Например, ког-
да я организовывала с детьми дискуссион-
ную философскую группу во втором классе, 
я спросила одного из мальчиков, согласен 
ли он с тем, что только что сказал его учи-
тель, который всегда присоединялся к на-
шим дискуссиям, на что тот ответил: «О нет! 
Я полностью не согласен с мисс Толедо». 
Я помню, каким стало ее лицо, когда ребе-
нок высказывал свое мнение, и поняла, что 
она возмущена его «дерзостью». Но мой во-
прос был в контексте работы нашей дискус-
сионной группы, которая открыла ребенку 
возможность свободно и открыто выражать 
свои мысли.

Есть еще один смысл употребления пар-
ресии, который Плутарх обсуждает в своем 
трактате-наставлении «О Детоводстве, вос-
питании детей» [13]. Парресия требует силы 
и мужества, однако силу можно выразить и 
через высокомерие; гордое и невежествен-
ное высокомерие создает лишь «шумовой 
эффект», превращая уверенность говоря-
щего в бахвальство [4, p. 24]. Парресия не 
выполняет свою функцию, если отсутствует 
матезис — образование или мудрость. Что-
бы парресия имела положительный эффект, 
считает Плутарх, она должна быть связана 
с хорошим воспитанием, сформированным 
интеллектом и моральной стойкостью.

Самопознание (self-scrutiny) — это упраж-
нение или практика парресии с самим со-
бой, для того, чтобы преодолеть свое не-
вежество, как указывает Сократ, или же 
самообман, основанный на эгоцентризме, 
как указывает Плутарх.

Для Сократа преодоление невежества 
было связано со стремлением «познать 
себя». Личное отношение говорящего к 
истине наделяет человека самопознанием. 
Именно благодаря знанию правды о себе че-
ловек лучше подготовлен к усвоению исти-
ны о мире. Все это вместе расширяет как 
самопознание, так и знание о мире. Цель со-
стоит в том, чтобы искать истину, а не слепо 
верить, что ты ей обладаешь. Само познание 
и обретение способности быть правдивым, 
а также понимание сложности мира, в кото-
ром мы живем, — вот что инициирует фило-
софия — любовь к мудрости.

Дэвид Бом говорит о необходимости 
осознания своего мышления, чтобы мень-
ше отождествлять себя с нашими неиссле-
дованными привычками или моделями 
мысли, в которых мы укоренились, чтобы 
у нас была возможность контролировать 
свои мысли и чувства, а не просто иметь 
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их в наличии или полностью от них зави-
сеть [1; 7, p. 29].

Мета-осознание (meta-awareness) — это 
форма самопознания, посредством кото-
рой происходит переход от «частной точки 
зрения переживания к точке зрения сви-
детеля (наблюдателя) самого содержания 
нашего разума и сознания» [7, p. 26]. В ка-
честве свидетеля мета-осознание (или само-
осознание) служит «пробным камнем» для 
самопознания. Таким образом, важность 
самопознания заключается в том, чтобы 
иметь возможность обрести независимость 
от социальных сил, которые могут (негатив-
но) влиять на отношение человека к само-
му себе. Другими словами, самопознание 
в конечном итоге формирует независимое 
мышление.

В «Речи и истине. Лекциях о парресии» 
Фуко утверждает, что базисная роль Сокра-
та — это роль «пробного камня» [4, p. 37]. 
Эта роль «basanos» или «пробного камня», 
отмечает Фуко, характеризуется проверкой 
степени соответствия между жизнью чело-
века (bios) и его интеллектом (logos). Сократ 
никогда не «отпустит» собеседника пока 
тщательно и должным образом не проверит 
все пути развития мысли. Греческое слово 
«basanos» этимологически означает кусок 
камня, который используется для проверки 
подлинности золота путем изучения полосы, 
оставленной на камне при прикосновении к 
тестируемому объекту. Такая роль Сократа 
позволяет ему определить истинную при-
роду отношений между logos и bios тех, кто 
вступает в диалог.

У детей, как правило, нет расхождения 
между тем, как они живут и как они думают. 
Между их logos и bios нет «зазора». Посколь-
ку дети, особенно маленькие дети, действу-
ют в соответствии с целостной включенно-
стью в бытие, их способ вопрошания также 
основывается на целостном понимании 
мира. Таким образом, занятия философией 
с детьми помогают лучше понять суть самой 
философии. Ведь большая часть западной 
философии основана на logos, хотя, пожа-
луй, исключение составляют экзистенци-
альные философы, которые все-таки были 
сосредоточены на интеграции bios — logos.

В своей книге «Занятия философией с 
детьми в начальной школе: сложная дея-
тельность» Берри Хисен показывает, что 
занятия философией с детьми — это форма 
парресии, поскольку она поощряет детей 
говорить свободно, прямо из своего собст-
венного опыта, своих собственных мыслей 
и чувств [9, p. 43]. Исходя из этого, можно 
утверждать, что парресия коренным обра-

зом изменяет отношения взрослого и ре-
бенка, ребенок больше не чувствует себя 
подчиненным в отношении взрослого и 
окружающего мира. Дети говорят всем своим 
существом, ничего не утаивая, свидетельст-
вуя. Они говорят откровенно, как понимают 
мир и свидетельствуют о встрече с истиной. 
Они говорят, исходя из своего понимания 
истины, из своего собственного «basanos», 
генерирующего вопросы окружающему 
миру. Понимание истины, конечно, может 
меняться со временем, но главное, что по-
стигнут сам способ встречи с истиной, «ме-
сто» внутри себя, из которого каждый может 
выстраивать свои отношения с миром.

Часто по мере взросления мы склонны 
терять эту тесную связь bios — logos, что 
приводит к расколу между ними и миром 
из-за того, что у нас не было шанса развить 
внутренние основания представления о 
себе для исследования себя (самопознания) 
и мира вокруг нас.

Я утверждаю, что философствование с 
детьми, пока у детей еще есть эта тесная 
связь, позволяет не только ее поддержи-
вать, но и посредством нее достигать са-
мосознания и самопознания, тем самым 
развивая способность к самообладанию и 
независимому мышлению.

Однако на мой взгляд в философствова-
нии с детьми слишком много внимания уде-
ляется только логосу для развития хорошего 
мышления и навыков рассуждения. Но само 
по себе это развитие не даст детям опыта 
нахождения своего собственного «basanos», 
который находится в пределах отношений 
bios-logos.

Как отмечает Даррен Четти, предоста-
вить детям форум для свободного само-
выражения — легче сказать, чем сделать, 
учитывая тот факт, что данный «форум» как 
правило организовывается по принципам 
«закрытого» исследовательского сообще-
ства [2; 3, p. 39]. Недостаточно уметь под-
вергать сомнению определенные мысли и 
предположения, если это не предполагает в 
конечном итоге выхода за пределы «закры-
того» сообщества. Согласно Четти, «закры-
тое» сообщество принимает «реальность» 
без ее «историчности, без изучения и оспа-
ривания господствующих представлений» 
[3, p. 39] о том, что эта реальность пред-
ставляет собой, или, как замечает Бом, без 
обращения к «неисследованным привычкам 
ума или образцам мышления», с которыми 
мы отождествляем себя. В этом контексте 
Четти отмечает, что пока, например, превос-
ходство белых является принятой нормой и 
составляет наше основное понимание ре-
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альности, мы существуем и действуем в «за-
крытом» сообществе. Более того, как только 
мы начинаем подвергать сомнению норму 
превосходства белых, мы сталкиваемся с 
тем, что Хейнс и Маррис называют «запрет-
ными зонами» (“no-go” areas) [8, p. 296].

Вопрос заключается в том, может ли 
философия с детьми функционировать как 
форум, посредством которого меняется 
динамика отношений взрослый-ребенок, 
предоставляя детям возможность открыть 
свой собственный голос или «basanos» даже 
в условиях «закрытого» сообщества?

Приведу несколько примеров из собст-
венного опыта занятий философией с деть-
ми, чтобы показать, как можно осуществить 
и задействовать «basanos».

После небольшого вступления, напри-
мер, чтения книжки с картинками и поста-
новки проблемного вопроса, дети обсужда-
ют, какое значение эта история имеет лично 
для них. Для меня ключом к началу обсужде-
ния является вопрос-апория детям, то есть 
вопрос, который создает ситуацию апории, 
замешательства или изумления, чтобы дети 
ощутили свое недоумение, замешательство.

Вопрос-апория открывает в детях со-
стояние парресии, теперь им приходится 
говорить исходя из того, в чем они дейст-
вительно уверены, чтобы разрешить запу-
танную проблему. Им не на что опереться, 
кроме собственного критерия истины, или 
«basanos», с помощью которого можно ра-
ботать с этими головоломными вопроса-
ми. Таким образом, парресия позволяет 
им свободно говорить, исходя из их соб-
ственных «пробных камней» реальности, 
паррессия становится основой для дей-
ствительно независимого мышления. То, 
что они говорят, имеет значение, и дает 
им уверенность, что их голос слышат и вос-
принимают всерьез.

В процессе обсуждения этих сложных 
вопросов со своими одноклассниками у 
детей развивается более глубокое понима-
ние проблемы, основанное на том, что они 
прислушиваются к тому, что говорят другие. 
Когда дети вступают в диалог, исходя из соб-
ственного чувства истины, они также учатся 
прислушиваться к истинам своих сверстни-
ков. То, что сказано, имеет значение и со-
здает пространство для правдивой речи и 
слушания, не разграничивая эти процессы.

Занимаясь философствованием, дети 
учатся интегрировать точки зрения других 
и более широко смотреть на обсуждаемую 
тему. Замешательство, возникающее при 
обнародовании различных точек зрения, 
должно дать новое понимание реальности, 

которое нельзя свести к простым «согласен» 
или «не согласен».

Парресия не только развивает у ребенка 
«basanos», но также поощряет самопозна-
ние и саморефлексию. Таким образом, дети 
укрепляют свое основание во взаимосвязи 
bios-logos, что предотвращает в дальней-
шем по мере инкультурирации возможность 
раскола.

Многие диалоги Платона оставляют нас 
в состоянии апории, философской загадки 
и, казалось бы, неразрешимого тупика в ис-
следовании. По поводу того, что мы думали, 
что знали, основываясь на нашем логосе, 
возникает незнание. Тем не менее, в самом 
процессе диалога мы можем все больше 
осознавать, например, что значит быть му-
жественным, даже если мы не можем объ-
яснить это рационально. В нас развивается 
более глубокое понимание проблемы.

К сожалению, некоторые методики фило-
софствования с детьми сосредотачивается 
исключительно или в основном на логосе, 
развивая хорошие навыки критического 
мышления и улучшая способность детей 
логично рассуждать. Я подчеркиваю: «к со-
жалению», потому что, хотя эти навыки для 
ребенка ценны, они не должны мешать от-
крытию и развитию собственных критериев 
(«пробных камней») реальности.

Вот несколько примеров использования 
апорий, чтобы побудить детей откровенно 
говорить о том, как они видят и понимают 
те или иные проблемы.

После прочтения книжки с картинками 
всем классом мы переходим к обсуждению 
истории в кругу на полу с одной половиной 
класса в то время как другая половина вы-
полняет письменную работу. Обсуждение 
сосредотачивается на вопросах в контексте 
прочитанного.

Итак, новелла «Клуб» из книги Арнольда 
Лобеля «Кузнечик в пути» [11]:

Кузнечик идет по дороге и видит стаю 
жуков с табличками, на которых написано, 
что они любят утро. Жуки любят утро и ка-
ждое утро встречают праздником. Завидя 
Кузнечика, они спрашивают его, любит ли 
он утро, на что получают утвердительный 
ответ. Жуки в восторге и принимают его в 
свой клуб «Любителей утра». Однако вскоре 
жуки узнают, что Кузнечик любит не только 
утро, но также и день, и ночь. В возмущении 
жуки срывают с него знаки принадлежности 
к своему клубу, утверждая, что никто из тех, 
кто любит день или ночь, не могут быть 
членом нашего клуба. И Кузнечик идет сво-
ей дорогой, любуясь блеском росы на солнце, 
продолжая при этом любить утро.
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Дети подняли вопрос в том, имеют ли 
жуки право исключить Кузнечика из клуба. 
Обнаружились разные представления об 
этом. Некоторые говорят «да», потому что 
это клуб жуков, и они учреждают правила. 
Другие говорят «нет», и жуки должны оста-
вить Кузнечика в клубе, поскольку он также 
любит утро.

Апория возникла в понимании справед-
ливости. Справедливо ли было исключать 
Кузнечика? Ведь даже если у жуков есть пра-
во исключать из клуба, должны ли они его 
применить к Кузнечику? Дети полагают, что 
это было бы несправедливо, ведь жуки не 
сообщили ему о своих правилах с самого на-
чала. Они сделали его членом клуба, потому 
что он любит утро, и выгнали его, когда он 
сказал, что любит еще день и ночь. Получает-
ся, что у самого Кузнечика не было ни права 
выбора, ни права голоса. С другой стороны, 
другие дети предположили, что Кузнечик сам 
мог догадаться, что жуки любят только утро, 
потому что весь их ритуал свидетельствовал 
об этом. Однако и в этом случае дети решили, 
что было бы несправедливо выгонять Кузне-
чика, потому что в этом видится проявление 
грубости и насилия со стороны жуков.

На основе этого возникает другая апо-
рия: а что в этом случае можно считать 
справедливым? Один ребенок предложил 
следующее: пусть какой-то жук отведет Куз-
нечика в сторону и объяснит ему правила 
клуба, а затем пусть все жуки проявят к Куз-
нечику уважение и дадут ему право самому 
решить остаться или уйти.

Третий вопрос-апория возник по поводу 
того, откуда мы вообще знаем, что справед-
ливо, а что нет? Как мы вообще определяем 
справедливость? Большинство высказалось 
за то, что в любом случае быть грубым и не-
добрым несправедливо.

Когда с учениками третьего класса мы 
обсуждали понятие справедливости, одна 
ученица спросила, справедливо ли то, что 
ее попросили убраться не только в своей 
комнате, но и в комнате брата? С одной сто-
роны, исходя из ценностей ее семьи, роди-
тели «справедливо» ожидают, что она будет 
убирать и комнату брата. Но она полагает, 
что эти ценности могут быть подвергнуты 
сомнению на каком-то ином, личностном 
уровне. Дело не в том, что, подвергая сом-
нению ценности своей семьи, она решила 
больше их не соблюдать, а в том, что у нее 
есть личная осознанная способность поста-
вить под сомнение эти ценности. Это дает 
представление о более широких возможно-
стях, о способности управлять своим мыш-
лением и развивать его независимость.

Опять-таки, дело не в согласии или не-
согласии с ценностями ее родителей как 
таковыми. И она вполне может и дальше 
придерживаться традиционных ценностей 
своей семьи. Однако это не должно повлечь 
за собой противоречие. Это должно сформи-
ровать осознание, что существует множест-
во способов смотреть на одни и те же вещи 
и множество способов понимания того, что 
делает что-то справедливым или нет в кон-
кретных ситуациях.

