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РАЗДЕЛ I.
ОНТОЛОГИЯ И ТЕОРИЯ ПОЗНАНИЯ

УДК 168.522

Коровин С.В.
Воронежский государственный педагогический университет

ПРОБЛЕМА СТАТУСА ТЕКСТА В РАМКАХ СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНОГО 
НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ

Аннотация. В статье рассматривается проблема статуса текста в рамках социально-гума-
нитарного научного познания посредством философского анализа, философско-герме-
невтического, семиотического и общекультурного подходов к проблеме текста. На основе 
проведенного анализа делается вывод, согласно которому попытки абстрактно-структур-
ного рассмотрения текста, предпринятые в частности в рамках семиотического подхода 
к нему, тем не мене не преодолели необходимости обращения к субъекту познания, вы-
полняющего смыслообразующие функции в соотношении текст – познание текста. 
Ключевые слова: социально-гуманитарное познание, текст, субъект, семиотика, фило-
софская герменевтика. 

S. Korovin
Voronezh State Pedagogical University

THE PROBLEM OF TEXT STATUS IN SOCIAL HUMANITIES

Abstract. The article examines the problem of text status in socio-humanitarian knowledge by 
applying the techniques of philosophical and philosophically hermeneutic analysis, semiotic, 
and cultural approaches. The conclusion is maid that abstract-structural examination of the text 
in semiotics has not overcome the need for treatment of the subject of knowledge performing 
semantic functions in “text-knowledge of the text” relations.
Key words: socio-humanitarian knowledge, text, subject, semiotics, philosophical hermeneu-
tics.

1Текст, являясь важнейшей категорией социально-гуманитарного познания, 
подвергается сегодня ряду значительных тенденций, имеющих качественный 
характер. Данное обстоятельство является следствием характеристик социо-
культурной среды, в которой существует текст. Идеи, проявляющие себя в поле 

© Коровин С. В., 2015.
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постструктуралистских и постмодер-
нистских философских построений, 
заключающиеся в утверждении «смер-
ти автора» и стремлении к анализу 
текста в отрыве от автора и субъекта, 
имея под собой определённые основа-
ния, проявляющие себя в социальной 
реальности, вместе с тем можно оха-
рактеризовать в том числе и как край-
не спекулятивные, так как любой текст 
все же создается и интерпретируется 
человеком, что в свою очередь осла-
бляет их эвристический потенциал.

Многообразие подходов от обще-
философских до конкретно-дисци-
плинарных к изучению текста создаёт 
трудности для определения статуса 
текста в научном познании и социуме. 
Вместе с тем в настоящее время пред-
ставляется возможным выделить ряд 
направлений, в наиболее общем виде 
репрезентирующих многочисленные 
подходы к пониманию и трактовке 
текста. Приведенные ниже направ-
ления предполагается возможным 
воспринимать, как развивающиеся в 
общем поле «лингвистического пово-
рота», что в свою очередь определяет 
условность их разграничения, прояв-
ляющуюся в частности во взаимном 
присутствии во всех из них некоторых 
схожих построений. Другим аспектом, 
принуждающим нас указывать услов-
ность разграничения, является их об-
щий вклад в формирование идей онто-
логии неклассического типа [10, с.125]. 
Вместе с тем основой для выделения 
данных направлений является пони-
мание в них роли и места познающего 
субъекта. 

Один из подходов к тексту заклю-
чает в себе его понимание, как мира 
опосредованного через текст и в таком 
виде данного познающему субъекту. В 

данном случае граница текста опреде-
ляется границами мира, реальности, 
это в конечном счёте приводит к тому, 
что понимание границ текста рас-
ширяется до бесконечности. Данное 
обстоятельство выражается в частно-
сти в формировании представления 
о бесконечном количестве смыслов, 
порождаемых текстом в результате 
таких процессов как творчество, ин-
терпретация, понимание присущих в 
конечном счёте познающему субъекту 
(интерпретатору или автору). 

Подобное понимание текста начи-
нает проявлять себя в философской 
герменевтике, выводящей понимание 
на онтологический уровень. Вместе 
с тем изучение философской герме-
невтики демонстрирует достаточно 
парадоксальную ситуацию, выража-
ющуюся в том что традиционная гер-
меневтика, в её изначальном «дофи-
лософском» понимании, обладающая 
дисциплинарным характером имеет 
непосредственное отношение к тексту 
как таковому вне зависимости от того 
какие качества, смыслы, содержания 
несёт в себе данный текст. Развиваясь 
на философском уровне, современная 
герменевтическая традиция, идущая 
в первую очередь от Г.-Г. Гадамера, 
включила текст в ряд неглавенству-
ющих понятий. Подобная ситуация, 
сложившаяся вокруг текста в рамках 
философской герменевтики, отмеча-
ется в частности Ю. М. Немцевым, ис-
следовавшим историко-философский 
аспект герменевтической философии 
[8]. Основные выводы автора отно-
сительно понимания текста в фило-
софской герменевтике Г.-Г. Гадамера 
указывают на отсутствие в нём како-
го-либо учения о философском тек-
сте, данное утверждение вероятно ак-
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туально не только для философского 
текста, но и для текста вообще. Како-
вы причины того, что в философской 
герменевтике «текст как таковой не 
становился предметом специального 
анализа» [7, с.36]. 

Причины указанного выше вероят-
но следует искать в области понима-
ния Г.-Г. Гадамером изначальных по-
зиций познающего. При рассмотрении 
данной проблематики интересным 
представляется то, что самим Г.-Г. Га-
дамером была указана определённая 
общность, существующая между гер-
меневтикой и семантикой, а именно 
то, что «и семантика и герменевтика 
оставили попытки выйти за пределы 
языка, как первейшей формы данно-
сти всякого духовного опыта» [2, с. 60]. 
Уже исходя из данного утверждения, 
можно говорить об определённой при-
частности философской герменевтики 
к пониманию текста, как мира опос-
редованного через текст и в таком 
виде данного его интерпретатору, то 
есть интерпретатору мира через текст 
(язык). Вместе с тем семантическая, 
входящая в семиотическую, и фило-
софская герменевтическая традиции 
всё же расходятся в своём понимании 
текста, в первую очередь причины дан-
ного расхождения следует искать в по-
нимании места познающего субъекта 
в мире, в структуре его собственной 
бытийности. Указанное расхождение 
проявляет себя в понимании соотно-
шения текста и языка, основным здесь 
будет являться понимание того, что 
язык намного более экзистенциальное 
образование, по крайней мере в его от-
ношении к человеку, нежели чем текст, 
в то время как текст носит металич-
ностный, социальный характер, по-
рождает объективированный смысл. 