Морис Фридман, известный ученик 
Мартина Бубера, придумал для этого фра-
зу: «удерживать напряжение», имея в виду 
способность противодействовать, с одной 
стороны, дихотомическому мышлению 
«или-или» и, с другой стороны, любой по-
пытке поспешного синтеза [5, p. 336; 15].

В рассматриваемом выше случае девочка 
также не скатывается в дихотомию «или-или», 
противопоставляя ценности своей семьи сво-
ему собственному пониманию истины о спра-
ведливости. Она в состоянии «удерживать 
напряжение» между двумя «реальностями», 
считающимися справедливыми. Она может 
по-прежнему следовать правилам своей се-
мьи, но не отказываться при этом от собст-
венного чувства истины. «Удержание напря-
жения» позволяет ей уважать ценности своей 
семьи, а также уважать себя, руководствуясь 
собственным «пробным камнем» реальности. 
Теперь она в состоянии и дальше пребывать 
в отношении bios — logos, реагируя на окру-
жающую ее действительность так, как она 
считает нужным. Она ответственна за свое 
мышление, она по-настоящему сильный не-
зависимый мыслитель. Без развития само-
контроля, развитого в результате практики 
парресии в отношении себя, она, вероятно, 
оставила бы вопрос о критериях реальности 
за границей своего исследования.

Продолжая тему справедливости, один 
ученик предположил, что грубость сама по 
себе является актом несправедливости. Он 
применил понятие справедливости не только 
к тому, было ли справедливо или нет исклю-
чить кого-либо из клуба на основании правил 
клуба, но и к тому, как это было сделано. Этот 
пример показывает, какие аргументы приво-
дились не только в пользу или против допу-
щения кого-либо в клуб, но и как они могут 
применяться к более широкой картине того, 
что значит принадлежать к клубу. Имеем ли 
мы право плохо или даже грубо обращаться с 
кем-то, кто, по нашему мнению, не принадле-
жит к нашему клубу? Это справедливо?

Вот еще одна новелла «Драконы и гиган-
ты» в книге «Неразлучные Лягушка и Жаба» 
Арнольда Лобеля [10]:
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Лягушка и Жаба хотят узнать, храбры ли 
они, поскольку по их внешнему виду этого не 
скажешь. Они решают подняться на гору, 
чтобы познать свою храбрость. При этом 
они натыкаются на змею, которая хочет 
их съесть, потом на их пути оказывается 
лавина катящихся камней, а на самой вер-
шине горы над ними проносится ястреб. Все 
эти встречи приводят их в ужас. Наконец, 
достигнув вершины горы, они со всех ног бе-
гут обратно вниз, к дому Жабы, где Жаба в 
страхе заползает под одеяло, а Лягушка пря-
чется в чулане. Они проводят там долгое 
время, осознавая, насколько они храбры.

Итак, вопрос: храбры ли Лягушка и Жаба? 
Многие дети говорят, что, если ты смелый, 
ты не должен бояться, а поскольку Лягушка 
и Жаба боятся, их нельзя назвать храбрыми.

На основе это возникает более глубо-
кий вопрос-апория в том, всегда ли тот, кто 
смелый, ничего не боится? Если вы ничего 
не боитесь, что же делает вас храбрым? 
Если вы не боитесь собак, когда видите их 
на улице, означает ли это, что вы смелы? 
Дети озадачены этим вопросом и не всегда 
сходу могут найти выход из этой дилеммы, 
пока не приходят к мысли, что элемент 
опасности играет решающую роль в опре-
делении смелости или боязливости. Змея 
из рассказа представляла собой элемент 
опасности, как и лавина, и ястреб. Один 
ребенок заметил, что, если вы не боитесь, 
вы просто не осознаете, в какой опасности 
вы находитесь.

Еще один вопрос апории: храбры ли 
Лягушка и Жаба, когда всеми доступными 
средствами спасаются от змеи, лавины или 
ястреба? Кажется, это не характеризует Ля-
гушку и Жабу как храбрецов. Но не было бы 
просто глупой беспечностью если бы Лягуш-
ка и Жаба не защищали себя?

Третий вопрос апории: откуда мы узна-
ем, что мы глупы или храбры, сталкиваясь 
с опасностью?

Особенностью этих вопросов-апорий 
является то, что они кажутся нелогичны-
ми и противоречивыми. На первый взгляд, 
эти вопросы не имеют смысла. Дети оза-
дачены, они «в замешательстве», пока не 
осознают, что за очевидным парадоксом 
скрывается понимание того, что значит 
быть смелым в реальной жизненной ситу-
ации. Только «чистый» разум говорит вам, 
что вы не можете быть храбрым и бояться 
одновременно. Но жизнь подсказывает, 
что, не зная о сопутствующей опасности 
и не испытывая страх, который приходит 
вместе с этим знанием, вы не сможете про-
явить храбрость.

Я прошу детей привести примеры того, 
когда они были храбрыми, связывая наше 
обсуждение с тем, что значит быть храбрым 
в контексте того, что мы думаем об этом (lo-
gos) и как это происходит в реальной жизни 
(bios).

Некоторые упомянули, что им прихо-
дилось проявлять смелость в первый день 
в школе, или когда им доводилось проти-
востоять хулигану, или когда они впервые 
учились плавать. Во всех этих примерах 
дети описывали, как им приходилось прео-
долевать свой первоначальный страх: страх 
неудачи, страх перед неизвестностью, страх 
перед кем-то сильным. Таким образом, дети 
продемонстрировали осознание связи мыш-
ления и бытия.

Это также может быть форматом обсужде-
ния важных вопросов, связанных с проявле-
нием любой жизненной активности. Детская 
«воля», как бы сказала Мария Монтессори, 
взаимодействует с окружающей внешней 
реальностью, и благодаря своей активности 
развивает сознание [12, p. 96—99]. Без этой 
активности сознание или самосознание ре-
бенка не может быть авторитетным в плане 
навыка владения собой, «познания самого 
себя». Если не отождествлять себя со своими 
мыслями и чувствами, а просто осознавать 
их, то блокируется также творческий потен-
циал мышления и понимания.

Когда теряется эта связь с собой в ре-
зультате «подавления воли ребенка», 
утрачивается и его способность к самосто-
ятельному (волевому) решению, самостоя-
тельному (волевому) анализу и подлинно 
независимому мышлению. Элис Миллер 
называет такую практику «ядовитой педа-
гогикой»: попытками сломить дух ребенка, 
чтобы установить власть взрослого «для 
твоего же блага» [14]. Когда подавлено чув-
ство собственного достоинства, то теряется 
также способность слушать голоса других 
и принимать их в качестве равноправных.

Монтессори подчеркивает важность 
активного включения воли ребенка в про-
цесс обучения. Наказание и требование 
послушания лишают ребенка внутреннего 
авторитета, необходимого для того, чтобы 
он был в дальнейшем вектором его деятель-
ности. Без этого усиливается зависимость и, 
в конечном счете, потребность подчинять-
ся. Если ребенок не научился действовать 
по собственной воле, то неудивительно, что 
в результате у него не сформируется чувст-
во собственного достоинства.

Занимаясь философствованием, дети 
осознают, что их мысли и чувства имеют 
значение, что они являются реальными 
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участниками образовательного процесса. 
А это осознание значимости собственных 
мыслей и чувств приводит к осознанию зна-
чимости мыслей и чувств сверстников, ко-
торые тоже заслуживают того, чтобы к ним 
прислушивались и принимали на равных. 
В таком образовательном процессе дети 
учатся говорить, опираясь на тесную связь 
bios — logos, исходя из уверенности, что их 
будут воспринимать всерьез. Одни мнения 
всегда бывают лучше других, и дети учатся 
признавать это: «О, то, что сказала Трейси, 
заставило меня передумать». Вот пример 
работы самопознания.
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Abstract
Parrhesia first appeared in Greek literature in the 

fifth century BC. Essentially, parrhesia refers to 
being granted the liberty to speak freely and openly 

without being deemed insubordinate to someone 
of greater authority and could otherwise lead

to punishment or death. Parrhesia allows one to 
speak truth to power, essentially benefiting the 
one in power who lacks insight into the truth of 
a situation. In his book, Filosoferen met kinderen 
op de basisschool: een complexe activiteit, Berrie 
Heesen describes how doing philosophy with 
children is a form of parrhesia in that it encourages 
children to speak freely and openly. Parrhesia 
changes the adult/child relationship. Taken 
seriously by adults as full-fledged human beings 
creates a space for children to take themselves 
seriously while also being held responsible for 
what they think and feel. By giving reasons for 
their thoughts and feelings, and listening to those 
of their peers, children not only become critical 
listeners of others but also of themselves. They 
learn that what they think and feel matters — that 
they matter in the eyes of others and themselves, 
raising their self-esteem as well. In the process, 
children also develop their own touchstones of 
reality. Moreover, (self-) scrutiny is essential to 
feeling whole and grounded in who we are, giving 
us a sense of purpose and direction.

Keywords: 
parrhesia, 
critical thinking, 
philosophizing with children, 
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meta-cognitive skills
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Аннотация
Введение. Лексема «миф» является ординарной 

для современного человека, однако её 
значение представляет собой расплывчатый 

круг дефиниции. Автор задаётся вопросом, 
как понимает миф современный человек, как 

его использует и какие подходы к изучению 
проявлений мифологического используются 

в современной науке. Но для того чтобы 
корректно ответить на эти вопросы, необходимо 

уточнить понятие «современность». По 
мнению автора, корректно обосновать 

понятие современности можно посредством 
использования метода парадигмального 

анализа А. Г. Дугина. В русле этого подхода 
понятие «современность» является 

концептуально тождественным парадигме 
постмодерна.

Цель. Провести ревизию современной 
литературы (литературы парадигмы 

постмодерна), посвящённой научному 
исследованию мифа и проявлений 

мифологического в бытии человека, 
осуществить её анализ в русле парадигмального 

подхода. Ввести в научный оборот новые 
источники и на основании совокупности новых 

и существующих источников предложить 
подробный историографический обзор 

литературы.

1 Работа выполнена при поддержке Российского 
научного фонда. Конкурс «Проведение фунда-
ментальных научных исследований и поисковых 
научных исследований отдельными научными 
группами» (региональный конкурс) 22-18-20011 
«Цифровая грамотность: междисциплинарное 
исследование (региональный аспект)».

Методы. Основным методом, используемым 
в данной работе, заявлен парадигмальный 
анализ А. Г. Дугина. Помимо него был 
использован системный подход и общенаучные 
методы — анализ и синтез, индукция, дедукция, 
абстрагирование.
Научная новизна исследования. Основную 
научную новизну исследования составляет 
использование метода парадигмального 
анализа в изучении мифологического. Помимо 
этого в научный оборот вводится ряд новых 
источников (изданных в период с 2020 по 2022), 
посвящённых теме мифа.
Результаты. В рамках данной статьи 
было проанализировано свыше 60 работ 
по теме мифа и мифологического. На их 
основании произведен исчерпывающий 
историографический обзор существующей 
современной литературы, посвященной 
исследованиям мифа и проявлений 
мифологического в бытии человека. Выделены 
ключевые аспекты мифа, подвергающиеся изу-
чению в настоящее время.
Выводы. Рассматривая представленную 
литературу в русле парадигмального подхода, 
автор эксплицирует основные аспекты 
изучения мифологического, являющиеся 
характерными для этой парадигмы, и 
предполагает дальнейшие векторы её 
развития. По мнению автора, миф всё больше 
интегрируется в цифровую и виртуальную среду, 
что актуализирует потребность его изучения 
уже в русле цифровой антропологии. Также 
автор выдвигает тезис, что навыки цифровой 
грамотности могут способствовать снижению 
идеологической нагрузки мифа, проявляющейся 
в цифровой среде в виде фейк-ньюс и прочих 
инструментов гибридных войн.

Ключевые слова:
миф,
мифологическое,
парадигмальный анализ,
историографический обзор,
цифровая антропология.
цифровая грамотность,
виртуальная среда,
парадигма постмодерна
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Введение

Слово «миф» является довольно орди-
нарной лексемой для человека, несмотря 
на расплывчатый круг дефиниций: под ми-
фом понимается одновременно как чудес-
ное предание, так и совершенная небыли-
ца. Такая широкая трактовка может быть 
обусловлена всеохватностью мифа — че-
ловеческое бытие пронизано различными 
мифологемами разной степени отрефлек-
тированности. Более того, российский фи-
лософ А. М. Лобок утверждал, что именно 
стремление к мифотворчеству и дальней-
шее подчинение человеческого сообще-
ства мифоцентричной культуре в ущерб (!) 
естественным инстинктам является осно-
вополагающей характеристикой человека 
как вида [33].

Само по себе слово «миф» восходит к 
древнегреческому «μῦθος» и означает «сло-
во, речь, рассказ». Те же значения имеют 
слова «ἔπος» и «λόγος». И для того чтобы 
понять термин «миф» предельно коррект-
но, необходимо разграничить эти термины 
этимологически, поскольку, имея в грече-
ском языке изначально одинаковое значе-
ние «слово, рассказ», они различаются по 
своему этимону и в связи с этим отражают 
разные смысловые оттенки.

Термин «λόγος» восходит к праиндаев-
ропейскому корню *leg — «собирать» и в 
большей степени обозначает слово как ре-
зультат консумирующей деятельности мыш-
ления, смысл чего-либо [34]. В свою очередь 
«ἔπος» происходит от праиндоевропейского 
корня *wekw — «говорить». Это слово худо-
жественное, изречённое [61].

Показательно, что для «μῦθος» этимо-
логию установить не удаётся [46]. В таком 
случае попытаемся реконструировать его 
первичное значение исходя из реляции 
с остальными терминами. Изначально 
«μῦθος» как совокупность ценностных и 
мировоззренческих сакральных истин про-
тивопоставлялся профанному и эмпири-
ческому «ἔπος», но уже начиная с V в. до 
н. э. антагонистом мифа вместо эпоса стал 
«λόγος» [15]. Из этого первичного антагониз-
ма понятий возникает предположение, что 
в отличие от «эпоса» — речения или слова 
профанного, мифос — это слово сакральное, 
изрекаемое «не просто так».

Согласно М. Элиаде, «миф излагает са-
кральную историю, повествует о событии, 
произошедшем в достопамятные времена 
“начала всех начал”. Миф рассказывает, ка-
ким образом реальность, благодаря подви-
гам сверхъестественных существ, достигла 

своего воплощения и осуществления…» [58, 
с. 15].