Вместе с тем гомогенность языка и 
познающего субъекта, проявляется в 
том числе и в большей фундаменталь-
ности языка по отношению к тексту, а 
текст в свою очередь запечатлевший в 
себе объективированный смысл, соз-
данный посредством языка в обмен на 
потерю языковой фундаментальности, 
обретает большую методологическую 
приемлемость. В философской гер-
меневтике семиотика предстаёт лишь 
как попытка поверхностного рассмо-
трения внутреннего мира языка. Ха-
рактеризуя расхождения в понимании 
языка, существующие между герме-
невтикой и семантикой, Г.-Г. Гадамер 
прямо указывает на то что: «герме-
невтика же сосредоточивается на вну-
тренней стороне обращения с этим 
миром знаков или, лучше сказать, на 
таком глубоко внутреннем процессе, 
как речь, которая извне предстает как 
освоение мира знаков» [2, с. 60]. Ис-
ходя из общего контекста философ-
ской герменевтики, можно говорить о 
том, что речь в данном случае идёт не 
о сосредоточивании в его методологи-
ческом понимании, а сосредоточива-
нии как обретении истинного бытия, 
здесь-бытия, осознанного существова-
ния, проявляющего себя не через что, 
кроме как понимание. Таким образом, 
можно говорить о том, что само поло-
жение интерпретатора таково, что оно 
не позволяет ему выйти за пределы 
собственного языкового понимания 
для того, чтобы обрести полноправ-
ный статус субъекта познания, или 
другими словами, чтобы взглянуть на 
текст «со стороны», для того, чтобы 
выделить его, как объект познания. 
Сам языковой процесс подразумева-
ет, согласно Г.-Г. Гадамеру, «пребыва-
ние “внутри слова”, когда на него уже 
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не смотрят как на предмет» [2, с. 59]. 
Подобный взгляд на понимание места 
интерпретатора в философской гер-
меневтике оставляет достаточно мало 
оснований для сомнения в тезисе, со-
гласно которому: «Философская гер-
меневтика есть научение правильному 
отношению к тому, внутри чего мы с 
самого начала находимся» [6]. Понима-
ние характеризуемое, как отношение к 
реальности вообще [7, с. 36], тем са-
мым сформировало предпосылки для 
дальнейшей проблематизации роли 
и отношения субъекта к познанию 
мира и в частности текста. Исходя из 
прагматических установок, представ-
ляется возможным рассмотреть фило-
софскую герменевтику, как минимум 
в двух смыслах. Первый из них будет 
определять философскую герменевти-
ку, а конкретнее идею понимания, как 
метод гуманитарного познания. Вто-
рой смысл будет заключаться в опре-
делении философской герменевтики, 
как способа философствования и как 
следствие способа формирования фун-
даментальных представлений о мире. 
Применение понимания, как метода 
познания в социально-гуманитарных 
науках, вновь ставит перед применяю-
щими его проблему вычленения текста 
из всего окружающего массива знания 
и главное из языка, как такового. Про-
блема определения гносеологического 
и онтологического статуса текста, в 
том числе в его экзистенциальном пре-
ломлении, является тесно связанной с 
процессом рефлексии над модерном, 
ярко проявившимся в постструктура-
листской и постмодернистской фило-
софии, в рамках которой текст при-
обрел известные пантекстуалистские 
качества [4, с. 73]. Исследователями 
постмодернистской философии в 

частности делаются выводы, согласно 
которым «учитывая содержательную 
объемность понятия “текст”, это по-
нятие аннулирует самого себя: будучи 
всем, оно становится ничем» [3]. 

В чём смысл, если текст обозна-
чая всё, в конце концов теряет всякий 
смысл? Язык, как явление фундамен-
тальное, как следствие этого имеет 
жесткие привязки к истории, контек-
сту, культуре в её исторических осо-
бенностях, в конечном счете имеет 
привязки к субъекту как носителю 
языка. В данном случае примечатель-
но для нас такое устойчивое словосо-
четание как «носитель языка», демон-
стрирующее пусть и в неявной форме 
существующую связь между языком 
и его носителем, применительно к на-
шей теме, демонстрирующее связь с 
субъектом, в то время как словосоче-
тание «носитель текста» звучит край-
не абсурдно. Текст, представляя со-
бой более легковесную конструкцию, 
гораздо больше подходит для опери-
рования постмодернистскими иде-
ями, его гораздо проще представить 
в интерсубъективной или вовсе бес-
субъективной форме, особенно если 
этот текст трансформируется в свою 
гипертекстовую или интертекстовую 
форму. В конечном счёте текст гораздо 
проще изолировать и перекрыть ему 
выход к социальной реальности, за не-
имением выхода к которой последняя 
также сводится к тексту. В результате 
того, что текст изымается из языка, 
вне поля текста остается и его интер-
претатор или применительно к нашей 
проблематике субъект познания, если 
под последним понимать осознанно 
действующую личность, наделенную 
способностью к рефлексии и осоз-
нанию окружающей его реальности. 
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Субъект, оказавшийся исключенным 
из поля текста, оставшись в своей 
культурной традиции, продолжает ин-
терпретировать, создавать смыслы, но 
не выходит к частным наукам, опира-
ющимся на текст, так как он не имеет 
выхода из герменевтического круга. 
Подобная задача просто не ставится 
в философской герменевтике, так как 
выходит за рамки целесообразности, 
заключающейся в необходимости при-
общения к тому и понимания того в 
чем изначально находишься, то есть 
к культурной традиции, восприятие и 
интерпретация которой даёт возмож-
ность полноценно бытийствовать ин-
терпретатору.

Проблемность возникает здесь 
именно в тот момент, когда пересмо-
тру или даже негативистским оцен-
кам подвергается сама традиция. Тво-
рящий субъект, обретший истинную 
бытийность в процессе приобщения 
к культурной традиции, в постмодер-
нистской философии оказывается вне 
поля её интереса, его место занимает 
человек массовой культуры, не способ-
ный создавать собственные смыслы, а 
способный только воспринимать уже 
созданное. В этом смысле проявляется 
вся условность процесса «смерти авто-
ра», иными словами «умерший автор», 
зафиксированный в рамках рефлексии 
над модерном, в реальности никогда и 
не «рождался». 

Рассмотрение проблематики стату-
са текста в социально-гуманитарном 
познании и его философском уровне 
неминуемо приводит к необходимости 
рассмотрения оппозиции реальность-
язык и реальность-текст. Наши ос-
новные построения относительно по-
нимания статуса языка в социальной 
реальности были отражены выше, в их 

трактовке относительно философской 
герменевтики. Необходимость рассмо-
трения оппозиции реальность-текст, 
своими истоками уходит в область се-
миотики, а именно понимания текста, 
как знаковой системы, выражающе-
еся через его семиотико-ценностную 
трактовку. Исходной позицией семи-
отического подхода к тексту является 
формирование оппозиций текст  – не 
текст и текст – другой текст [5, с. 17], 
выработка которой опирается на 
значительное количество факторов, 
имеющих прагматический, гносеоло-
гический, аксиологический, обыденно-
житейский характер. В данном случае 
необходимо обозначить то, что семио-
тическое понимание текста выходит за 
традиционные лингвистические рам-
ки, в которых текст понимается, как 
четко структурированный, закончен-
ный феномен (объект), обладающий 
внутренней непротиворечивой логи-
кой, которой определяются границы 
текста, что выражается в понимании 
сущности знака и знаковости.

Подобное понимание текста проис-
ходит в поле культуры, вследствие чего 
«сам факт лингвистической выражен-
ности перестает восприниматься как 
достаточный для того, чтобы высказы-
вание превратилось в текст» [5, с. 25]. 
На практике это проявляется в том, 
что понимание текста не привязыва-
ется к письму как таковому, исходя из 
данной позиции возникает возмож-
ность говорить о устном тексте, тексте 
искусства, тексте дописьменных циви-
лизаций. Объединяющим и исходным 
началом в данном случае является на-
личие определенной знаковости, при-
сутствие того или иного знака или 
системы знаков определяет наличие 
или отсутствие текста. Формирова-
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ние знаковости имеет неразрывную 
связь с субъектом текста, в рамках 
семиотики обретающего статус соз-
дающего или передающего и воспри-
нимающего [5, с. 19]. Формирование 
знаковости, как было указано выше, не 
имеет строгой соотнесённости с пись-
мом, так «естественный жест актёра в 
игре приобретает знаковое значение» 
[1, с.  302]. Вместе с тем несводимость 
зн ка к письму, не указывает на негла-
венствующую роль письма в понима-
нии статуса текста, по крайней мере в 
рамках современного мира. Антитеза 
текст – не текст, проявляет себя по-
средством выраженности, в то время 
как выраженность вырабатывается 
в её отнесенности к культуре. Куль-
турная обусловленность выраженно-
сти проявляет себя в декларировании 
конкретных форм, необходимых для 
обретения статуса текста, и, как след-
ствие, обозначения не текста. Среди 
указанных форм выраженности мо-
жет присутствовать: фонологическая 
выраженность, графическая выра-
женность, как способы знаковой фик-
сации, либо «как требование опреде-
лённого материала для закрепления» 
текста [5, с. 26]. Необходимо заметить 
то, что идея выраженности имеет яв-
ный не линейный характер, определя-
ющийся прежде всего констатацией 
того, что различные формы и сред-
ства выраженности текста, являются 
не постоянными, изменяющимися во 
времени, но при этом одновременно 
сосуществующими, обратимыми. Так 
выраженность дописьменной культу-
ры, проявляющаяся в форме «сверхъя-
зыковой организации высказывания» 
например в форме пословиц, вновь 
частично проявляет себя уже в эпоху 
распространения «механических го-

ворящих средств», когда графическая 
выраженность для текста вновь ста-
новится не обязательной [5, с. 26]. Та-
ким образом, преемственный процесс 
развития общества, не является «за-
страхованным» от возрождения опре-
деленных архаичных представлений и 
конструктов, функционирующих уже 
в рамках современности и вследствие 
этого не являющихся полной копией 
существовавшего ранее, но несущих 
в себе отдельные черты и характери-
стики этого существовавшего ранее. 
Характерной особенностью семиоти-
ко-ценностного подхода к тексту яв-
ляется чёткое выделение связей, суще-
ствующих между текстом и человеком, 
что выражается в констатации того, 
что человек всегда производит текст, 
и, следовательно, его изучение вне тек-
ста невозможно в рамках собственно 
гуманитарной мысли [1, с. 304].