Таким образом, получаем, что эпос — это 
героический нарратив, который рассказыва-
ется, в то время как мифы — «актуализируют-
ся». При их изложении восстанавливается и 
переустанавливается эпоха «золотого века», 
и, как следствие, «в определённой мере чело-
век становится соучастником упоминаемых 
событий» [58, с. 28]. Собственно, из этого 
и возникает антагонизм с логосом — миф 
нельзя превратить в сухой экстракт, для ре-
актуализации рассказываемый нарратив дол-
жен быть предельно полным и магичным.

Таким образом, напрашивается вывод, 
что в своём первичном значении миф пред-
ставлял собой онтоисторический нарратив, 
содержащий в себе прескриптивный куль-
турный код эпохи и расшифровывающий 
наиболее референтные для данного исто-
рического периода смыслы.

Конвенциональная современная дефи-
ниция утрачивает в мифе онтологическое 
измерение, сводя миф к повествованию, пе-
редающему представления людей о мире, ме-
сте человека в нём, о происхождении всего 
сущего, о богах и героях и предполагающему 
приоритет режима одновременности воспри-
ятия и мышления» [52, с. 75—81]. Эта утрата 
онтологического измерения упрощает миф, 
сводя его к набору символов и аллегорий, ко-
торые могут быть прочитаны как код. Однако 
«для тех, среди кого миф возникал и бытовал, 
его содержание никогда не могло быть сим-
волом и аллегорией — это была реальность» 
[6, с. 109]. Иначе говоря, если человек мыслит 
«внутри» мифа, внутри его структур, то он не 
может воспринимать сам миф критически, 
поскольку миф как нарратив представляет 
собой сюжетно-образную матрицу, которая 
содержит в свернутом виде основные экзи-
стенциальные модели и детерминирует оп-
тику мировосприятия.

Именно от такого понимания мифа 
отталкивается автор в настоящей статье 
акку мулируя под термином «миф» массив 
онто исто рических нарративов, которые 
транслируют человеку в метафорической 
форме ту или иную систему прескрипций. 
Исходя из этого также нужно ввести термин 
«мифологическое», понимаемый автором 
настоящей статьи как репрезентацию чело-
веком отдельных архетипов коллективного 
бессознательного и/или целостных мифо-
логем. Связка «миф» — «мифологическое» 
может быть описана в терминах «общего» и 
«частного», где мифологическое — это вари-
ативное проявление отдельных элементов 
мифа в бытии человека.
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При этом структуралистские и постструк-
туралистские изыскания в области ком-
паративистской мифологии убедительно 
показывают, что упомянутая выше сюжетно- 
образная матрица едина для большинства 
известных учёным мифологем, а сущест-
вующая вариативность внутри различных 
мифологий обусловлена климатическими 
и экономическими условиями. Так, в част-
ности, Дж. Кэмпбелл в своей книге «Герой 
с тысячью лиц» называет общую для всех 
мифов секвенцию действий «мономифом», 
обстоятельства которой могут варьировать-
ся в зависимости от региона, но сам нарра-
тив остаётся универсальным и представляет 
собой в преувеличенном виде все обряды 
перехода [66, с. 23]. Концепция мономифа 
имеет некоторое родство с «Морфологией 
волшебной сказки» В. Я. Проппа, где он 
также описывает наиболее обязательные 
функции для развития сюжета [49]. Основ-
ные структурологические идеи В. Я. Проппа 
развил его ученик И. И. Земцовский в своей 
статье «Do it with Propp» [23, с. 70—72].

Обобщая выводы структуралистов, мож-
но с полным правом заявить, что все мифо-
логемы в сути своей родственны и восходят 
к архетипам коллективного бессознатель-
ного. При этом антропологи фиксируют 
движение архетипов от архаического мифа 
и ритуала через фольклорные и литератур-
ные модели к таким феноменам массовой 
культуры, как литература и кино. Показа-
тельно при этом, что упоминаемые выше 
работы «Герой с тысячью лиц», «Морфоло-
гия волшебной сказки» и «Do it with Propp» 
используются в качестве руководства со-
трудниками крупнейшей «фабрики мифов» 
XX века  — Голливуда [22, с. 28]. Иными 
словами, кино адаптирует миф к современ-
ным реалиям. А тотальная цифровизация 
и мульти культурализм размывают понятие 
культурной варианты: современный чело-
век от Африки до Финляндии получает одни 
и те же мифы и, соответственно, один и тот 
же прескриптивный код.

Но какие смыслы вкладывает современ-
ный человек в этот мифологический код? 
Какова его оптика? Какие подходы к пони-
манию мифологического он использует? 
Чем отличается его видение мифа в усло-
виях тотальной цифровизации (и, следова-
тельно, мифологизации) от видения мифа 
в предшествующую, доинформационную и 
доцифровую эпоху? Для этого необ ходимо 
провести историографический анализ сов-
ременных работ, посвящённым тем или 
иным аспектам мифологического в массовой 
культуре. Однако здесь возникает вопрос, 

как именно определять хронологические 
рамки современности. Очевидно, что если 
мы берем современность в её понимании 
как историческую единовременность, то в 
работе придётся учитывать и те сообщест-
ва, которые в настоящий момент находятся 
на родоплеменном этапе. Такое прочтение 
существенно «расшатывает» выборку, по-
скольку очевидно, что осмысление мифа в 
традиционном и информационном сообще-
стве будет существенно отличаться. Другим 
ошибочным решением было бы трактовать 
современность как «modernity» — и противо-
поставлять современность традиции, тради-
ционному обществу [8]. Этот подход даст нам 
слишком широкие хронологические рамки, 
в которые мы будем вынуждены включить 
индустриальное и постиндустриальное об-
щество. При этом человек, хоть сколь-нибудь 
искушённый в истории философии, отметит, 
что понимание мифа в эти периоды также 
существенно отличается.

Методы

Это противоречие в интерпретации сов-
ременности может быть снято посредством 
использования метода парадигмального 
анализа А. Г. Дугина. Этот метод предлагает 
рассматривать исторический процесс как 
деление всей истории человеческой мысли 
на три фундаментальные категории — тра-
диционное общество (премодерн), обще-
ство Нового времени (модерн) и постин-
дустриальное информационное общество 
(постмодерн) [21, с. 5].

Наследуя это деление у Ю. Хабермаса, 
Дугин наполняет его философско-антропо-
логическим значением — каждая категория 
понимается как парадигма, в центре кото-
рой стоит человек с определённым онто-
логическим, гносеологическим, этическим, 
аксиологическим и духовным миропони-
манием. В своей работе «Постфилософия: 
три парадигмы в истории мысли» А. Г. Ду-
гин предлагает понимать под парадигмой 
комплекс имплицитных установок, детер-
минирующих манеру изучения природы 
реальности. Будучи эксплицированными, 
эти установки генерируют многообразные 
философские, научные, религиозные, куль-
турные системы и комплексы, которые объе-
динены общностью структуры их мышления 
[21, с. 19]. Такое понимание парадигмы со-
звучно описанному выше пониманию мифа, 
как онтоисторического нарратива, импли-
цитно содержащего в себе культурный код.

Парадигмальный анализ является 
перспективным методом для изучения 
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мифологического, поскольку вниматель-
ное изучение дугинистского понимания 
парадигм демонстрирует, что в сути своей 
они мифоцентричны, и каждая из этих па-
радигм определяется через отношение к ар-
хаичному пласту культуры и мышления. Так, 
парадигма премодерна демонстрирует нам 
общество, в котором мифологическое со-
знание является оптимальным и единствен-
ным. Парадигма модерна отрицает мифоло-
гическое и на основании этого отрицания 
выстраивает рациональную картину мира. 
А постмодерн (в концепции А. Г. Дугина 
тождественный современному этапу разви-
тия большинства сообществ) обнаружива-
ет нехватку иррационального, за счёт чего 
мифологические элементы бриколлажиру-
ются, рекомбинируются с рациональными 
и встраиваются в наличное бытие.

Деление сообществ по парадигмальному 
принципу удобно ещё и тем, что парадигма 
предшествует различению области гносе-
ологии и онтологии. А. Г. Дугин описывает 
её как своего рода «примордиальную туман-
ность» [21, с. 17], в которой не выделяется 
ни объект, ни субъект познания. Парадигма 
как предсистема обладает большей целост-
ностью, что позволяет рассматривать её 
как саму структуру мышления в изначаль-
ном единстве. При этом концепция Дугина 
созвучна с идеей Мартина Бубера о двух 
формах миропонимания: «Я — Ты» и «Я — 
Оно» где отношение «Я — Ты» соответствует 
мироотношению в парадигме премодерна, 
а «Я — Оно» тождественно утилитарно- 
материалистическому пониманию модер-
на [14]. Таким образом, мы видим, что обе 
эти концепции обнажают существующую 
проблему: как соотносится человек с миром 
в парадигме постмодерна, если для этой па-
радигмы характерно активное использова-
ние мифологических структур в форме, от-
личающейся от премодернистской?

Выбор парадигмального анализа как 
методологической основы исследования 
требует чёткого очерчивания временных и 
концептуальных рамок. Под постмодерном 
в данном исследовании понимаются рабо-
ты, написанные преимущественно в рамках 
западноевропейской философии в период 
со второй половины XX века по настоящее 
время. Очевидно, что для разных наук эта 
граница будет плавающей, следовательно, 
помимо хронологии следует обратить вни-
мание и на определённые концептуальные 
маркеры.

Концептуально постмодернистские ис-
следования мифологического являются 
пост неклассическими за счёт своей меж-

дисциплинарности, методологической 
диффузии (балансирующей порой на грани 
фейерабендовского эпистемологического 
анархизма), утилитаризма и ярко выра-
женной тенденции к эволюционизму в ис-
следовании [51, с. 83—84]. Такой поворот к 
междисциплинарности и методологической 
гибкости мы можем обнаружить в момент 
зарождения. Он маркирует переходный пе-
риод между научными штудиями модерна 
и постмодерна, поскольку обращается к 
изучению премодерна не через отрицание 
или постулирование его как «идеальной 
модели», а через построение объективного 
знания о нём, через поиск точек контакта и 
общей структуры.

Таким образом, в выборку данного ли-
тературно-историографического обзора 
войдут исследования в области мифологи-
ческого, начиная с 1928 года — даты публи-
кации одной из первых подлинно структу-
ралистских работ «Морфология волшебной 
сказки» В. Я. Проппа и по настоящее время. 
Это несколько сдвинет конвенциональную 
рамку хронологии постмодерна, но позво-
лит комплексно рассмотреть парадигмаль-
ные особенности изучения мифологическо-
го в постмодерне за счёт фундирования их в 
истории философии. Для большего удобства 
работы будут располагаться в хронологиче-
ском порядке их выхода в печать и не де-
литься на направления.

Результаты

Упомянутая выше работа В. Я. Проппа 
«Морфология волшебной сказки» интерес-
на тем, что она одна из первых задействует 
методы структурной антропологии на поле 
фольклористики, за счёт этого занимая про-
межуточное положение между этнографией 
и филологией. В целом следуя воззрениям 
Фрэзера, В. Я. Пропп изучает корпус вол-
шебных сказок и выделяет в волшебной 
сказке метасюжет, состоящий из различных 
функций. Этот сюжет является подвергшим-
ся варьированию деталей мифом [49, с. 23]. 
Также Пропп выдвигает гипотезу, что сказка 
восходит напрямую к обрядам инициации и 
является отражением цикла представлений 
о времени и смерти.

Приблизительно в это же время во Фран-
ции Ж. Дюмезиль предлагает теорию трёх-
функциональной структуры европейских 
мифов, используя в некоторых работах 
методы неомифологического ритуализма и 
функционализма [59, с. 178]. Поставив про-
блематику триадной структурной модели и 
показав её иерархически, Дюмезиль тем са-



71

ИСТОРИЯ

СОЦИУМ И ВЛАСТЬ № 4 (94) 2022

мым положил краеугольный камень в осно-
вание структурализма.

В. Вундт, написавший такие работы, как 
«Психология народов», «Миф и религия», 
изучал мифологическое через призму пси-
хологии [17]. Именно он увидел связь между 
аффективными состояниями, сновидения-
ми, ассоциативными цепями и мифами. По 
Вундту, мифологическая «апперцепция» 
первична, мифологические представления 
транслируют наличное бытие, которое до-
полнено ассоциативными представлениями. 
З. Фрейд подхватывает идею «апперцепций» 
и переносит её на концепт бессознательно-
го. В «Тотем и табу» он показывает, что в 
эдиповом комплексе имплицитно содер-
жатся зачатки религиозных представлений, 
понятия нравственности, морали, общест-
ва, искусства [55, с. 573]. Запреты на инцес-
туальные отношения, столь широко пред-
ставленные в мифах, превращают племя 
в род, и возникают нормы морали. Таким 
образом, миф для Фрейда и его последо-
вателей — это иллюстрация вытесненных 
сексуальных желаний, которые являются 
одним из важнейших аспектов становления 
личности.

Более витальная попытка связать ми-
фы с бессознательным принадлежит 
К. Г. Юнгу, который исследовал глубинный 
коллективно- бессознательный слой психи-
ки человека. Он предположил, что бессоз-
нательное продуцирует схемы, априорно 
формирующие представления человека [2, 
с. 113]. Эти схемы, мотивы и комбинации 
понятий Юнг определил как архетипы, яв-
ляющиеся содержанием коллективного 
бессознательного, проявляющегося в связи 
с мифами [63, с. 11]. В соавторстве с К. Кере-
ньи он описывает миф как почву, в которой 
фундирована психологическая жизнь чело-
века [62, с. 20].

Символическую интерпретацию мифа, 
хоть и с определённым феноменологиче-
ским уклоном, даёт Э. Кассирер. Он рассма-
тривает мифологию как автономную сим-
волическую форму культуры, для которой 
характерен особый способ символической 
объективации чувственных данных. Для Ка-
сирера миф — тотальный способ мышления, 
который существует с самого начала чело-
веческой культуры и является необходимой 
фазой в развитии любой символической 
формы [25, с. 3—30]. Характерной особенно-
стью этой фазы он называет тождество ре-
ального и идеального. Такое соотношение 
влечёт за собой трансформацию смежных 
явлений в причинную последовательность 
посредством материальной метаморфозы. 

Таким образом, отношения между феноме-
нами отождествляются, а не синтезируются, 
и часть становится функционально равна 
целому [24].

Другим автором, создавшим фундамен-
тальную концепцию мифа в этот же истори-
ческий период, можно назвать А. Ф. Лосева. 
Он концептуализировал миф как «…диалек-
тически необходимую категорию сознания 
и бытия, которая дана как вещественно-
жизненная реальность субъект-объектного, 
структурно выполненного (в определённом 
образе) взаимообщения, где отрешённая от 
изолированно-абстрактной вещности жизнь 
символически претворена в до-рефлектив-
но-инстинктивный, интуитивно понимае-
мый умно-энергийный лик» [35, с. 115].