Ю.М. Лотманом были выделены 
две основные функции текста, выпол-
няющиеся в системе культуры – это 
передача знаний и порождение новых 
смыслов [5, с. 61]. Подобные же функ-
ции, но уже непосредственно культуры 
выделяются и В.С. Степиным, обозна-
чаемые им как традиция, социальная 
память и творчество [9, с. 43]. Вместе с 
тем и в концепции культуры В.С. Сте-
пина основную содержательную сторо-
ну культуры также несёт на себе текст, 
принимающий вид социального кода 
(социокода), функционирующего в 
обществе в рамках надбиологических 
программ по аналогии с биологически-
ми программами ДНК и РНК [9, с. 41]. 
Видение в тексте не только преимуще-
ственно передающих составляющих, 
но и творческих значительно усложня-
ет понимание роли и статуса текста в 
научном познании. Это «усложнение» 
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определяется главным образом необ-
ходимостью обращения к субъекту, 
как к абстрактной категории, выража-
ющей всё многообразие человеческой 
личности, главным образом в её твор-
ческой целенаправленной деятель-
ности. Передача знаний может быть 
представлена, пусть и «схематично», 
без её соотнесённости с субъектом или 
по крайней мере без её соотнесённости 
с активной, творческой деятельностью 
субъекта. Так передача информации 
в современном мире может осущест-
вляться посредством использования 
в качестве «передающих» различных 
технических устройств, которые могут 
работать как система, лишь однажды 
созданная субъектом, который в даль-
нейшем выполняет роль только наблю-
дателя. В случае с порождением новых 
смыслов, субъект неминуемо оказыва-
ется в фокусе внимания, с одной сто-
роны как основной элемент системы, 
способной порождать новые смыслы, 
и с другой как основной объект, к ко-
торому эти смыслы обращены. Статус 
субъекта, участвующего в процессе 
порождения смысла, а также качества, 
позволяющие личности обрести  
субъектность, предполагается воз-
можным выделить исходя из обозна-
чения «общих» коррелирующих точек, 
возникающих в семиотическом и фи-
лософско-герменевтическом направ-
лениях, в их отнесённости к субъекту 
познания.

Рассмотрение взаимодействия 
автора, текста и интерпретатора в 
философской герменевтике представ-
ляется возможным соотнести с семио-
тическими отправителем, сообщением 
и адресатом. В первом случае основное 
внимание уделяется общекультурному 
характеру осуществления герменев-

тического треугольника, во втором 
случае изучению структурных компо-
нентов осуществления передачи ин-
формации. Другими словами в фило-
софской герменевтике автор обретает 
известную абстрактность как автор 
«вообще», однако эта абстрактность 
подразумевает нахождение в поле 
культуры, как неотъемлемого элемен-
та абстрактного автора, в случае же с 
отправителем подобной привязки к 
культурному полю может и не быть, 
так как оно не является неотъемлемым 
элементом отправителя, тем не менее 
функционируя в культурном поле, от-
правитель «вообще» является чистой 
логической конструкцией. Подобные 
выводы возможно применить и к со-
отношениям текст-сообщение, интер-
претатор-адресат.

Вместе с тем изучение процесса 
смыслообразования, так или иначе 
приводит к необходимости рассмотре-
ния в этом процессе места субъекта 
познания, так как текст не способен 
формировать смыслы самостоятельно. 
В рамках философской герменевти-
ки субъект познания, выступающий 
в ипостаси интерпретатора занимает 
одно из центральных мест, обретая в 
процессе интерпретации истинную 
бытийность, определяющуюся вхож-
дением в герменевтический круг. В се-
миотике центральное место занимает 
текст и идея его реализации, факти-
чески бытийность обретает текст, а не 
его интерпретатор. Вместе с тем текст, 
не способный реализовать себя в изо-
ляции от интерпретатора, приводит к 
формированию идеи «открытого тек-
ста», рассматриваемого уже в тесной 
связи с его интерпретатором, когда по-
следний выступает в качестве состав-
ного элемента в процессе актуализации 
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текста [11, с. 13]. В теории «открытого 
текста» интерпретатор-адресат пере-
мещается с периферии семиотическо-
го знания в её центр, так важное зна-
чение начинают иметь определенные 
качества субъекта, вступающего в 
контакт с текстом. Если в герменевти-
ческой философии от интерпретатора 
требуется «погружённость» в исто-
рическую традицию и обладание со-
вокупностью предрассудков, как 
необходимое условие вхождения в гер-
меневтический круг, то в семиотике от 
субъекта или адресата-читателя требу-
ется интертекстуальная компетенция, 
позволяющая осуществляться тексту, 
как тексту открытому, таким образом, 
личные качества субъекта в семиоти-
ке начинают обретать решающее зна-
чение [11, с. 13]. Целенаправленная, 
осознанная деятельность субъекта в 
отношении открытого текста реализу-
ется посредством интерпретационно-
го выбора [11, с.  13], который можно 
интерпретировать как волю субъекта, 
выражающуюся через его текстовое 
сотворчество и опосредованную его 
интертекстовой компетентностью. 
Воля субъекта в данном случае не 
равнозначна произволу, «рамки» ин-
терпретирования субъектом задаются 
интертекстовой компетентностью, что 
выражается в частности в соотноше-
нии «закрытого» и «открытого» тек-
стов, так ««закрытые» тексты, хотя и 
нацелены на «послушное» сотрудниче-
ство адресата, на самом деле весьма от-
крыты для случайностей прагматики» 
[11, с. 17]. В то время, как «открытые» 
тексты, требующие интерпретацион-
ного выбора от субъекта, порождают 
смысл не хаотично, так как «откры-
тый текст подразумевает “закрытого” 
М-читателя, как составную часть сво-

ей структурной стратегии» [11, с. 21]. 
Таким образом, текст, для того чтобы 
реализоваться, требует к себе субъек-
та, наделённого определёнными лич-
ными качествами, в случае отсутствия 
которых, текст не реализуется или «в 
лучшем случае он станет другим тек-
стом» [11, с. 22], равно как и не прои-
зойдёт вхождения субъекта в пределы 
герменевтического круга. 

Таким образом, субъект является 
важнейшим элементом системы по-
рождающей смыслы. Деятельность 
субъекта в процессе порождения 
смыслов имеет нелинейный харак-
тер, выражающийся в наличии об-
ширной вариативности возможных 
интерпретаций. Качества, присущие 
субъекту являются определяющими 
для процесса порождения смыслов. 
Фундаментальной основой качеств 
субъекта, необходимых для формиро-
вания смыслов текста, является воля, в 
частности зафиксированная в рамках 
семиотического подхода к проблеме 
текста, как возможность интерпрета-
ционного выбора.

Резюмируя выше сказанное, можно 
говорить о том, что в рамках семио-
тического, общекультурного и фило-
софско-герменевтического подходов 
к проблеме текста, были выработаны 
основные представления о статусе тек-
ста, его границах и функциях. Понятие 
текста в широком смысле как «связно-
го знакового комплекса» [1, с. 299] или 
как знаковой системы включает в себя 
более узкое понимание текста, фигури-
рующее как основной объект изучения 
гуманитарных дисциплин. Обозначен-
ная взаимосвязь текста и культурной 
среды, социального контекста, интер-
претатора, проявляет себя в том чис-
ле и в рамках проблемы понимания 
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статуса научного текста, в частности 
в рамках социально-гуманитарного  
научного познания. 
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Аннотация. В статье излагается теоретическая модель политической солидарности един-
ства и многообразия мира в контексте философии постнеклассической науки. В основе 
исследования лежит анализ социально-политических моделей М. Фуко и Ю. Хабермаса, 
в которых показывается роль государства, политических и экономических объединений, 
гражданского общества в построении диалогической системы толерантного взаимодей-
ствия различных субъектов всемирного общества в условиях глобализации. В статье по-
казано, что модель политической солидарности является основой диалога, отказа от кон-
фронтационных способов разрешения локальных и глобальных противоречий.
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THE MODEL OF POLITICAL SOLIDARITY IN PHILOSOPHY  
OF POST-NON-CLASSICAL SCIENCE 

Abstract. The article states the model of political solidarity of unity and diversity of the world 
in the context of philosophy of post-non-classical science. The basic aspect of the research is 
the analysis of M. Foucault and J. Habermas social and political models disclosing the role of 
the government, political and economic unifications and civil society in building a dialogical 
system of tolerant communications of various subjects of the world society under conditions of 
globalization. The article argues that the model of political solidarity is the basis of a dialogue 
and rejection of confrontational methods of solving local and global contradictions. 
Key words: philosophy of science, post-non-classical science, the unity and diversity of the 
world, political solidarity, reciprocity policy, supranational unifications, discursive dialogism, 
post-national consciousness.

1Философия науки исследует закономерности развития научного познания 
на разных этапах его исторического развития. Актуальность и значимость про-
блем философии науки заключается в том, что она раскрывает методы, способы 
и приёмы, с помощью которых осуществляется конструктивное «построение 
концепций и моделей научного знания как совокупности инноваций, стягиваю-
щихся в научные исследовательские программы» [4, с. 21]. 

© Соколов М.М., 2015.
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Постнеклассическая наука как со-
временное междисциплинарное на-
правление взаимодействия различных 
форм и типов знания изучает сложные, 
саморазвивающиеся и саморегулируе-
мые системы, вовлекающие широкий 
спектр экономических, политических 
и социокультурных субъектов. В рам-
ках научного знания постнеклассиче-
ского типа глобальные и локальные 
процессы анализируются с позиции 
совокупности аттракторов, которые 
создают условия для коммуникативно-
го диалога стран, народов и культур в 
условиях глобализации, а также в ка-
честве программ-целей «ведут систе-
му к некоторому новому состоянию и 
изменяют возможности (вероятности) 
возникновения других её состояний» 
[3, с. 22].

Системообразующим элементом 
современных процессов глобализации 
является становление всемирного об-
щества, отрицающего однополярный 
ход развития международных отноше-
ний, недопустимость экономического 
и политического давления стран ве-
стернизационного региона на осталь-
ные народы и культуры. В условиях 
стремления к достижению состояния 
межнациональной диалогичности, 
страны и народы ставят во главу угла 
идею «организации общего простран-
ства совместной жизни народов и го-
сударств на основе разных политиче-
ских и цивилизационно-культурных 
моделей развития» [1, с. 156]. 

Такой подход к анализу проблем 
единства и многообразия мира под-
чёркивает стремление различных 
стран, народов и культур к дипломати-
ческому общению, отказу от политиче-
ских и рыночных барьеров в процессе 
выработки моделей многосторонних 

взаимоотношений. В этой связи акту-
альной становится проблема модели-
рования политической солидарности, 
выступающей в качестве способа уста-
новления толерантных, рациональных 
взаимоотношений рынка, государства, 
гражданского общества, экономиче-
ских, политических организаций и 
объединений.

Политическая солидарность на со-
временном этапе развития социаль-
но-политических и экономических 
отношений выступает в качестве 
многогранного явления, соединяю-
щего в себе идеи свободы, равенства 
и справедливости как фундаменталь-
ных начал единства и многообразия 
мира. Постнеклассическое понимание 
политической солидарности основы-
вается на анализе данной проблемы в 
контексте соотношения глобального и 
локального, супранационального и на-
ционального.

Внутринациональная система 
политической солидарности отра-
жает взаимное стремление наци-
ональных институтов к созданию 
диалогического пространства, вза-
имосвязи рыночных, государствен-
ных и общественных объединений 
различных профилей. В локальных 
национальных границах политиче-
ская солидарность воспринимается 
как общее благо, так как её основной 
целью является «ответ на самые кон-
кретные и разнообразные интересы, 
потребности общества» [2, с. 29].

Солидарные начала политики вза-
имной полезности обусловливают, с 
одной стороны, единство взглядов на 
предмет развития суверенной государ-
ственности, устойчивое положение ло-
кальной единицы на международной 
арене, а, с другой стороны, широкий 
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спектр демократических начал, деле-
гируемых государством обществу, соз-
даёт предпосылки для политической 
активности широких слоёв населения, 
увеличения покупательной способно-
сти за счёт роста национальной эконо-
мики и стабилизации международных 
рыночных отношений. 

Международные аспекты понима-
ния политической солидарности на-
прямую связаны со становлением и 
развитием всемирного общества, ос-
нову которого составляет многообра-
зие структур, форм и возможностей 
достижения межкультурного диалога, 
отказа от этноцентристских форм вза-
имодействия между государствами и 
народами. Вовлечение различных го-
сударств, народов, гражданских объ-
единений в состояние политической 
солидарности происходит на уровне 
создания супранациональных объеди-
нений, политических и общественных 
организаций, основной целью которых 
является согласование глобальных и 
региональных интересов.

Проблема дискурсного подхода к 
пониманию политической солидарно-
сти была представлена М. Фуко, кото-
рый подчёркивал, что любая админи-
стративная власть должна выстраивать 
свои политические стратегии много-
векторно, акцентируя внимание на 
коммуникативных аспектах взаимо-
действия экономических, социальных 
и политических структур. Анализируя 
многофакторные аспекты участия вла-
сти в различных сферах развития госу-
дарства и общества, Фуко утверждал, 
что властно-управленческая система, 
выступая в качестве основы полити-
ческой солидарности, представляет 
собой «множественность отношений 
силы, которые имманентны области, 

где они осуществляются, и которые 
конститутивны для её организации» 
[5, с. 192]. 

В построении системы полити-
ческой солидарности, как коммуни-
кативного и многоотраслевого взаи-
модействия общества, государства и 
рынка, Фуко указывал на отрицатель-
ный характер бинарных моделей ор-
ганизации национальной политики. 
Он полагал, что отсутствие во власт-
ной системе конкуренции между по-
литическими группами является пре-
пятствием на пути формирования 
социального государства, в котором 
общественные и социальные инсти-
туты будут находиться в единой го-
ризонтальной плоскости. В данном 
случае административно-властные 
органы и общественные организации 
имеют равное положение, дающее им 
возможность посредством воздей-
ствия друг на друга оказывать влияние 
на экономическую и социальную по-
литику, проводимую государством.

Таким образом, концепция Фуко 
анализировала проблему политиче-
ской солидарности в дискурсном кон-
тексте, рассматривая государственные 
и общественные органы как взаи-
мосвязанные элементы, деятельность 
которых должна быть направлена на 
достижение внутрисуверенной ста-
бильности. Согласно его точке зрения, 
способность власти удовлетворять 
наиболее важные общественные по-
требности должна основываться на 
рациональной законотворческой си-
стеме, закрепляющей постулаты спра-
ведливости, равенства, политической 
прозрачности, дискурсивности. 