Парадоксально, но сходный образ мифа 
рисует и отец философии традиционализ-
ма Рене Генон. В «Эзотеризме Данте» он 
обращается ко вневременному символико- 
мифологическому уровню культуры, тем 
обнаруживая пласт универсального, не 
затрагиваемого хронологическими частно-
стями и индивидуальными привнесениями 
[18, с. 429]. Генон обозначает этот пласт как 
«примордиальную традицию», в которой 
индивидуальное и партикулярное в бытии 
человека подчинено высшему, сверхчело-
веческому порядку.

Идеи Генона развивает его друг и идей-
ный последователь Юлиус Эвола. Испытав 
значительное влияние «философии жизни», 
Эвола синтезирует её с традиционалистским 
дискурсом, тем самым помещая Ф. Ницше в 
среду исследователей примордиальной тра-
диции. Особенно ярко это видно в его ста-
тье «Дионис и Путь левой руки», где он даёт 
эзотерическую трактовку «Рождению траге-
дии из духа музыки». Мифологические фи-
гуры Аполлона и Диониса Эвола предлагает 
прочитывать не как конкретных божеств, но 
как символы или способы мышления, опре-
деляющие характер экзистирования сооб-
щества [56]. Также ему не чужд и методо-
логический тезаурус юнгианства. Проявляя 
интерес к герменевтике символа, Эвола от-
крыто постулирует его связь с бессознатель-
ными структурами человеческой психики и 
выдвигает гипотезу, что мифы и символы 
выражают реальность высшего, архетипи-
ческого порядка [57, с. 25].

В рамках феноменологического рели-
гиоведения идеи Р. Генона и Ю. Эволы 
подхватил и развил М. Элиаде. Для него 
миф — это нуминозный опыт, в центре ко-
торого стоит архетип. Таким образом, в его 
концепции в первую очередь миф является 
онтоисторическим нарративом, и только 
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потом — преданием: «Миф излагает са-
кральную историю, повествует о событии, 
произошедшем в достопамятные времена 
“начала всех начал”. Миф рассказывает, ка-
ким образом реальность, благодаря подви-
гам сверхъестественных существ, достигла 
своего воплощения и осуществления…» 
[58, с. 15]. При изучении мифа для Элиаде 
решающее значение имела герменевтика, 
сам свой метод он называл именно герме-
невтикой феноменологии религии [20, с. 12]. 
Он считал, что «правильный анализ мифов 
и мифической мысли, символов и первона-
чальных образов, особенно религиозных 
образов творения… является <…> единствен-
ным способом открыть западный ум и вве-
сти новый, планетарный гуманизм… Таким 
образом, правильная процедура понимания 
их значения заключается не в натуралист-
ской “объективности”, но в разумной симпа-
тии герменевта. Это убеждение руководило 
моим исследованием значения и функции 
мифов, структуры религиозных символов и в 
общем диалектикой сакрального и профан-
ного» [68, с. 87].

Значимым этапом в истории изучения 
мифологического стал выход в 1949 г. ра-
нее упоминаемой монографии Дж. Кэм-
пбелла «Тысячеликий герой». Базируясь 
на изысканиях Фрейда, Юнга, Фрэзера и 
Ф. Боаса, Кэмпбелл демонстрирует переход 
компаративистской мифологии на качест-
венно новый уровень. Анализируя корпус 
источников, ему удаётся выделить общую 
сюжетную структуру, в основе которой ле-
жит путешествие архетипического героя, 
развивающееся по единой фабуле с не-
значительным количеством вариаций [66, 
с. 23]. По Кэмпбеллу, прохождение всего 
пути героя приводит его актора к макси-
мально полной реализации личностного 
потенциала. Кэмпбелл склонен видеть в ми-
фах и символах некие аффективные образы, 
которые корреспондируют с внутренними 
потребностями большинства индивидов и 
являются «энергосберегающими и предпи-
сывающими знаками» [65, с. 129].

Следующая работа, которой необходимо 
уделить внимание в рамках данного исто-
риографического обзора, это « Структурная 
антропология» К. Леви-Стросса, которая 
сформировала и закрепила методологиче-
ский тезаурус структурализма, выросший из 
структурной лингвистики Ф. де Соссюра [32, 
с. 241—244]. Согласно воззрениям структу-
ралистов, миф является одной из универ-
сальных структур, действующих как бес-
сознательный механизм и выступающих в 
качестве регулятора духовного бытия чело-

века. Эти структуры могут быть исследованы 
как единая знаковая система, связывающая 
языковой пласт культуры с фундированны-
ми в коллективном бессознательном уни-
версалиями. Леви-Стросс, а за ним Ж. Лакан 
и М. Фуко считали, что изучение символи-
ческого опыта способно повлечь за собой 
его социальное выражение, трансформируя 
дискурсивные практики [31, с. 29].

Дискурсивный потенциал мифа дал 
импульс для нового витка изучения ми-
фологического, поскольку миф как фор-
ма трансляции дискурса или экспликации 
его бессознательных интенций мог стать 
одной из ключевых форм управления со-
обществом в информационном обществе. 
Особенно ярко такое понимание мифа было 
раскрыто в сборнике «Мифологии» Р. Бар-
та, вышедшем в 1957 г. Согласно его кон-
цепции, миф — это не архаика, но живая 
реальность, которая наполняет общество, 
являющееся, по сути, знаковой системой [12, 
с. 5—53]. В этой оптике миф интерпретиру-
ется как дискурс, функция которого «удалять 
реальность, <…> он ощущается как её отсут-
ствие» [12, с. 270]. За счёт этого миф прев-
ращается в совокупность коннотированых 
означаемых, которые образуют имплицитно 
содержащийся в их сумме идеологический 
посыл мифообразующего дискурса [11]. Из 
этого следует двойственная природа мифа 
по Барту: с одной стороны, он активно дей-
ствует в сторону трансформации реальности 
и приведению в максимальное соответст-
вие с ценностными ожиданиями носителей 
мифологического сознания; с другой — он 
озабочен сокрытием своей собственной 
идеологичности и приведению себя к виду 
максимальной естественности.

В том же 1957 году выходит «Анатомия 
критики» канадского филолога Н. Фрая, в 
которой он делает неожиданный для того 
времени ход. Согласно изысканиям Фрая, 
не миф является производной от литера-
туры, но литература от мифа. Он утвержда-
ет абсолютное единство мифа и архетипа, 
видя разницу лишь в означаемом. Миф по 
Фраю — это повествование, а архетип — 
значение. Но при этом эссенциально они то-
ждественны и являются продуктом ритуала 
и сна в форме вербальной коммуникации 
[37, с. 232—263].

Символическую интерпретацию мифа в 
этот период развивал Э. У. Каунт, полагав-
ший, что важнейшим аспектом сапиенти-
зации человека является акт мифопоэтиче-
ской символизации. В своей работе «Миф 
как мировоззрение. Биосоциальный синтез» 
он высказывает гипотезу, что психоэкология 
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человека порождает мировоззрение. В этой 
связи мифопоэтическое мышление воспри-
нимается им как «символотворящая матри-
ца», которая может быть эксплицирована 
либо в форме повествования (миф, леген-
да, сказка), либо в форме действия (ритуал, 
обряд) [54, с. 580—627].

Миф как проявление воображения из-
учал Я. Э. Голосовкер. Он охарактеризовал 
миф как «запечатленное в образах позна-
ние мира», метаморфоза образов которого 
детерминирует его внутреннюю логику. Со-
бытия мифа обусловлены двумя аспектами: 
желание и абсолютность. Он выделил два 
основных закона мифа: «закон метаморфо-
зы», который гласит, что все в миф может 
быть подвергнуто превращению и «закон 
абсолютного достижения цели», согласно 
которому, в мифе возможно выполнение 
невыполнимого [19].

Вопрос о соотношении мифоса и лого-
са изучал советский философ Ф. Х. Кессиди. 
В своей работе «От мифа к логосу (станов-
ление греческой философии)» он предполо-
жил, что развитие философской мысли стало 
возможным в результате поэтапного пере-
хода от мифологического отождествления 
к художественному сравнению, а от него к 
научной аналогии [26, с. 313—314].

Общей проблематикой мифа и герме-
невтикой отдельных символов занимался 
С. С. Аверинцев [4, с. 876]. Основным его на-
учным интересом было раннее христианст-
во и в нем он обнаруживает определённый 
мифологический пласт, который он опреде-
лял как «комплекс представлений, образов и 
символов, связанных с христианством и раз-
вивающихся во взаимодействии христиан-
ской доктрины с фольклорными традициями 
христианских народов» [1, с. 1061—1066]. 
Помимо работ, уже процитированных в дан-
ном исследовании, необходимо упомянуть 
статью «К истолкованию символики мифа 
об Эдипе». В ней Аверинцев предлагает 
свою, отличную от Фрейда интерпретацию 
вопроса, почему эта мифологема является 
популярной и притягательной для переос-
мысления [2, с. 90—102].

В рамках семиотики культуры вопросами 
мифа занимался Ю. М. Лотман. В 1973 году он 
опубликовал две статьи посвященные мифу: 
«Миф — имя — культура» и «Происхождение 
сюжета в типологическом освещении» [36, с. 
3—40]. В этих работах Лотман особенно под-
чёркивает отождествление в мифе коннота-
та и денотата, что влечёт за собой известную 
асемиотичность мифа [39]. Для него миф им-
перативно предъявляет каждому человеку 
матрицу его личности, позволяя последнему 

идентифицировать себя на уровне своей пер-
восущности. Чуть позже в статье «Литература 
и мифология» Лотман предлагает описание 
воздействия мифа на историческое или бы-
товое сообщение. Он полагал, что мифологи-
ческое означающее насыщалось элементами 
сверхъязыковой организации, тем самым из 
цепочки знаков превращаясь в текст, как еди-
ный знак [38, с. 40]. Это приводит его к идее, 
что миф является кодом и, более того, что в 
художественном языке код всегда содержит 
в себе историю кода [37, с. 64].

Большой вклад в изучение мифа и мифо-
логического внёс Е. М. Мелетинский. Будучи 
продолжателем традиций А. Н. Веселовско-
го, он обращается к мифу с целью изучения 
архаической словесности, её движения и 
генезиса [45, с. 114—132]. В своих статьях и 
монографиях он анализирует как архаиче-
ские мифы, передававшиеся изустно [43] и 
письменно [42, с. 68—133], так и их отголо-
ски в классической средневековой литерату-
ре [41, с. 38—52]. Также Мелетинский разра-
батывал проблематику соотношения мифа 
и сказки, объединяя в своей методологии 
структурно-семантический, парадигматиче-
ский и синтагмический метод В. Я. Проппа. 
Разрабатывая эту проблему, он ставил перед 
собой задачу обнаружить точку отграниче-
ния мифа как первобытной синкретической 
идеологии от сказки как искусства [40]. Свои 
изыскания Е. М. Мелетинский обобщил в ра-
нее фундаментальной монографии «Поэти-
ка мифа», которая описывает мифологию, 
начиная с её наиболее архаических форм, 
и заканчивает анализом проявлений «ми-
фологизма» в прозе Кафки, Джойса, Томаса 
Манна [44].

Нетривиальный взгляд на миф пред-
ложил в своей «Антропологии мифа» 
А. М. Лобок. Эта работа замечательна тем, 
что она предельно является предельно 
меж дисциплинарной. В поисках отправной 
точки мифа и его подлинного назначения 
автор рассматривает эволюцию высших 
гоминид и трансформацию их морфологи-
ческого облика. Для этого он привлекает 
археологические изыскания, анализирует 
раннюю человеческую историю с позиций 
философской антропологии, философии 
культуры, сексологии и педагогики. Резуль-
татом такого всестороннего исследования 
становится фундаментальная монография, 
посвященная культурному, социальному и 
физическому генезису мифа. В этой работе 
Лобок полемизирует с Леви-Брюлем, утвер-
ждая, что мышление первобытного чело-
века не имеет принципиальных различий с 
мышлением современника и эссенциальная 
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разница между ними состоит лишь в раз-
личии культурных истин [33, с. 20]. Миф и 
мифология же представляют собой совокуп-
ность культурных истин и специфическую 
форму их ретрансляции. Лобок увязывает 
культурогенез человека с обузданием его 
животной сексуальности, и первобытный 
миф, будучи предельно сексуализованым, 
в этой оптике выполняет функцию инвер-
тированной педагогики [33, с. 225—226]. 
Лобок понимает такой миф как историю 
о сексуальной вседозволенности, которая 
приводит человечество к краху, и человек, 
проживая такой миф в рамках инициации, 
на опыте узнает деструктивный потенциал 
промискуитета [33, с. 260—273]. В ритуале, 
исходящем от мифа, человек реализует свои 
подавленные сексуальные желания инцеста 
или инбридинга в социально приемлемой 
форме и отказывается от их удовлетворения 
в реальности.

Идею, что мифы являются способом 
связи триединой реальности человеческо-
го бытия, предложил А. Ф. Косарев. В моно-
графии «Философия мифа: мифология и ее 
эвристическая значимость» он описывает 
бытие человека как триаду реальностей: 
физической (мир вещей), метафизической 
(мир отношений) и трансцендентной (мир 
смыслов). Миф в этой концепции «задает си-
стему мировоззренческих координат, выйти 
из которой непозволительно даже техноло-
гическим новшествам» [30, с. 40].

Уже цитируемая в рамках данного иссле-
дования С. З. Агранович исследовала миф 
с лингвистических позиций, видя в мифе 
и фольклоре нечто вроде «генетического 
кода искусства» [50]. В своей монографии 
«Миф в слове: продолжение жизни. Очерки 
по мифо лингвистике» Агранович реконстру-
ирует генезис ряда славянских концептов с 
точки зрения мифа и ритуала [5]. Эта же идея 
продолжается в её работе «У корней мирово-
го древа. Миф как культурный код». Анализи-
руя работы Пушкина, Хемингуэя, отдельные 
лингвистические концепты и многое прочее, 
Агранович убедительно демонстрирует, что 
в поэтическом искусстве существует некая 
сюжетно-образная матрица, которая импли-
цитно содержит базовые для культуры фоль-
клорно-мифологические модели [7, с. 110].

Существенный вклад в сохранение и 
изучение славянских мифологем, переда-
ющихся изустно, внесла Полесская этно-
лингвистическая экспедиция в украинское, 
белорусское и русское Полесье под руковод-
ством академика Н. И. Толстого. Результатом 
стало формирование единого корпуса ми-
фологических мотивов и публикация сбор-

ников, системно излагающих полученный 
полевой материал [48].

Исследования мифологии в современной 
науке довольно часто осуществляются че-
рез призму психоанализа и психологии. Од-
ним из апологетов такого подхода является 
Дж. Питерсон. В своей работе «Карты смы-
сла: архитектура веры» он особенно подчер-
кивает, что миф является не «примитивной 
протонаукой», а «типичным для архаики 
описанием реальности» [70, с. 20].

Изучением соотношения мифа с фило-
софией Платона занималась К. А. Морган. 
В книге «Миф и философия от досократи-
ков до Платона» исследуется динамическое 
взаимопроникновение мифа и философии. 
Автор выступает с критикой той части грече-
ской философии, которая клеймит миф как 
«иррациональный» [69]. Морган считает, 
что такая позиция ведёт к редукции пони-
мания мифа и теряет такое его значение, 
как способ философского мышления.

Вопросами античной мифологии в этот 
период активно занимается Д. О. Торшилов. 
Он разрабатывает идею античной мифо-
графии в рамках классической филологии. 
В частности, Торшилов ставит вопрос о том, 
какими способами греческие и римские по-
эты и ученые собирали, систематизировали 
и излагали мифы. По его мнению, присталь-
ное изучение мифографии способно проде-
монстрировать, как реализуется потенция 
мифа в литературе и как литература отра-
жает принципы строения мифа [53, с. 10].

Продолжая идеи Юнга и Питерсона, миф 
и его потенциал в психотерапии исследовала 
К. П. Эстес. Её докторская диссертация объе-
диняла методы этно-клинической и аналити-
ческой психологии и использовала миф как 
инструмент воздействия на бессознатель-
ное человека. Во время терапии совместно 
с пациентом исследуются мифы различных 
народов с целью отыскания «направляюще-
го» мифа, который имплицитно содержит 
некоторую прескрипцию, следуя которой, 
человек снижает уровень собственной фру-
страции [61, с. 18]. Следует отметить, что миф 
используется Эстес в прикладном аспекте, и 
изучается не сколько его содержательная 
составляющая, сколько прикладной и лечеб-
ный потенциал для герменевтики сновиде-
ний, сказкотерапии, драматерапии и прочих 
способов психотерапии и психоанализа.

Интересную оптику изучения мифа 
пред ложила К. Армстронг. В монографии 
«Краткая история мифа» она изучает мифы 
в соответствии с археологической периоди-
зацией истории человека: мифы палеолита, 
мифы неолита, мифы древнейших цивили-
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заций, мифы осевого и послеосевого пери-
ода, мифы времён Великого преображения 
Запада. Идеи Армстронг созвучны с боль-
шинством позднейших авторов, видящих 
в мифе код или прескрипцию — она гово-
рит о мифологии как о ранней форме пси-
хологии [9, с. 19]. Армстронг пишет, что в 
результате глобализационных процессов 
национальные сообщества стали более се-
парированными и враждебными друг другу. 
И миф мог бы стать метанарративом, кото-
рый апеллирует не к национальной, религи-
озной или культурной самоидентификации, 
но к общечеловеческим ценностям, таким 
как сострадание и гуманизм [9, с. 147]. Таким 
образом, она солидаризируется с теми, кто 
видит в мифе прескриптивный потенциал 
для индивидуальной трансформации, но 
идёт дальше и доказывает возможность ре-
ализации его потенциала одновременно для 
больших групп.

Следующими хронологически являются 
работы современного российского фило-
софа Д. В. Козолупенко. При исследовании 
мифа она выделяет два доминирующих на-
правления: интерпретативно-поэтическое 
и социально-психологическое — с целью 
выявления ведущих функций мифа [27, 
с. 69—85]. В монографии «Миф. На гранях 
культуры (системный и междисциплинарный 
анализ мифа в его различных аспектах: ес-
тественно-научная, психологическая, куль-
турно-поэтическая, философская и социаль-
ная грани мифа как комплексного явления 
культуры)» Д. В. Козолупенко ставит своей 
целью выявить специфику организации 
мифо поэти ческого мировосприятия в его 
отношении к пространственно-временной 
организации, различным формам социаль-
ности и изучить его проявления в различ-
ных областях и сферах культуры. В русле её 
концепции определение и изучение мифа 
может базироваться только на «мифо-
поэтическом понимании причинности, а не 
на привычной строгой причинно-следствен-
ной цепочке» [28].

Выпустивший в 2007 году книгу «Путеше-
ствие писателя. Мифологические структуры 
в литературе и кино» К. Воглер продолжает 
идеи Дж. Кэмпбэлла, но в прикладном аспек-
те. Его интересует миф как наиболее понят-
ный глубинно нарратив, на фабуле которого 
можно построить наиболее выигрышный 
киносценарий. Анализируя наиболее кас-
совые фильмы, Воглер убедительно пока-
зывает, что зрителю достаточно элемента 
вариативности в обстоятельствах повество-
вания при условии, что структура останется 
неизменной и будет чётко соответствовать 

архетипическому пути героя, выведенному 
Кэмпбэллом [16, с. 17].

Из последних российских исследова-
ний необходимо упомянуть изданный в 
2019  году курс лекций А. Л. Барковой по 
мировой мифологии. В этом труде она 
рассматривает мифологические системы 
Древнего Египта, Греции, Рима, Скандина-
вии и Индии в качестве единой системы 
[10, с. 25]. Подобный подход позволяет ей 
сделать особенный акцент на том, что она 
называет «мифо логическими универсалия-
ми», тем самым отграничивая свой термин 
от архетипа.

Интересную оптику исследования мифа 
предлагает религиовед К. Михайлов. В из-
данной в 2019 году книге «Маленький пло-
хой заяц, или Взаимосвязь религии и окру-
жающей среды» он показывает, насколько 
сильно мифотворчество зависит от клима-
тических и ландшафтных условий и как ре-
лигиозные воззрения способны воздейство-
вать на окружающую среду [47].

Весьма полезна для всех, интересующих-
ся темой мифа и мифологического, книга 
А. Сигала «Анализ мифа». В ней автор ставит 
своей целью дать исчерпывающий истори-
ографический обзор за последние полтора 
века и выделить доминирующие на сегод-
няшний день теории мифа. По мнению 
А. Сигала, возможность сопоставить все су-
ществующие актуальные теории повлечёт 
за собой возможность создания новых, бо-
лее широких концепций [71, с. 22].

Последняя рассматриваемая в рамках 
данного историографического обзора кни-
га — «Возвращение Адама. Миф, или Сов-
ременность архаики» М. Б. Ямпольского. 
В этой книге в первую очередь подвер-
гается рефлексии и ревизии концепция 
противопоставления мифа логосу, которая 
стала одной из отправных точек для на-
стоящего исследования. Ямпольский убе-
дительно демонстрирует, как модернизм 
апроприирует миф, тем самым похищая у 
мира отчётливость и структурность. По его 
мнению, именно в мифе современный че-
ловек может найти творческую потенцию 
к осмыслению первичной недифферен-
цированной темноты мира [64, с. 36—37]. 
Вслед за Шеллингом Ямпольский постули-
рует тезис, что миф и мифология сменяют 
друг друга. Под мифом он предлагает по-
нимать недифференцированную потенци-
альность, а мифологией — обратную мифу, 
но порождённую им систему нарративов. 
Относительно России Ямпольский утвер-
ждает, что начиная с последних десяти-
летий XX века по сегодняшний день она 
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находится на этапе актуализации мифа [64, 
с. 52—53].

Выводы

Настоящий историографический обзор 
литературы о мифе, созданной в рамках 
постмодерна, убедительно продемонстри-
рует существование устойчивого интереса к 
мифу на протяжении всей парадигмы и по-
пыток осмысления его значимости для пост-
модернистского человека. Использование 
метода парадигмального анализа как мифо-
центричной оптики исследования истории 
философии позволило выявить основные 
подходы к изучению мифа и довольно точ-
но их концептуализировать. Так, в своих 
работах, посвящённых различным аспек-
там проявления мифологического, иссле-
дователи периода постмодерна обращают 
пристальное внимание на идеологический, 
психологический, онтологический, семиоти-
ческий и культурный и философско-антро-
пологический аспекты мифа. Большинство 
авторов видят экспликацию мифологическо-
го в повседневных практиках человека как 
проявление его глубинных психологических 
потребностей и структур, и их удовлетворе-
ние способствует гармонизации внутренне-
го бытия человека.

Этот тренд, возникший с постмодерниз-
мом, показывает нам, что изучение мифо-
логического необходимо не только с точки 
зрения абстрактного теоретического знания 
о мифе, но и с потенциальным выходом на 
определённый человекоориентированный 
праксис. Более того, настоящий историо-
графический обзор показал, что потенциал 
прикладной стороны мифа уже использует-
ся при построении политических дискурсов, 
создании киносценариев, воздействии на 
психотравмы человека и прочих сферах со-
циальной жизни. Мы видим, что миф высту-
пает связующим звеном между человеком с 
его (в сути архаичными) психологическими 
структурами и современным миром. Постмо-
дерн отрицает модернистскую картину мира 
таким образом, чтобы не произошло рестав-
рации премодернистского видения мира: он 
бриколлажирует элементы обеих парадигм, 
посредством рекомбинации создавая новые 
смыслы. При этом в постмодерне получен-
ный в результате семиозиса знак может и 
не иметь денотата, что создает парадигму 
цифровых симулякров.

Обзор источников через призму пара-
дигмального анализа также позволяет 
предположить дальнейшее развитие пост-
модернисткой современности. С высокой 

степенью вероятности тенденция вплете-
ния мифа в цифровые практики (такие как 
кино, видеоигры, мемы и иные продукты 
интернет-индустрии) будет только усили-
ваться. Это позволит с большим комфортом 
фундировать человека в цифровом мире, 
снижая уровень фрустрации от разрыва 
между реальным и виртуальным. Исхо-
дя из этого, становится очевидной необ-
ходимость изучения проявлений мифа в 
виртуальной среде с позиций цифровой 
антропологии. Вторым прогнозируемым 
вектором развития мифологического в па-
радигме постмодерна можно назвать его 
предельную идеологизацию. Постулиро-
ванное Бартом использование мифа как 
идеологического инструмента на сегод-
няшний день находит своё отображение в 
концепции гибридных войн [29]. Их основ-
ным инструментом являются фейк-ньюс, 
представляющие собой искусственно со-
зданный онтоисторический нарратив (то 
есть миф) [13].

Соблазнительно предположить, что зна-
ние доминирующих мифологических сю-
жетов, репрезентирующихся в конкретном 
сообществе, и их контекстуальный анализ 
позволит быть критичными относительно 
возникающих внове нарративов. А исполь-
зование базовых навыков цифровой грамот-
ности будет способствовать их успешной 
деконструкции и интерпретации содержа-
щейся в них информацию вне идеологиче-
ского контекста.

___________________
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Abstract
Introduction. The lexeme “myth” is ordinary for a 

modern person, but its meaning is a vague circle 
of definition. The author sets the question — how 

does modern man understand the myth, how 
does he use it, and what approaches to studying 

the manifestations of the mythological are used in 
modern science. But in order to correctly answer 

these questions, it is necessary to clarify the 
concept of “modernity”. According to the author, 

it is possible to correctly substantiate the concept 
of modernity by using the method of paradigm 

analysis by A.G. Dugin. In line with this approach, 
the concept of “modernity” is conceptually identical 

to the postmodern paradigm.
The purpose of the study is to conduct a revision 

of modern literature (literature of the postmodern 
paradigm) devoted to the scientific study of the 

myth and the manifestations of the mythological 
in human existence, to analyze it in line with 

the paradigm approach. Introduce new sources 
into scientific circulation and, on the basis of a 

combination of new and existing sources, offer a 
detailed historiographic review of the literature.

Methods. The main method used in this work is 
the paradigm analysis by A.G. Dugin. In addition 
to it, a systematic approach and general scientific 
methods were used — analysis and synthesis, 
induction, deduction, abstraction.
Scientific novelty of the research. The main 
scientific novelty of the study is the use of the 
method of paradigm analysis in the study of the 
mythological. In addition, a number of new sources 
(published in the period from 2020 to 2022) 
dedicated to the topic of myth are being introduced 
into scientific circulation.
Results. Within the framework of this article, more 
than 60 works were analyzed and, on their basis, 
an exhaustive historiographic review of the existing 
modern literature devoted to the study of myth and 
manifestations of the mythological in human being 
was made.
Conclusion. Considering the presented literature 
in line with the paradigm approach, the author 
explicates the main aspects of the study of the 
mythological, which are characteristic of this 
paradigm and suggests further vectors of its 
development. According to the author, the myth is 
increasingly integrated into the digital and virtual 
environment, which actualizes the need to study it 
already in the mainstream of digital anthropology. 
The author also puts forward the thesis that digital 
literacy skills can help reduce the ideological load 
of the myth, which manifests itself in the digital 
environment in the form of fake news and other 
tools of hybrid wars.
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Аннотация
Статья посвящена обзору и анализу итогов 
Всероссийской научно-практической 
конференции «Государственное управление 
в новых реалиях: современные вызовы и 
возможности», состоявшейся в г. Челябинске 
26—27 октября 2022 г., и представляет собой 
дайджест основных мероприятий конференции.
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26—27 октября 2022 года на площад-
ках правительства Челябинской области 
и Челябинского филиала ФГБОУ ВО «Рос-
сийская академия народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте 
Российской Федерации» состоялась Всерос-
сийская научно-практическая конференция 
«Государственное управление в новых реа-
лиях: современные вызовы и возможности». 
Соорганизаторами конференции выступили 
Челябинский филиал РАНХиГС, правитель-
ство Челябинской области, учебно-методи-
ческий совет по ГМУ РАНХиГС (г. Москва), 
Общественная палата Челябинской области. 
В 2022 году конференция стала мероприя-
тием не только для традиционного обме-
на мнениями между органами публичной 
власти, учеными Президентской академии 
и представителями гражданского общества, 
но и фактически для подведения итогов раз-
вития высшего учебного заведения, специ-
ализирующегося на подготовке кадров для 
государственной и муниципальной службы, 
так как была приурочена к 30-летию Челя-
бинского филиала РАНХиГС.

Немного истории. В 1991 году поста-
новлением Правительства РСФСР № 21 
от 27.11.1991, на базе высших партийных 
школ в регионах были открыты кадровые 
центры, в том числе на базе Свердловской 
высшей партийной школы Уральский ка-
дровый центр. Приказом директора Ураль-
ского кадрового центра № 29 от 1.07.1992 
был создан его филиал в Челябинске. Днем 
же основания высшего учебного заведения 
считается 26 октября 1992 года, когда поста-
новлением администрации Курчатовского 
района города Челябинска № 1482 был за-
регистрирован Челябинский филиал Ураль-
ского кадрового центра.

В настоящее время в Челябинском фили-
але РАНХиГС сложилась мощная база выс-
шего и дополнительного образования, где 
можно продолжать непрерывное обучение. 
Вуз — это площадка, на которой реализуют-
ся научные исследования в интересах реги-
ональных и муниципальных органов власти 
и управления, предпринимательского сооб-
щества.

Целью конференции в 2022 г. стало об-
суждение изменений в законодательстве, 
научно-методических подходов и лучших 
практик, показавших свою эффективность, 
направленных на повышение качества госу-
дарственного управления в новых реалиях.