В условиях становления нового ев-
ропейского общества, ориентированно-
го на диалогические межнациональные 
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отношения, концепция политической 
солидарности выходит на первый план, 
она создаёт систему равноправного 
положения стран, народов и культур 
как идентичностей, обладающих воз-
можностью доступа к достижениям 
финансовых, культурных и политиче-
ских институтов, сформированных на 
современном этапе. Таким образом, 
понятая идея политической солидар-
ности разрабатывается Ю. Хабермасом 
в контексте проблемы формирования 
постнационального сознания. 

Концепция постнационального со-
знания Хабермаса предполагает вовле-
чение в анализ основных направлений 
национального развития универсаль-
ных ценностей, закрепляющих свобод-
ное транснациональное политическое 
сотрудничество, а также безбарьер-
ный обмен исторически сформиро-
ванными культурными ценностями. 
На современном этапе эволюции евро-
пейского сообщества универсальные 
конституционные принципы должны 
иметь «преимущество перед партику-
лярным, ограниченным контекстом 
национальной истории [конкретного] 
государства» [7, с. 72–73]. Это, по ут-
верждению Хабермаса, должно лежать 
в основе гармоничного развития раз-
личных стран, народов и культур не 
только в горизонтальном, но и супра-
национальном контексте многоотрас-
левого развития. В рамках предлага-
емой модели определяются основные 
направления преодоления экономиче-
ской и политической нестабильности в 
странах Европейского Союза, во главу 
угла ставится «идея превращения на-
циональной демократии в её наднаци-
ональную форму» [8, с. 10].

Супранациональная составляющая 
модели политической солидарности 

раскрывает особенность развития 
объединённых в наднациональные со-
юзы государств с позиции взаимосвя-
зи глобализационных и национальных 
тенденций экономического, политиче-
ского и социокультурного развития. 
Указывая на положительные аспекты 
супранационального участия в меж-
государственных и внутринациональ-
ных отноешниях, Хабермас отмечает, 
что надтерриториальные администра-
тивные объединения «служат необхо-
димым условием для того, чтобы поли-
тические силы развивались вровень с 
силами глобализированной экономи-
ки» [6, с. 228].

Концепция супранационального 
государства раскрывается Хабермасом 
с позиции построения горизонтальной 
экономико-политической системы, ис-
ключающей любые формы неравенства 
и дисбаланса между различными чле-
нами Союза. Возникающие конфликты 
и противоречия, по его утверждению, 
должны разрешаться путём вовлече-
ния в межнациональные отношения 
политического контроля со стороны 
международных организаций, кото-
рые приостанавливают и уменьшают 
«перепады в социально-экономиче-
ском развитии между старыми и но-
выми государствами-членами» [7, 
с. 65]. При этом политика социально-
экономической рациональности по-
зволяет государствам проявлять себя 
в качестве полноценного участника 
единого европейского экономического 
пространства как посредством про-
явления самостоятельных рыночных 
инициатив, так и участия в составе ев-
ропейских межнациональных финан-
совых институтов. 

Супранациональная идея коопе-
рирования европейских государств 
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анализировалась Хабермасом с пози-
ции необходимости выработки еди-
ной внешнеинтеграционной системы, 
направленной на установление ра-
циональных коммуникативных дис-
курсов с наиболее приоритетными 
экономическими и политическими 
партнёрами. В частности, Хабермас го-
ворит о необходимости установления 
правильной модели равного коммуни-
кативного участия стран Европейского 
Союза с политическими, финансовы-
ми и культурными институтами США. 
С одной стороны, проблема установ-
ления таких международных взаимос-
вязей требует изменения ментальных 
установок европейского общества, с 
другой – отказа от однополярной мо-
дели международного социокультур-
ного развития. 

Страны европейского сообщества 
должны выработать единую доктри-
нальную концепцию, в рамках которой 
они будут «стремиться оказывать вли-
яние на экономическую глобализацию 
через институты мирового экономи-
ческого строя» [7, с. 69]. Акцентируя 
внимание на супранациональной ор-
ганизации стран Европейского Союза, 
Хабермас рассматривает перспективы 
наднационального социально-полити-
ческого и экономического сотрудниче-
ства как положительные, ссылаясь на 
способность данной межгосударствен-
ной структуры противостоять негатив-
ным глобализационным процессам.

Таким образом, модель политиче-
ской солидарности единства и много-

образия мира на современном этапе 
её становления и развития раскрывает 
стремление стран, народов и культур к 
разрешению межнациональных и вну-
тритерриториальных проблем метода-
ми толерантного и дипломатического 
сотрудничества, дискурсивного под-
хода, формирования постнациональ-
ного сознания и супранационального 
государства для создания единого ев-
ропейского экономического простран-
ства в условиях глобализации. 
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Аннотация. В статье дается характеристика ценностей-целей и ценностей-средств управ-
ленческой деятельности. Ценности-цели представляют собой смыслообразующие ценно-
сти управления, к которым относятся человек и общество, государство, социальные орга-
низации, а также эффективный и результативный труд. В статье анализируется влияние 
на характер управления активности / пассивности, свободы / зависимости и доверия как 
ценностей-средств управленческой деятельности, рассматривается структура ценностей-
ресурсов управления.
Ключевые слова: социальная организация, управленческая деятельность, ценность-цель, 
ценность-средство, высшие ценности, процессуальные ценности, ценности-ресурсы.

A. Bakuradze
Moscow State University of Technologies and Management  
Named after K.G. Razumovsky (the First Cossack University) 

GOAL VALUES AND FUND VALUES IN MANAGEMENT 

Аbstract. The article characterizes goal values and fund values in management. goal values are 
meaning making values of management which include people, society, state, social institutions 
and efficient labor. The article also analyzes the impact of such fund values as activity/passivity, 
freedom/dependence and trust on the nature of management, the structure of resource values 
of management being considered.
Key words: social organization, management, goal values, fund values, supreme values, proce-
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1Классифицируя блага, Аристотель в «Большой этике» выводит их четырёхъя-
русную иерархию. На первом ярусе иерархии располагаются блага-средства, соз-
дающие другие блага. На втором размещаются блага-возможности. На третьем 
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ярусе находятся блага хвалимые – до-
бродетели, представляющие ценность 
в той мере, в какой они необходимы 
людям. Четвёртый же, высший ярус 
занимают блага ценимые, которые 
определяют смысл существования 
объектов или явлений. Таким образом, 
классификация Аристотеля разделяет 
желательное само по себе и желатель-
ное производное, необходимое для 
чего-то или кого-то другого [1]. 

Применяя этот подход к анализу 
ценностей управления, можно вы-
делить смыслообразующие ценности 
управленческой деятельности, кото-
рые представляют собой её ценности-
цели. При этом образование смыслов 
имеет место на двух уровнях. Первый 
уровень смыслов – это высший уро-
вень, определяющий базовые ценно-
сти-смыслы функционирования и раз-
вития социальной организации. К ним 
относится человек в различных его 
проявлениях (руководитель и специ-
алист, владелец организации и наём-
ный работник, педагог и обучающий-
ся, командир и подчинённый и пр.), 
общество, включая составляющие 
его социальные и профессиональные 
группы, государство и его институ-
ты, и, наконец, собственно социальная 
организация. Без ориентации на них 
невозможно построить и обеспечить 
развитие социальной организации, 
ориентированной на длительное суще-
ствование.

Следует отметить, что на различ-
ных этапах развития всего общества 
и социальной организации в различ-
ных социально-политических, эко-
номических и культурных условиях 
соотношение между этими базовыми 
ценностями-смыслами различно. Так, 
очевидно, в период войн на первый 

план выходят ценности государства и 
общества, которые становится смыс-
лом существования как военных, так 
и гражданских социальных органи-
заций. В условиях же последующего 
перехода к мирной жизни возрастает 
влияние ценности человека на управ-
ленческую деятельность. 

Проблема ценности человека под-
нималась мыслителями различных 
эпох. Полемизируя с Т. Гоббсом, рас-
сматривавшим человека в качестве од-
ного из средств осуществления целей 
государства [3, с. 175], и религиозны-
ми концепциями нравственности, ко-
торые мотивировали его на избегание 
наказания, Э. Шефтсбери отмечал, что 
ценность личности является ведущей 
в иерархии ценностей [7, с. 134]. Вме-
сте с тем представление о человеке как 
средстве достижения неких высших 
целей общества, представление о ра-
ботнике как орудии получения выго-
ды для руководителя или социальной 
организации по сей день прочно уко-
ренены в практике управленческой 
деятельности. Взгляды на управление, 
при которых ценность человека не яв-
ляется ведущей, исследуются Д. Мак-
Грегором в «теории Х» [11]. Данная 
теория базируется на представлении 
о работнике как рационально орга-
низованной личности, ведущими по-
требностями которой являются мате-
риальные потребности и потребности 
в обеспечении социальной безопасно-
сти. Однако растущий уровень жизни, 
созданный достижениями научно-тех-
нического прогресса, современными 
способами организации трудовой дея-
тельности, позволяет работнику в зна-
чительной степени удовлетворить ука-
занные выше потребности. Тем самым 
управление, базирующееся на принци-
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пе «кнута и пряника», перестаёт быть 
результативным, поскольку ограниче-
но имеющимся арсеналом стимулов, 
которые представляют собой либо 
материальные вознаграждения, либо 
средства принуждения. 

Одной из ведущих целей современ-
ного управления является обеспече-
ние таких условий, чтобы работники, 
направляя свои усилия на достижение 
целей социальной организации, одно-
временно с этим достигали и своих 
личных целей. Во многом это зависит 
от признания руководителем ценности 
человека как ведущей ценности своей 
деятельности, что побуждает работни-
ков поступать соответствующим обра-
зом и по отношению к своей организа-
ции, и по отношению к руководителю. 
Такое признание долговременно ак-
тивизирует работников посредством 
применения ряда инструментов, к 
числу которых относятся децентрали-
зация управления, предполагающая 
делегирование управленческих полно-
мочий рядовым сотрудникам и расши-
рение зон ответственности младшего 
и среднего управленческого персонала 
социальной организации, расширение 
фронта работ, позволяющее объеди-
нить несколько работ в одну, обеспе-
чивая целостность достижения цели. 
Всё это даёт возможность удовлетво-
рить социальные и индивидуальные 
потребности работников. 

Руководители, признающие цен-
ность человека и полноты его бытия, 
ориентированы на повышение уров-
ня удовлетворённости работой своих 
сотрудников. По мнению В.А. Ядова, 
состояние удовлетворённости можно 
рассматривать как самый простой ито-
говый показатель личного отношения 
работника к труду и важнейший эле-

мент общего морально-психологиче-
ского состояния человека [8, с. 24]. Од-
нако связь между удовлетворённостью 
сотрудников работой и результатив-
ностью их деятельности неоднозначна. 
Некоторые работники удовлетворены 
работой, но являются плохими ис-
полнителями или недостаточно ини-
циативны, при том, что имеются ра-
ботники, которые не удовлетворены 
работой, но отлично трудятся. Данный 
факт ставит руководителей, ориенти-
рованных на ценность человека, перед 
дилеммой – обеспечивать удовлетво-
рённость подчинённых, при этом, воз-
можно, жертвуя результативностью 
деятельности своей организации, или, 
признав основной целью достижение 
высоких результатов работы органи-
зации, отказаться от заботы об удов-
летворённости сотрудников работой. 
Таким образом, ценность человека 
начинает конкурировать с ценностью 
результативности деятельности соци-
альной организации. 

Наряду с человеком и полнотой 
его бытия ценность для управления 
представляет общество в целом и от-
дельные социальные общности. Их 
ценность определяется социальной 
сущностью человека и вытекающей из 
этого диалектики общества и лично-
сти. В связи с этим П.И. Новгородцев 
подчёркивал: «Являясь лицом и при-
тязая на безусловное нравственное 
значение, я должен и в других лицах 
признать такую же безусловную цен-
ность. Я не могу видеть в обществе, 
т. е. в других лицах только средства для 
моих целей, я должен признавать за 
ними значение таких же нравственных 
целей, какое они, т. е. общество, долж-
ны признавать за мною. Тут создаётся 
не отношение средства к целям, а более 
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сложное отношение взаимодействия 
целей» [5, с. 198]. Таким образом, яв-
ляясь фундаментальной ценностью, 
общество, в идеале, не конкурирует с 
фундаментальностью ценности лич-
ности. Общество и личность взаимо-
дополняют друг друга, друг без друга 
не существуя. То же самое относится 
к ним и как высшим ценностям управ-
ленческой деятельности.

Сущностью взаимоотношений 
между личностью и обществом яв-
ляется признание их равенства как  
взаимодействующих реальностей. 
Можно утверждать, что общество 
для личности не только средство, но 
и цель, а личность для общества не 
только цель, но и средство. Это озна-
чает двойственность природы обще-
ственной реальности. В её состав вхо-
дит не просто личность, общество и их 
отношения. Они представляют собой 
единство первого и второго, причём от 
процесса управления социальной ор-
ганизацией во многом зависит то, яв-
ляется ли это единство гуманным или 
насильственным, справедливым или 
несправедливым. 

Отсюда следует, что роль руководи-
теля, признающего в качестве высших 
ценностей человека и общество – это 
служение человеку и обществу. Служе-
ние, по мысли Э. Шефтсбери, предпо-
лагает бескорыстность добродетель-
ных поступков, которые и должны 
осуществлять руководители социаль-
ных организаций, ориентированные 
на высшие цели управления. По мне-
нию И. Бентама, цель руководите-
лей  – счастье человечества, осущест-
вляемое разумом и законом. Принцип 
пользы обеспечивает одобрение или 
неодобрение любого действия в со-
ответствии с его тенденцией к увели-

чению или уменьшению счастья того 
или иного индивида или общества в 
целом. Под самой пользой, по мысли 
И. Бентама, следует понимать то свой-
ство объекта, посредством которого 
он способен производить прибыль, 
преимущество, удовольствие, бла-
го или счастье либо препятствовать 
вреду, страданию, злу или несчастью 
того субъекта, чьи интересы являются 
предметом рассмотрения – будь то ин-
дивид или общество в целом [2].

Однако возрастание значения 
управленческой деятельности стано-
вится фактором, способствующим 
ограничению демократического кон-
троля над процессами, протекающими 
в различных социальных организа-
циях, что приводит к увеличению со-
циальных и экологических рисков для 
работников, потребителей и общества 
в целом. Как только руководители пре-
вращаются в особую социальную груп-
пу, постепенно исчезает возможность 
согласования интересов различных 
категорий участников производствен-
ных отношений. Особенно быстро это 
происходит в случаях, когда группа 
руководителей характеризуется ин-
формационной и ротационной закры-
тостью, что делает её неподотчётной 
управляемым, а в перспективе – и все-
му обществу. 

В теории управления указанные 
выше обстоятельства породили тео-
ретический подход, в соответствии с 
которым управленческая деятельность 
оценивается с точки зрения её ответ-
ственности перед обществом, т. е. при-
емлемости для развития процессов 
демократии, сохранения экологии и 
соблюдения других всеобщих интере-
сов, включая интересы безопасности 
и обороны. Данный подход получил 
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название «критической теории ме-
неджмента» [9, с. 433]. Цель данного 
подхода, признающего базовой цен-
ностью ценность общества не столь-
ко поиск ответов на вопросы о путях 
достижения результатов социальных 
организаций, сколько построение «со-
циально ориентированного» менед-
жмента, опирающегося на имеющиеся 
в распоряжении руководителей ресур-
сы и технологии. При этом теоретики 
«критической теории менеджмента» 
определяют цель менеджмента как 
приумножение материальных благ или 
благосостояния приемлемым для об-
щества путём.

Для обеспечения такой прием-
лемости необходимо, прежде всего, 
признание менеджментом ценности 
общества, которое обеспечивается от-
крытостью руководителей социальных 
организаций. Она может быть достиг-
нута при условии развитого граждан-
ского общества.