Конференция была организована в сме-
шанном формате, что позволило принять в 
ней участие как в очном, так и в онлайн-фор-
матах представителям органов государст-

венной власти и местного самоуправления, 
научного сообщества и некоммерческих 
организаций из Москвы, Санкт-Петербурга, 
Новосибирска, Нижнего Новгорода, Екате-
ринбурга, Кургана, Смоленска, Алтайского 
края, а также муниципальных образований 
Челябинской области.

В рамках конференции обсуждались две 
основные темы: актуальные вопросы разви-
тия государственной гражданской службы в 
Российской Федерации и перспективы по-
вышения качества государственного управ-
ления в условиях цифровизации.

Открыли конференцию её организа-
торы — директор Челябинского филиала 
РАНХиГС Евгений Викторович Алдошенко 
и заместитель руководителя аппарата гу-
бернатора и правительства Челябинской 
области — начальник управления государ-
ственной службы правительства Челябин-
ской области Татьяна Николаевна Язовских. 
Были зачитаны поздравления коллективу 
Челябинского филиала РАНХиГС с 30-лети-
ем, в частности губернатора Челябинской 
области Алексея Леонидовича Текслера, от-
метившего заслуги вуза в подготовке высо-
коклассных специалистов в области государ-
ственного и муниципального управления и 
пожелавшего его коллективу новых успехов. 
Первому директору филиала Сергею Григо-
рьевичу Зырянову вручили благодарствен-
ное письмо1.

Затем участники конференции приступи-
ли к экспертным дискуссиям, которые моде-
рировали Руслан Николаевич Корчагин, и. 
о.  директора Института государственной 
службы и управления РАНХиГС, и. о. пред-
седателя учебно-методического совета 
по ГМУ РАНХиГС, заведующий кафедрой 
информатики и прикладной математики 
РАНХиГС, кандидат технических наук, и 
Виталий Александрович Воропанов, за-
ведующий кафедрой государственного 
управления, правового обеспечения госу-
дарственной и муниципальной службы Че-
лябинского филиала РАНХиГС, доктор исто-
рических наук, доцент.

Первым с докладом на тему «Актуальные 
вопросы развития государственной гра-
жданской службы Российской Федерации» 
выступил Леонид Евгеньевич Вахнин, заме-
ститель директора Департамента проектной 
деятельности и государственной политики 
1 В Челябинске рассмотрели вопросы развития 
государственного управления в современных 
реалиях // Официальный сайт правительства Че-
лябинской области. URL: https://pravmin.gov74.ru/
prav/news/view.htm?id=10899202&ysclid=la0x60i8
g7801943472.
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в сфере государственной и муниципальной 
службы Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации. Автор сос-
редоточил основное внимание на необходи-
мости актуализации нормативно-правовой 
базы государственной гражданской службы 
в современной России.

Илья Борисович Шебураков, декан фа-
культета оценки и развития управленческих 
кадров Высшей школы государственного 
управления РАНХиГС, член экспертного со-
вета Всероссийского конкурса управленцев 
«Лидеры России», кандидат психологиче-
ских наук, доцент, сделал аналитический 
доклад на тему «Современная система 
управления кадрами в органах публичной 
власти: комплексный подход оценка потен-
циала проектных команд». Автор заявил, что 
отечественный опыт реализации и внедре-
ния кадровых и управленческих технологий 
на государственной гражданской службе по-
казал, что часто используются неэффектив-
ные процессы, а гражданские служащие и в 
целом культура гражданской службы слабо 
готовы к совершенствованию процессов и 
использованию современных технологий. 
Илья Борисович пояснил, что «трансформи-
ровать систему управления кадрами на гра-
жданской службе возможно только «сверху 
вниз» — от вышестоящих должностных лиц 
к нижестоящим, и выделил два ключевых 
фактора, которые влияют на эффективность 
сотрудников любого уровня: компетент-
ность и мотивация. Автор описал систему 
управления кадрами и непрерывного разви-
тия организации через развитие её кадров, 
разработанную на факультете оценки и раз-
вития управленческих кадров Высшей шко-
лы государственного управления РАНХиГС.

Максим Валерьевич Долгов, старший пре-
подаватель факультета оценки и развития 
управленческих кадров ВШГУ РАНХиГС, за-
ведующий кафедрой технологий командного 
менеджмента Академии социальных техно-
логий, эксперт по развитию управленческих 
команд и системным проектам развития кор-
поративной культуры на основе ценностей, 
предложил вниманию участников доклад на 
тему «Государственное управление: в новых 
реалиях: современные вызовы и возможно-
сти оценка потенциала проектных команд». 
Автор пришёл к выводу о том, что если ра-
нее предприятия работали с учётом строгой 
вертикали иерархии, то в настоящее время 
на первый план вышло сотрудничество и ко-
мандная работа. Докладчик охарактеризовал 
модель формирования и развития команды 
и указал на основные критерии оценки по-
тенциала проектных команд.

Следующим слово взял Р. Н. Корчагин, 
раскрывший тему «Субъектность вузов в 
личностно-профессиональном развитии 
кадров для единой системы публичной 
власти» о ключевой роли высших учебных 
заведений как разработчиков новых спосо-
бов развития квалификации в подготовке 
управленческих кадров в России.

В докладе Т. Н. Язовских описание полу-
чила система оценки эффективности госу-
дарственных гражданских служащих Челя-
бинской области и, в частности, критерии 
ежегодной оценки эффективности руково-
дителей исполнительных органов государ-
ственной власти, условия материального 
стимулирования по результатам эффектив-
ности и результативности деятельности 
руководителей, а также инициативы, реа-
лизуемые в рамках проекта «Эффективный 
регион».

Валентина Анатольевна Дудникова, пер-
вый заместитель руководителя администра-
ции губернатора Новосибирской области и 
правительства Новосибирской области — 
руководитель департамента организации 
управления и государственной гражданской 
службы администрации губернатора Ново-
сибирской области и правительства Ново-
сибирской области, представила участни-
кам конференции результаты применения 
системы аудита деятельности региональных 
исполнительных органов в качестве инстру-
мента оценки эффективности управления.

В завершение первой части конфе-
ренции заместитель министра информа-
ционных технологий, связи и цифрового 
развития Челябинской области Екатерина 
Вячеславовна Давыдова сообщила участ-
никам конференции о состоянии развития 
цифровых компетенций государственных и 
муниципальных служащих, результатах ре-
ализации программы по развитию личност-
ных и профессиональных компетенций го-
сударственных и муниципальных служащих.

Материалы докладов вызвали оживлён-
ные экспертные дискуссии между участника-
ми научно-практической конференции. Кол-
леги обменялись актуальными вопросами и 
комментариями.

В рамках второй экспертной площадки 
участники конференции анализировали 
перспективы повышения качества государ-
ственного управления в условиях цифрови-
зации.

Заместитель губернатора Челябин-
ской области Александр Сергеевич Коз-
лов рассказал о стратегии в области 
цифровой трансформации отраслей эконо-
мики, социальной сферы и государственного 
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управления, принятой в Челябинской обла-
сти в 2021 г., об основных показателях рей-
тинга регионов по цифровой трансформа-
ции, привел примеры цифровых проектов, 
реализованных на Южном Урале, в том чи-
сле перевод массовых социально значимых 
услуг в электронный вид, сообщил о плат-
формах обратной связи. В итоге выступле-
ния Александр Сергеевич обозначил точки 
роста в данном направлении и констатиро-
вал, что Челябинская область на сентябрь 
2022 года входит в ТОП-2 субъектов РФ в 
рейтинге руководителей цифровой транс-
формации, а также размещается на 11 месте 
в рейтинге субъектов по совокупному объе-
му разработки программного обеспечения.

В. Н. Южаков, директор Центра техно-
логий государственного управления Инсти-
тута прикладных экономических исследо-
ваний РАНХиГС, доктор философских наук, 
профессор, доложил о подходах Центра 
технологий государственного управления 
РАНХиГС и ключевых результатах в 2022 году 
по вопросу мониторинга цифровизации 
госуправления. Владимир Николаевич ос-
ветил не только теоретические аспекты и 
публикации Центра по заявленной теме, 
но и презентовал результаты социологиче-
ского исследования по восприятию россиян 
процессов цифровизации госуправления.

Руководитель ЦУР Челябинской области 
А. Ф. Фахрутдинов описал роль Центра управ-
ления регионом Челябинской области в раз-
витии цифровой коммуникации представите-
лей государственного сектора с населением 
региона, сообщил о задачах, установленных 
распоряжением губернатора Челябинской 
области от 30.06.2020 г. № 641-р. Кроме того, 
Артур Фидаильевич рассказал об информа-
ционных и аналитических системах, процес-
сах и методологии, которые задействует ЦУР 
в своей работе, как информирует население 
о доступных сервисах и услугах, работе влас-
ти и направлениях развития Челябинской 
области.

Тему цифровизации в госуправлении 
продолжил Сергей Сергеевич Гордеев, заве-
дующий лабораторией «Модели пространст-
венного развития» Челябинского филиала 
РАНХиГС, кандидат экономических наук, 
который представил свою точку зрения по 
вопросу экспертно-аналитического сопрово-
ждения управленческих процессов.

Завершил работу второй экспертной 
площадки резонансный доклад Н. Р. Ба-
лынской, проректора по молодежной по-
литике и воспитательной работе ГБОУ ВО 
«Южно-Уральский государственный инсти-
тут искусств им. П. И. Чайковского», доктора 

политических наук о специфике использова-
ния искусственного интеллекта и возможно-
стей цифровизации в работе с молодежью. 
В частности, Наталья Ринатовна обратила 
внимание на использование цифровых 
технологий в обучении, социальных сетей 
во взаимодействии с молодежью и призва-
ла коллег интегрироваться в современные 
цифровые платформы.

Второй день конференции, 27 октября, 
был заявлен как молодежный и прошел на 
площадке Челябинского филиала РАНХиГС. 
В рамках его программы состоялись: дело-
вая игра «Строим будущее вместе: город», 
проектная сессия «Государственное управ-
ление и развитие России: взгляд молодых», 
публичная лекция «Что значит быть лиде-
ром. Взгляд с точки зрения культуры», юрк-
виз «Знатоки права», а также финал откры-
того интеллектуально-творческого конкурса 
«Горжусь Отечеством!».

Вопросы пространственного и террито-
риального развития являются предметом 
пристального внимания не только органов 
государственного и муниципального управ-
ления, профессионального сообщества, 
ученых, экспертов, но и широкой общест-
венности. В 2021 году Челябинский филиал 
РАНХиГС был включен в пилотный проект 
создания региональных центров компетен-
ций в сфере пространственного развития. 
Проект был инициирован кафедрой терри-
ториального развития им. В. Л. Глазычева 
Института общественных наук РАНХиГС и 
поддержан Фондом ДОМ.РФ. Целью деятель-
ности Центра является создание открытой 
площадки эффективного взаимодействия 
власти, бизнеса, ученых и общественности 
по вопросам развития территорий Уральско-
го региона. До конца 2022 г. в планах Центра 
организация программы переподготовки по 
теме «Городские проекты», в реализации ко-
торой будут участвовать опытные препода-
ватели и эксперты из Москвы и Челябинска, 
что позволит участникам разработать про-
екты развития территорий, которые в даль-
нейшем будут представлены на различные 
специализированные конкурсы.

В связи с реализацией данного проекта в 
Челябинском филиале организовали и про-
вели деловую игру под руководством Марии 
Борисовны Ворошиловой, и. о. заместителя 
директора УИУ — филиала РАНХиГС, канди-
дата философских наук, доцента, и Антона 
Юрьевича Фомина, начальника научного 
отдела УИУ — филиала РАНХиГС. В ходе де-
ловой игры студенты из вузов Челябинска и 
Екатеринбурга с интересом «строили буду-
щее», создавали идеальные города.
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Параллельно с деловой игрой состоялась 
проектная сессия на тему «Государственное 
управление и развитие России: взгляд мо-
лодых», модераторами которой выступили 
Дарья Валерьевна Аверьянова, заведую-
щий лабораторией «Прикладная политоло-
гия и социология» Челябинского филиала 
РАНХиГС и В. А. Воропанов. Авторы из Ека-
теринбурга и Челябинска презентовали ре-
зультаты реализованных ими проектов:

• студент Челябинского филиала 
РАНХиГС Даниил Юрьевич Соколов — 
инфор мационно-аналитический 
интер нет-ресурс «Публичный бюджет 
Челябинска»;

• студентка Уральского филиала 
РАНХиГС Анастасия Андреевна Грехо-
ва — «Сервис для эффективного тайм-
менеджмента государственных служа-
щих «Floater»»;

• магистрант Челябинского филиала 
РАНХиГС Елизавета Олеговна Ляхо-
ва — проект «Юридическая клиника 
как инструмент формирования пра-
вовой культуры общества»;

• с т у д е н т ы  У р а л ь с к о г о  ф и л и а л а 
РАНХиГС Платон Кириллович Дро-
женко и Александр Сергеевич Золо-
тухин  — результаты исследования 
по теме «Профсоюзы. Современное 
положение и перспективы развития».

Магистранты Челябинского филиала 
РАНХиГС Марина Владимировна Гез и Ва-
лентина Наилевна Низаметдинова пред-
ставили проект, который не оставил никого 
равнодушным — «Играют дети: проблемы 
формирования социально активной лич-
ности детей, оставшихся без попечения 
родителей, посредством театральной дея-
тельности».

Программу продолжили юрквиз «Знатоки 
права», модераторами которого выступили 
Елизавета Ляхова и Данияр Мирманов, со-
председатели СНО Челябинского филиала 
РАНХиГС, и финал открытого интеллек-

туально-творческого конкурса «Горжусь 
Отечеством!». Конкурс был организован в 
рамках Года культурного наследия народов 
Российской Федерации, Десятилетия науки и 
технологий и направлен на воспитание па-
триотизма и интеллектуально-познаватель-
ной культуры молодежи. Студентам вузов и 
ссузов предложили исследовать одну из тем 
и создать видеоролик в рамках следующих 
номинаций: «Горжусь малой Родиной», «Гор-
жусь героями», «Горжусь культурой, почитаю 
традиции», «Горжусь моей семьей», «Гор-
жусь альма-матер». Работы на конкурс по-
ступили со всей страны и 27 октября 2022 г. 
прошли демонстрации роликов победителей 
номинаций, а также церемония их награжде-
ния. Два приза были отправлены в филиалы 
РАНХиГС в Казани и Хабаровске.

Завершила молодежный день конфе-
ренции публичная лекция Леонида Клейна, 
начальника отдела студенческой просвети-
тельской деятельности РАНХиГС, вызвавшая 
живой отклик у аудитории. В своей лекции 
Леонид рассуждал о том, что значит быть 
лидером с точки зрения культуры. В част-
ности, он проанализировал различные 
типы лидерства на примере героев романа 
Л. Н. Толстого «Война и мир», предложил 
свою формулу лидерства по просьбе слу-
шателей.

В завершение Всероссийской научно-
практической конференции участники вы-
сказали мнение, что её мероприятия по-
зволили ученым и практикам, экспертам и 
молодежи сверить векторы развития, дали 
почву для новых идей повышения качества 
государственного и муниципального управ-
ления в условиях новых вызовов.

Организационный комитет благодарит 
всех, кто присоединился к работе Всерос-
сийской научно-практической конференции! 
С материалами конференции можно будет 
ознакомиться в РИНЦ и на сайте Челябин-
ского филиала РАНХиГС https://chel.ranepa.ru.

Статья поступила в редакцию 16.11.2022
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Аннотация
Анализируются основные вопросы устойчивого 
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XV Международном Яснополянском форуме 

«Устойчивое развитие — Рациональное 
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направлениям в тематике устойчивого развития, 

начиная с экологического формирования 
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Юбилейный XV Международный Яснопо-
лянский форум, посвященный двадцатиле-
тию Международной инициативы «Хартия 
Земли», мероприятия которого прошли 
07—10 октября 2021 года в городах Москва, 
Туле и музее-усадьбе Ясная Поляна, уже сво-
им названием «Устойчивое развитие — Ра-
циональное природопользование — Техно-
логии здоровья» декларировал расширение 
сферы рассматриваемых вопросов, связан-
ных с различными аспектами устойчивого 
развития. На форуме были обсуждены итоги 
многолетней предшествующей работы, но, 
что более важно, были рассмотрены новые, 
достаточно важные и интересные, в первую 
очередь социокультурные, аспекты устойчи-
вого развития. Это существенно расширило 
сферу рассмотрения вопросов и решения 
задач устойчивого развития.

Со времени Декларации по окружающей 
среде и развитию (принятой Конференцией 
ООН в Рио-де-Жанейро в июне 1992 года) 
устойчивое развитие традиционно рассма-
тривалось в рамках решения глобальных 
проблем перспективного существования че-
ловечества и планеты Земля. Глобальность 
и международный статус конференции далее 
подчёркивался включением в повестку из-
вестной международной инициативы «Хар-
тия Земли», одобренной на 32-й Генеральной 
конференции ЮНЕСКО в 2003 году, а также 
декларацией основополагающих принци-
пов и ценностей, обеспечивающих создание 
справедливого, устойчивого и мирного гло-
бального общества в XXI веке.

Во многом закономерно, что мировоззре-
ние устойчивого развития по мере появле-
ния новых глобальных экологических и тесно 
связанных с ними социально-экономических 
проблем постепенно получает всё большую 
признание. Обсуждение проблем устойчи-
вого развития на 26-й Конференции ООН по 
изменению климата в Глазго в сентябре — 
октябре 2021 года, с участием политических 
лидеров, экспертов, представителей бизнеса 
и гражданского общества, в очередной раз 
подчеркнуло важность рассматриваемых во-
просов устойчивого развития на глобальном 
уровне. Рассмотренные 26-й Конференции 
ООН проблемы заслужено становятся цент-
ром внимания человеческой цивилизации, 
и, кроме того, их изучение переходит с гло-
бального на национальный или более низ-
кий региональный уровни. Таким образом в 
решении задач устойчивого развития появ-
ляется национальная и местная специфика.

Однако столь же очевидно, что при ре-
шении текущих местных задач концепту-
альные основы устойчивого развития часто 
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уходят на второй план. Пока в управленче-
ской практике «эффект колеи» с решением 
устоявшихся местных задач по-прежнему, 
часто превалирует над необходимостью по-
гружаться в рассмотрение сложных и неод-
нозначных проблем глобального будущего. 
Здесь обозначается достаточно серьёзный 
мировоззренческий и социокультурный ас-
пект устойчивого развития, который и по-
пал в фокус внимания на форуме.

Именно взаимосвязи культуры образова-
ния и науки в первый день Яснополянского 
форума на площадке Института биологии 
развития имени Н. К. Кольцова РАН была 
посвящена Международная научно-пра-
ктическая сессия «Устойчивое развитие 
и изменение климата: экология, культура 
образование и наука» модератором кото-
рый был член-корреспондент РАН, доктор 
биологических наук, руководитель Центра 
устойчивого развития и здоровья среды ИБР 
РАН В. М. Захаров.

То, что основные традиционные вопро-
сы (начиная с климатических) доминирую-
щей триады устойчивого развития: эколо-
гии, социума, экономики стали дополняться 
вопросами образования, культуры и даже 
политики, отразило начало рассмотрения 
проблемы устойчивого развития на новом 
уровне общественного интереса, с дальней-
шей интеграцией данных тем в актуальную 
управленческую практику. Подобное рас-
ширение «сферы» вопросов устойчивости 
развития, несмотря на все еще сохраняю-
щийся некоторый скептицизм к ценностям 
данного концепта, можно рассматривать как 
объективную закономерность. Уже очевид-
но, что вопросы образования и культуры с 
акцентом на устойчивость развития займут 
своё место в проблематике ближайшего бу-
дущего. Обучение по тематике устойчивого 
развития уже стало реальностью в Москов-
ском университете им. С. Ю. Витте, и, по 
мнению ректора этого вуза А. В. Семенова, 
оно актуально и востребовано.

Здесь следует напомнить и о серьезном 
историческом наследии. Не случайно, что 
следующий круглый стол по теме «экология, 
образование и культура» был проведен в 
музее-усадьбе Ясная Поляна с непосред-
ственным напоминанием о гуманитарных 
общечеловеческих ценностях, связанных с 
именем Льва Толстого.

Впрочем, обновление и расширение те-
матики по многим другим традиционным 
аспектам устойчивого развития также не-
избежно под воздействием новых вызовов. 
Многие вопросы в условиях изменившейся 
реальности требуют более детального при-

стального изучения. Среди них: низкоугле-
родная экономика, энергоэффективность, 
ресурсосбережение, структурная техноло-
гическая модернизация, экономика техно-
логий замкнутого цикла и др. На повестке 
стоят вопросы ESG («экология, социальная 
политика и корпоративное управление»), 
как использование набора стандартов для 
оценки социальной ответственности при 
выборе проектов инвестирования, опре-
деляющих новые приоритеты управления. 
Возможно, уже в скором будущем они ста-
нут одними из краеугольных камней управ-
ленческой практики. Обзор таких перемен 
и перспектив представил в своем докла-
де профессор, заслуженный деятель нау-
ки РФ, д. э. н., заведующий кафедрой МГУ 
им. М. В. Ломоносова С. Н. Бобылев.

Еще один аспект демонстрирующей рас-
ширение тематики устойчивого развития 
связан со здоровьем и качеством жизни. 
Эти вопросы стали очень актуальными и 
важными для современного социума. Про-
блематика здоровья в данном случае рас-
сматривается прежде всего во взаимосвязи 
с оценками качества окружающей город-
ской среды. Здесь на первый план выходят 
вопросы пригодности существующей урба-
низированной среды наших городов для эф-
фективных решений проблем здоровья под 
влиянием происходящих масштабных кли-
матических изменений. Это направление 
обозначил в своем выступлении лауреат 
Нобелевской премии мира в составе груп-
пы ООН по изменению климата, директор 
Центра энергоэффективности — XXI век, ру-
ководитель лаборатории прогнозирования 
качества окружающей среды и здоровья на-
селения Института Народнохозяйственного 
Прогнозирования РАН, д. м. н. Б. А. Ревич.

Климатические риски, вызванные переме-
щением зон жары и холода, уже становится 
реальностью. Так, избыточная, в некоторых 
местах существенно выходящая за традици-
онные рамки летняя жара имеет негатив-
ные последствия для здоровья населения, 
сопоставимые по негативным последствиям 
с пандемией коронавируса. Рост заболевае-
мости и даже повышение смертности стано-
вятся тут привычными. Резкое и нежданное 
повышение температуры до +40 ºС хотя бы 
на пару недель более наглядно доводит для 
населения вопросы о рисках нарастающих 
климатических проблем, нежели абстракт-
ная информация о повышении температуры 
на земном шаре на доли градуса в год. Здесь 
необходима соответствующая реакция.

В таких условиях проблематика здоро-
вья тесно связана тематикой обеспечения 
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комфортности городской среды в условиях 
нарастающих климатических рисках. Фор-
мирование открытых зелёных пространств и 
обеспечение шаговой (максимум 15—20 ми-
нут) доступности таких комфортных зон 
здесь выступают альтернативой практики 
традиционного «псевдоблагоустройства» — 
массового асфальтирования городских тер-
риторий. Так во многом медицинский аспект 
устойчивого развития трансформируется в 
градостроительный.

Отдельное место занимают проблемы 
чистого воздуха. Формальное решение этой 
проблемы мало что даёт с точки зрения ри-
сков для здоровья и даже психологического 
состояния населения.

Междисциплинарность и нарастающее 
расширение научно-практической сферы 
вопросов устойчивого развития, вбираю-
щей в себя все новые направления, стано-
вится все более очевидно. Множество таких 
во многом уже прикладных вопросов были 
рассмотрены в рамках других обсуждений.

Вместе с тем очевидно, что появление 
все новых аспектов устойчивого развития 
требуют дальнейшего изучения и публично-
го рассмотрения. Причём глобальные теоре-
тические и методологические вопросы всё 
более будут соседствовать прикладными. 
Многоаспектность тематики исследований 
устойчивого развития, как и расширение 
возможностей практической реализации ре-
зультатов данных исследований, становятся 
все более очевидными.

Статья поступила в редакцию 14.10.2022
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Readers are awaiting a new encounter 
with stories united under the common title 
Why We Are in Need of Tales. Let me remind 
you that these deep philosophical books were 
written by Maria daVenza Tillmanns, a profes-
sional philosopher dedicated to the study of 
philosophizing with children, who has gained 
valuable experience in this field. Maria’s books 
are inspired by her work with her students at 
El Toyon Elementary School in National City 
(California), with whom Maria held philosophy 
with children classes for three years before 
COVID-19. With parental permission, the chil-
dren provided their drawings, which are used 
as illustrations for the books.

I read Why We Are in Need of Tales, Part III 
with great pleasure.

The focus of this book is on making deci-
sions, sometimes very hard decisions. In Part 
II, the focus is on dreams — hopes and wishes 
we have for life. This book looks at how we 
may best decide how to make those hopes 
and wishes come true. And the answer Huk 
and Tuk suggest is deceptively easy: by making 
decisions “with your eyes wide open.” (5, p. ix).

The author of this excellent book managed 
to describe how to make decisions with your 
eyes wide open through the playful dialogue 
between Huk and Tuk. The books are written 
in dialogue so the reader immediately plunges 
into the context of a lively conversation. Dia-
logue not only sharpens attention, but also in-
vites the reader to participate in the conversa-
tion. In this way, the reader becomes a listener 
at the same time.

In these stories, simple in content, but deep 
in meaning, the author managed to reflect the 
main existential questions that sooner or later 
arise in each of us. These questions address 
issues of everyday life, loneliness, authenticity, 
the integrity of the individual, life and death. 
And essentially, all are contingent on how we 
make our decisions in life.

The first story Huk and Tuk discuss with 
each other is the tale “Always” (in Grasshopper 
on the Road) by Arnold Lobel. Tillmanns makes 
an interesting transition from a routine and 
orderly existence in the world of everyday life, 
as portrayed by the butterflies in the story, to 
the theme of the meaning (meaninglessness) 
of life, providing a brilliant interpretation of 
Camus in the dialogue between Huk and Tuk. 
In the end, Tuk concludes: “Do you think that 
what matters isn’t whether you always do the 
same thing or always something different, but 
that you decide what you do?” (5, p. 8).
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In the second story, “Alone,” (in Days with 
Frog and Toad), also by Arnold Lobel, I enjoyed 
the transition from the theme of painful loneli-
ness to the theme of peaceful solitude, when 

Tuk says: “I think it’s like when you and I sit 
quietly together gazing at the world around us. 
We’re alone and we’re together.” (5, p. 15)
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The third story Huk and Tuk discuss is The Missing Piece, by Shel Silverstein, 
which perfectly describes the understanding of the integrity of the person.  Integrity 
is more than the sum of its parts and cannot be divided into separate parts, such a 
pieces that make up a whole. “I think Sandy might have actually felt more whole 
without the missing piece, Huk replied. (5, p. 21) “So, she was whole all along but 
didn’t realize it? Tuk asked.” (5, p. 22) This is excellent! 

The Giving Tree, also by Shel Sivlerstein, does seem to contrast the integrity 
of the tree versus the tree as comprised of separate parts, her apples, her branches, 
her trunk. This is a very moving story about the relationship between a tree and a 
boy over time. Yes, of course, the tree has sacrificed everything (her apples, her 
branches, her trunk) in the name of love, but paradoxically even when she is dead 
and has nothing (no parts) left to give she continues to be useful. Even death is not 
the limit for true and devoted love. The giving tree tells the boy: “I'm just an old 
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The Giving Tree, also by Shel Sivlerstein, 
does seem to contrast the integrity of the 
tree versus the tree as comprised of separate 
parts, her apples, her branches, her trunk. This 
is a very moving story about the relationship 
between a tree and a boy over time. Yes, of 
course, the tree has sacrificed everything (her 
apples, her branches, her trunk) in the name 
of love, but paradoxically even when she is 
dead and has nothing (no parts) left to give 
she continues to be useful. Even death is not 

the limit for true and devoted love. The giving 
tree tells the boy: “I’m just an old stump, she 
said. And the boy replied, I don’t need very 
much now, maybe just a quiet place to sit and 
rest. Well then, the tree said, come sit and 
rest. Stumps are good for sitting on and rest-
ing. And the boy did. And the tree was happy.” 
(5, p. 31). Perhaps in this tale one can see the 
reconciliation of the “old” boy with his life and 
remorse for everything he did “with his eyes 
closed.”

stump, she said. And the boy replied, I don't need very much now, maybe just a quiet 
place to sit and rest. Well then, the tree said, come sit and rest. Stumps are good for 
sitting on and resting. And the boy did. And the tree was happy.” (5, p. 31).  Perhaps 
in this tale one can see the reconciliation of the "old" boy with his life and remorse 
for everything he did "with his eyes closed.” 