Следующий уровень смыслоо-
бразования определяет смыслы соб-
ственно управления. Оно представ-
ляет собой вторичную по отношению 
к производственным процессам дея-
тельность. В процессе управления не 
создаётся общественного блага. Управ-
ленческая деятельность обеспечивает 
условия для эффективного и результа-
тивного труда работников. Тем самым 
труд становится ценностью управле-
ния, что делает осмысленными про-
цессы достижения его эффективности 
и результативности.

Под эффективностью понимается 
показатель соотношения между тем, 
как социальная организация выполня-
ет свои задачи и удовлетворяет ожида-
ния представителей заинтересованных 
в её деятельности социальных групп, и 

затратами на выполнение данных за-
дач и удовлетворение ожиданий, что 
определяет ценность эффективного 
труда.

Различают три вида эффективно-
сти: индивидуальную, групповую и 
организационную. Индивидуальная 
эффективность отражает уровень 
выполнения задач конкретными ра-
ботниками. Поскольку члены орга-
низаций обычно работают в группах, 
это порождает необходимость в опре-
делении групповой эффективности. 
Третий вид эффективности – органи-
зационная, которая включает в себя 
и индивидуальную, и групповую эф-
фективность. Однако организационная 
эффективность превышает сумму ин-
дивидуальной и групповой эффектив-
ности. За счёт синергетических эффек-
тов организации способны достигать 
более высоких показателей, чем сумма 
составляющих их работников и рабо-
чих групп.

Индивидуальные отличия работни-
ков обусловливают различия в эффек-
тивности их деятельности, а значит, 
и различия в ценности каждого кон-
кретного работника для социальной 
организации. Тем самым фиксируется 
противоречие между самоценностью 
каждого человека, на которой бази-
руется гуманистическая философия, 
и ценностью человека как работника, 
определяемая его индивидуальной эф-
фективностью.

Оценка эффективности групповой 
работы и общеорганизационной эф-
фективности затруднена целым рядом 
противоречий, носящих аксиологиче-
ский характер. К их числу относятся 
противоречия между эффективно-
стью деятельности группы и ценно-
стью выполняемых ею функций для 
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организации, между эффективностью 
деятельности различных групп, со-
ставляющих организацию, между эф-
фективностью организации и её цен-
ностью для общества и др. Разрешить 
указанные выше противоречия воз-
можно как радикальными, так и эво-
люционными методами.

Однако труд является ценным, ког-
да он результативен и обеспечивает 
необходимое количество и качество 
благ (товаров, услуг и пр.), произво-
димых социальной организацией. На 
основе признания ценности результа-
тивности строится система управле-
ния по результатам. Результативный 
труд работающих в социальной орга-
низации приводит к получению теми 
или иными субъектами определённой 
выгоды, которая понимается как по-
лучение преимуществ, благ, прибыли 
и другой пользы для указанных выше 
субъектов и представляет собой про-
изводную ценность от ценности труда. 
Но ориентация на извлечение выгоды 
порождает группу противоречий меж-
ду заинтересованными в деятельности 
организации субъектами, пользую-
щимися результатами труда. Прежде 
всего, к ним относится противоре-
чие между личной выгодой и обще-
ственной пользой, которое является 
следствием противоречия между цен-
ностью человека и ценностью обще-
ства и регулируется нормами морали 
и права, а также противоречие между 
ориентациями социальных органи-
заций на получение краткосрочных и 
долгосрочных выгод, регулируемое на 
уровне стратегий их развития. 

Средствами достижения смысло-
образующих ценностей-целей вы-
ступают ценности-средства, пред-
ставляющие собой совокупность 

процессуальных ценностей, в качестве 
которых выступают все значимые для 
руководителей и работников соци-
альной организации характеристики 
процесса труда, а также совокупность 
ценностей-ресурсов, необходимых для 
развития и функционирования соци-
альной организации, деятельности её 
рабочих групп, руководителей и ра-
ботников.

Синтетическая природа управле-
ния, его опосредованная связь с ре-
зультативностью и эффективностью 
производственных процессов услож-
няет определение структуры процес-
суальных ценностей. Однако в основе 
процесса управления лежит взаимов-
лияние участников производственных 
отношений, которое может быть по-
строено на базе признания свободы 
или может предполагать их зависи-
мость от субъектов власти.

Свобода представляет собой спо-
собность субъекта самостоятельно 
определять цели и способы распро-
странения своего влияния на социаль-
ную организацию, нести ответствен-
ность за результаты своего участия в 
управленческой деятельности. Ориен-
тированные на ценность свободы ру-
ководители и организации стремятся 
как можно меньше использовать при-
нуждение, признают в качестве поло-
жительных ценностей саморазвитие и 
разнообразие, допускают достаточно 
высокую степень автономии работни-
ков и рабочих групп, горизонтальное 
распределение власти, активное при-
менение механизмов координации, 
что открывает перед ними широкие 
возможности по мотивации персо-
нала. Свобода всегда ставит субъекта 
перед неопределённостью, что опреде-
ляет необходимость выбора и приня-
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тия на себя ответственности за такой 
выбор. 

В противовес ориентации на сво-
боду, ориентация на зависимость не 
предполагает автономного функци-
онирования рабочих групп, но пред-
усматривает развитую вертикальную 
систему власти с необходимыми для 
её функционирования ресурсами и су-
бординационным принципом постро-
ения, стремление к развитию сплочён-
ности внутри трудового коллектива 
и лояльности работающих в нём. Это 
сужает пространство выбора как ра-
ботников, так и руководителей.

Активность как способ жизнеде-
ятельности социальной организации 
представляет ценность управления, 
поскольку позволяет реализовать её 
миссию, цели и задачи. Это происходит 
благодаря сохранению существующих 
и развитию новых процессов, явле-
ний, условий и связей во внутренней 
и внешней среде организации. Актив-
ность интегрирует в себе ряд ценно-
стей, к числу которых относятся твор-
чество, понимание будущего, гибкость, 
адаптивность, совместный характер 
деятельности. Значимость активности 
как ценности предусматривает под-
держание возможности субъекта дей-
ствовать инициативно в направлении 
значимых для социальной организации 
целей. В противовес этому признание 
в качестве ценностей стабильности 
как ориентации на сохранение насто-
ящего, игнорирование инициатив по 
совершенствованию деятельности сви-
детельствуют о пассивности как значи-
мой ценности управления.

Являясь базовой процессуальной 
ценностью, доверие составляет основу 
социального «капитала» организации, 
обеспечивает консенсус между субъ-

ектами ценностей управленческой де-
ятельности, служит условием возник-
новения и развития разнообразных 
социальных контактов. Как отмечает 
Ф. Фукуяма, доверие – это «возника-
ющее у членов сообщества ожидание 
того, что другие его члены будут ве-
сти себя более или менее предсказу-
емо, честно и с вниманием к нуждам 
окружающих, в согласии с некоторы-
ми общими нормами» [6, с. 52]. Ис-
точниками доверия выступают соци-
альные добродетели: ответственность, 
чувство долга перед организацией, её 
работниками и руководителями, соци-
альной группой и обществом в целом, 
честность, бескорыстие, способность к 
сотрудничеству и др., а также доброде-
тели предпринимательства. К послед-
ним относятся способность к упорно-
му труду, рационализм, новаторство, 
умеренная готовность идти на риск, 
бережливость.

Социально-философский анализ 
проблемы доверия показывает, что 
его нужно рассматривать как процесс 
группового восприятия справедливо-
сти, честности, ответственности, пра-
вильности происходящего в социаль-
ной организации и других социальных 
добродетелей, являющихся базовыми 
характеристиками доверия. Однако, 
каждый субъект ценностей управлен-
ческой деятельности имеет своё пред-
ставление о характеристиках доверия 
и наполняет её смыслами, ориентиру-
ясь на специфическое восприятие дей-
ствительности.