The story about Tico and the Golden Wings, by Leo Lionni, is also a 
wonderful tale. A bird named Tico gives all his golden feathers away in the name of 
friendship. And Tuk decided that “the tree gave everything to a boy who only wanted 
more, but Tico gave to people who really needed – not just wanted – the things Tico 
gave.” (5, p. 39). This story also describes an interesting feature of true friendship. 
To be equal in friendship does not at all mean to be the same as everyone else, as 
Tico’s friends seem to think. Life experience gives the ability to be friends, to be 
equal with others, yet remain independent of the opinions of others and not be 
offended by the inexperience of others. Tico was happy to be back with his friends, 
even though they would never know all he had experienced sharing his unique 
individuality. 
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ity to be friends, to be equal with others, yet 
remain independent of the opinions of oth-
ers and not be offended by the inexperience 
of others. Tico was happy to be back with his 
friends, even though they would never know 
all he had experienced sharing his unique in-
dividuality.
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The last story, Doctor De Soto, by William 
Steig, is a real psychological thriller that keeps 
the reader in suspense. Once upon a time 
there was the mouse named Doctor De Soto. 
He was — we believe — the only dentist in his 
small town. He and his wife, who was also his 
assistant, helped all animals, large and small. 
Then one day his sworn enemy, a hungry fox, 
comes to this mouse-dentist. But the fox has 
a problem — he has a toothache. Is it worth it 
for us to help our enemies, even knowing that 
you can become a victim of their deceit? Two 
aspects of the story are brilliantly interwoven: 
on the one hand the story describes the ex-
ternal events, on the other hand, it reveals the 
thoughts and internal reasoning of the charac-
ters. It also shows how our intentions do not 
always coincide with our actions. The problem 
of difficult moral choices found a reasonable 
solution. Huk decided that “given what they 

were willing to do for him, they then had to 
do what they needed to do to save their own 
lives from a fox who was ready to eat them” 
(5, p. 53). “And so, they also took responsibility 
for lying to the fox in order to save their own 
lives.” (5, p. 53). Indeed, sometimes it happens 
that our words lie, but at the same time our 
actions are truthful. The De Sotos lied about 
the ointment but only so they could finish their 
job helping the fox. Making choices, as the De 
Sotos did, “with open eyes” means making rea-
sonable and responsible decisions, overcom-
ing reactions based on fear or naivete. Perhaps 
this story indicates a transition from the formal 
Kantian ethics of duty to situational ethics. The 
situation is always unique and unrepeatable. 
For such a situation, there are no general, pre-
determined solutions. These situations are not 
only trials, but also call for the manifestation 
of humaneness in its entirety.

The last story, Doctor De Soto, by William Steig, is a real psychological 
thriller that keeps the reader in suspense. Once upon a time there was the mouse  
named Doctor De Soto. He was – we believe – the only dentist in his small town. 
He and his wife, who was also his assistant, helped all animals, large and small. Then 
one day his sworn enemy, a hungry fox, comes to this mouse-dentist. But the fox 
has a problem - he has a toothache. Is it worth it for us to help our enemies, even 
knowing that you can become a victim of their deceit? Two aspects of the story are 
brilliantly interwoven: on the one hand the story describes the external events, on 
the other hand, it reveals the thoughts and internal reasoning of the characters. It also 
shows how our intentions do not always coincide with our actions. The problem of 
difficult moral choices found a reasonable solution. Huk decided that “given what 
they were willing to do for him, they then had to do what they needed to do to save 
their own lives from a fox who was ready to eat them” (5, p. 53). “And so, they also 
took responsibility for lying to the fox in order to save their own lives.” (5, p. 53). 
Indeed, sometimes it happens that our words lie, but at the same time our actions are 
truthful. The De Sotos lied about the ointment but only so they could finish their job 
helping the fox. Making choices, as the De Sotos did, "with open eyes" means 

making reasonable and responsible decisions, overcoming reactions based on fear or 
naivete.  Perhaps this story indicates a transition from the formal Kantian ethics of 
duty to situational ethics. The situation is always unique and unrepeatable. For such 
a situation, there are no general, predetermined solutions. These situations are not 
only trials, but also call for the manifestation of humaneness in its entirety. 

I think the book is wonderful, and would highly recommend it to Huk and Tuk 
fans of all ages. After all, it was the study of philosophy with children that inspired 
Maria daVenza Tillmanns to write these whimsical stories containing deep 
philosophical ideas that help to establish communication on many life problems, 
both young and not-so-very-young readers. Therefore, this book can be 
recommended not only for individual reading, but also for collective reading in 
groups, and it can also be a teaching, practical tutorial in order to engage in 
philosophy with children and others. Hopefully these stories will inspire and 
challenge our own thinking. 
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* * *

Читателей ждет новая встреча с исто-
риями, объединенными общим названием 
«Почему нам нужны сказки». Напомню, что 
эти глубокие по смыслу философские книги 

были написаны Марией даВенца Тиллманнс, 
профессиональным философом, занима-
ющимся изучением философствования с 
детьми и имеющим ценный опыт работы 
в этой области. Книги Марии вдохновлены 
совместным творчеством с учениками на-
чальной школы Эль-Тойон в Нэшнл-Сити 
(Калифорния), с которыми Мария вела уро-
ки философии в течение трех лет до пан-
демии COVID-19. С разрешения родителей 
дети предоставили свои рисунки, которые 
используются в качестве иллюстраций к 
книгам.

Я с большим удовольствием прочитал 
третью книгу из серии «Почему нам нужны 
сказки». Основное внимание в этой кни-
ге уделяется принятию решений и иногда 
очень непростых решений. Напомню, что 
в первой и второй части серии этих книг 
речь шла о мечтах, надеждах и желани-
ях, сопровождающих нас по жизни [1—4]. 
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В новой книге поднимаются вопросы о том, 
как лучше всего воплотить в жизнь эти над-
ежды и мечты. И ответ, который предлагают 
главные персонажи книги Хак и Так, обман-
чиво прост: нужно принимать решения «с 
широко открытыми глазами» [5, р. ix].

Автору этой прекрасной книги удалось 
описать, как именно можно принимать ре-
шения «с широко открытыми глазами» по-
средством остроумного диалога этих пер-
сонажей. Отмечу, что все книги этой серии 
написаны в диалоге, поэтому читатель сразу 
погружается в контекст оживленной беседы. 
Диалог не только обостряет внимание чита-
теля, но и приглашает его быть активным 
участником. Таким образом, мы становимся 
и читателями, и слушателями одновременно.

В этих простых по содержанию, но глубо-
ких по смыслу рассказах автору удалось от-
разить главные экзистенциальные вопросы, 
которые рано или поздно возникают у каж-
дого из нас. Эти вопросы затрагивают про-
блемы повседневной жизни, одиночества, 
аутентичности, целостности личности, жиз-
ни и смерти. Ведь все зависит от того, какие 
решения мы принимаем по этому поводу.

Первая история, которую Хак и Так об-
суждают друг с другом, — это сюжет сказки 
«Всегда» (из книги «Кузнечике в дороге») Ар-
нольда Лобеля. Автор встраивает в сюжет 
диалога интересный философский переход 
в осмыслении рутинного и упорядоченного 
существования в мире повседневности, как 
это происходит у персонажей рассказа — 
бабочек, к теме смысла (бессмысленности) 
жизни. В этом контексте автор дает бле-
стящую интерпретацию «Эссе об абсурде» 
А. Камю. В конце диалога Так формулирует 
следующий вывод: «Полагаю, важно не то, 
всегда ли вы делаете одно и тоже или что-
то другое, а то, что вы сами решаете делать 
по своей воле» [5, р. 8]. Действительно, нас 
поглощает повседневность, в которой мы 
забываем, кто мы есть. В мире своих повсед-
невных привычек мы всю жизнь заботимся 
о чем угодно, кроме самого главного — за-
боты о себе, о том кто я есть, и о том, что 
самый важный выбор, который я должен 
сделать — это быть или не быть собой.

Во втором рассказе «Наедине» (в исто-
рии «Дни с лягушкой и жабой»), тоже Ар-
нольда Лобеля, можно обнаружить очень 
тонкий мыслительный переход от темы 
мучительного одиночества к теме мирного 
уединения: «Это так, как когда мы с тобой 
тихо сидим вместе и смотрим на окружаю-
щий нас мир. Мы наедине с собой, но мы 
при этом вместе» [5, р. 15]. И нет таких слов, 
какими можно передать это состояние, ведь 

слово — это посредник в коммуникации, а 
с помощью молчания можно общаться не-
посредственно.

Третья история, которую обсуждают Хак 
и Так, — «Недостающая деталь» Шела Силь-
верстайна. Эта история прекрасно описыва-
ет понимание целостности человека. Ведь 
целостность больше, чем сумма частей, 
она не может быть разделена на набор со-
ставных элементов. Наши желания, мысли, 
действия тоже целостны, в них важна любая 
деталь, но ни одна деталь не существует в 
отрыве от другой и от всей их совокупности. 
«Я думаю, что Сэнди действительно могла 
бы чувствовать себя целостной и без какой-
то недостающей детали», — отмечает Хак [5, 
р. 21]. «Значит, она была цела все время, но 
просто не понимала этого?» — спрашивает 
Так [5, р. 22]. — По-моему, это превосходное 
наблюдение! Нам может многого не доста-
вать в этом мире, мы можем многое страст-
но желать, но в этих страстях и желаниях 
нет нас самих, нашей целостности, потому 
что нехватка относится только к какой-то 
части нас. Если я делаю выбор быть собой, 
т.е. быть целостным, я могу спокойно обхо-
диться без каких-то деталей, потому что мне 
всегда будет достаточно меня самого.

«Дающее дерево» Шела Сивлерстайна 
поднимает новую экзистенциальную про-
блему. В диалоге фигурируют образы дерева 
и человека, и взаимоотношения между ними 
длиною в целую жизнь. Например, к дереву 
можно относиться по-разному: и как к жи-
вому существу (целостность) и как к функ-
циональной вещи (сумма частей: плодов, 
ветвей, ствола). В этой истории дерево по-
жертвовало всем (своими плодами, своими 
ветвями, своим стволом) во имя любви, но, 
как это ни парадоксально, даже когда оно 
мертво и ему уже нечего дать, оно продол-
жает быть полезным. Даже смерть не предел 
для настоящей и преданной любви. Дающее 
дерево говорит человеку: «Посмотри, теперь 
я всего лишь старый пень». И человек (маль-
чик в начале истории и старик в конце), от-
вечает, что сейчас ему уже ничего не нужно, 
кроме тихого места, где можно посидеть и 
отдохнуть. «Ну что ж, сказало дерево, садись 
и отдыхай, ведь это хорошее предназначе-
ние для пня. И дерево опять было счастли-
во» [5, р. 31]. Рано или поздно человеку при-
дется осознать свое эфемерное господство и 
связанное с ним потребительское отноше-
ние к жизни. Тогда приходит раскаяние по 
поводу всего того, что приходилось делать 
в жизни «с закрытыми глазами».

А вот история Лео Лионни о птичке Тико 
и ее золотых крыльях. Тико во имя дружбы 
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с другими птицами пришлось расстаться со 
своей уникальностью — золотыми перья-
ми, которые она щедро раздала всем, кто 
в чем-либо нуждался. Так «божий дар» был 
обращен в материальные блага. Как от-
мечает Так: «если дерево отдало человеку 
всего себя в угоду человеческой жадности, 
то Тико помогал тем людям, которым по-
мощь была действительно необходима» [5, 
р. 39]. Но самым важным является вопрос: 
во имя чего все это делалось? Тико делал 
это во имя дружбы. Конечно, быть равным 
в дружбе вовсе не значит быть таким же, 
как все, как это казалось друзьям Тико. Жиз-
ненный опыт формирует умение дружить, 
быть наравне с другими, но при этом оста-
ваться независимым от чужого мнения и не 
обижаться на тех, кто еще не понял смысл 
настоящей дружбы. Тико был счастлив вер-
нуться к своим друзьям, даже несмотря на 
то, что они никогда не узнают всего того, 
чем он пожертвовал, поскольку они просто 
не в состоянии принять его в его уникально-
сти «божьего дара» золотых крыльев.

Последний рассказ книги составлен по 
новелле Уильяма Стейга «Доктор Де Сото». 
Это настоящий психологический триллер, 
который держит читателя в напряжении. 
Жил-был мышонок по имени Доктор Де 
Сото. Он был, судя по всему, единственным 
дантистом в маленьком зверином город-
ке. Он и его жена, которая также была его 
помощницей, оказывали медицинскую по-
мощь всем животным, большим и малень-
ким. И вот однажды к этой мышке-дантисту 
приходит его заклятый враг — голодная 
лиса. Но у лисы есть проблема — у нее болит 
зуб. Вновь перед нами драма выбора: сто-
ит ли помогать врагам, даже зная, что мо-
жешь стать жертвой их обмана? В рассказе 
мастерски представлены два плана: с одной 
стороны, описываются внешние события, с 
другой стороны, на фоне них описываются 
мысли и внутренние рассуждения героев. 
Ведь в ситуациях выбора наши намерения 
не всегда совпадают с нашими действиями. 
Проблема непростого нравственного выбо-
ра нашла разумное решение. «Учитывая то, 
что они (мыши) позаботились о ней (лисе), 
оказав ей медицинскую помощь, они были в 
праве сделать все необходимое, чтобы спас-
ти свои жизни, ведь лиса коварно задумала 
их съесть, как только с зубной болью будет 
покончено» [5, р. 53]. В этой ситуации мо-
рального выбора мыши-врачи взяли на себя 
двойную ответственность: ответственность 
за исполнение профессионального долга и 
ответственность за сохраните своих жизней. 
Ведь иногда бывает так, что наши слова 

лгут, но в то же время наши действия прав-
дивы. Де Сото не раскрыл действие того 
препарата, которым смазал зубы лисы (это 
был клей), но он сделал все необходимое 
как врач, оказав лисе медицинскую помощь. 
Де Сото сделал свой выбор «с открытыми 
глазами», то есть принял разумное и ответ-
ственное решение, контролируя и управляя 
своими эмоциями, не допуская ни страха, ни 
беспечности. Эта история затрагивает серь-
езную философскую проблему перехода от 
формальной кантовской этики долга к этике 
неформального действия в конкретной си-
туации. Ситуация морального выбора всег-
да уникальна и неповторима. Для нее нет 
одинаковых, заранее данных решений. Эта 
ситуация — не только испытание для лично-
сти, это также обретение нового опыта про-
явления человечности во всей ее полноте.

Книга уникальна. Искренне рекомендую 
ее любителям философии всех возрастов. Са-
мого автора вдохновило на написание этих 
причудливых рассказов именно изучение 
философствования с детьми. Книга содержит 
глубокие философские идеи, поможет взро-
слым и детям наладить общение в ходе об-
суждения жизненных проблем. Рекомендую 
эту книгу не только для индивидуального, но 
и для коллективного чтения. Книгу можно 
использовать как обучающее, практическое 
пособие для занятий философией с детьми и 
родителями. Надеюсь также, что увлекатель-
ные истории данной книги вдохновят читате-
ля и бросят вызов его пытливому мышлению, 
пробуждая в нем «внутреннего философа».

___________________
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Abstract
The article is a review of the third part of a series of 
books by the philosopher Maria daVenza Tillmanns, 
united by the common title “Why we are in need 
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