Б.З. Мильнер выявил, что отноше-
ния доверия в системах управления 
складываются и развиваются по следу-
ющим направлениям:

– доверие государственных органов 
власти социальным организациям;
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– доверие социальных организаций 
государственным регулирующим ор-
ганам;

– доверие социальных организаций 
друг к другу;

– доверие работников к руководи-
телям и руководителей к работникам;

– доверие работников друг к другу;
– доверие руководителей друг к 

другу;
– доверие между структурными 

подразделениями социальной органи-
зации [4].

Высокий уровень доверия способ-
ствует успешной коллективной работе, 
позволяет устранить противоречия, 
препятствующие согласованию дей-
ствий работников, направленных на 
достижение совместных целей и задач. 
Высокий уровень доверия необходимо 
достичь и членам управленческой ко-
манды социальной организации, по-
скольку он способствует выработке и 
достижению эффективных решений 
по управлению без формальной ре-
гламентации деятельности. Напротив, 
низкий уровень доверия в социальной 
организации побуждает к установ-
лению системы формальных правил, 
которая предполагает постоянное со-
гласование действий между работаю-
щими и осуществление контрольных 
функций управления, что увеличивает 
производственные издержки.

Ценность ресурсов рассматривает-
ся в аксиологии, прежде всего, с точ-
ки зрения их полезности. Ещё Сократ 
отмечал, что поскольку ценность есть 
нечто хорошее, то полезные предме-
ты выступают в качестве ценности, 
а вредные – не считаются таковой [1, 
с. 67]. Вместе с тем он подчёркивал, 
что важно уметь пользоваться ресур-
сами, актуальность чего возрастает в 

условиях их недостаточности в период 
кризисов и войн. 

По мнению Д. Барни, к ресурсам 
относятся все активы, возможности 
и организационные процессы, кон-
тролируемые организацией, которые 
позволяют ей реализовывать эффек-
тивные стратегии своего развития и 
функционирования. Он разделил ре-
сурсы на:

– материальные, к которым отно-материальные, к которым отно-
сятся технологии, оборудование, капи-
тальные постройки, сырьё, финансы; 

– человеческие, включающие в себя 
подготовленных руководителей и ра-
ботников организации, которые взаи-
модействуют между собой;

– организационные, представля-организационные, представля-
ющие собой формальные группы ор-
ганизации, а также неформальные 
отношения между работниками и ра-
бочими группами [10, с. 103].

Благодаря материальным и фи-
нансовым ресурсам социальной ор-
ганизации возникают двусторонние 
взаимосвязи: под влиянием своих цен-
ностей организации, их руководители, 
рабочие группы и работники создают 
ценные объекты, а эти объекты, в свою 
очередь, создают и формируют кол-
лективные и личностные ценности. 
Однако важно, чтобы материальные 
ресурсы признавались субъектами 
ценностей управления как исключи-
тельно ценности-средства. Их абсолю-
тизация в условиях экономического 
либерализма и конкуренции приво-
дит к таким последствиям, как двой-
ная мораль, психические фрустрации, 
оскудение духовной жизни человека, 
нередко ведущее его к нравственному 
краху.

Сущность управления человечески-
ми ресурсами заключается в том, что 



28

ISSN 2072-8530 Вестник МГОУ. Серия: Философские науки 2015 / № 1

работники рассматриваются как глав-
ный ресурс в развитии социальной 
организации. Человек в эффективной 
системе управления рассматривается 
и как высшая ценность, и как ресурс 
развития социальной организации. 
Первое требует от руководителя ори-
ентации на создание в организации 
условий для удовлетворения разно-
образных потребностей работника, а 
второе – создания среды, способству-
ющей наиболее полному проявлению 
работниками своего потенциала и по-
тенциала рабочих команд в целях до-
стижения значимых для организации 
целей. При этом сам руководитель 
также рассматривается как ценный 
ресурс развития социальной органи-
зации, а обучение работников превра-
щается в средство решения проблем 
организации и становится особым ре-
сурсом управленческой деятельности. 
Признание ценности обучения персо-
нала как ресурса социальной органи-
зации определяет функцию управле-
ния процессом такого обучения, в ходе 
которого могут осваиваться как новые 
технологии трудовой деятельности, 
так и новые стратегии развития самой 
организации, а умение превратить ор-
ганизацию в самообучающуюся ста-
новится сегодня одним из ведущих 
управленческих умений, характерных 
для эффективного руководителя.

В постиндустриальном обществе, 
характеризующемся высокой степе-
нью динамизма и неопределённости, 
наряду с возрастанием роли человече-
ского ресурса растёт значимость тако-
го ресурса, как информация, посколь-
ку прибавочная стоимость создаётся 
теперь не столько трудом в привычном 
понимании, сколько знанием, создаю-
щим материальные ценности и услуги. 

Информация как ресурс управления 
представляет ценность потому, что 
она связывает все другие ресурсы, тех-
нологии, организационную структуру 
и внешнюю среду организации. Необ-
ходимость своевременного получения 
необходимой для управления инфор-
мации наряду с увеличением и услож-
нением управленческих функций в со-
временном менеджменте превращают 
время в особо значимую для управлен-
ческой деятельности ценность.

Оперативно реагировать на не-
определённость социальной органи-
зации позволяют свободные ресурсы, 
представляющие собой совокупность 
перечисленных выше ресурсов, ко-
торая может быть направлена на ре-
шение неожиданно возникших задач. 
Это обстоятельство определяет цен-
ность свободных ресурсов, делая их 
накопление и развитие одной из целей 
управленческой деятельности. 

Организационные ресурсы пред-
ставляют собой ценность управления, 
поскольку предназначаются для эф-
фективного достижения результатов 
деятельности социальной организа-
ции. Различные типы формальных ор-
ганизационных структур базируются 
на различных процессуальных ценно-
стях. В наибольшей степени ориенти-
рованная на ценности результативно-
сти деятельности, свободы и доверия 
свободная организационная струк-
тура располагает наиболее мощным 
ресурсным потенциалом, однако она 
требует высокого уровня профессио-
нальной компетентности работников.

К ценностям-ресурсам относятся 
и технологии, которые оцениваются 
по двум критериям: инструменталь-
ному и экономическому. Выбор той 
или иной технологии зависит от цен-
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ностных предпочтений субъектов, 
осуществляющих такой выбор. С учё-
том фактора ограниченности ресурсов 
часто при осуществлении выбора тех-
нологии принимается во внимание не 
столько желание достичь определён-
ных результатов наиболее рациональ-
ным образом, сколько необходимость 
экономии ресурсов, что особенно ха-
рактерно для кризисных этапов раз-
вития организации и традиционно для 
антикризисного управления, которое 
актуализирует ценность ресурсов. 

Таким образом, ценности-цели 
управленческой деятельности опреде-
ляют систему целей и методов управ-
ления социальной организацией, 
предназначение руководителя и кри-
терии оценки его работы. Достижение 
целей общества, социальных групп, 
социальных организаций и человека 
происходит посредством труда, цен-
ность которого определяется его эф-
фективностью и результативностью, 
что делает оценку этих характеристик 
трудовой деятельности значимой для 
управления.

Ценности-средства управления 
включают в себя процессуальные цен-
ности, которые объединяют дихото-
мии свободы / зависимости, активно-
сти / пассивности, ценность доверия и 
их производные, а также ценности-ре-
сурсы управления социальной органи-
зацией, представляющие собой сово-
купность материальных, финансовых, 
человеческих, информационных, ор-
ганизационных и технологических ре-
сурсов.
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ИДЕОЛОГИЧЕСКИЙ ФЕНОМЕН ДОРЕВОЛЮЦИОННОЙ  
«ДЕВИЧЬЕЙ ПОВЕСТИ»

Аннотация. Жанр «девичьей повести» – уникальное явление массовой литературы. В 
России этот жанр развивался приблизительно с 1894 по 1917 гг. и пользовался огром-
ной популярностью у читателей, преимущественно девочек-подростков, которым и были 
адресованы эти книги. «Девичьи повести» оказывали ощутимое влияние на становление 
личности девушки и были весьма показательны с философской точки зрения. В данной 
статье раскрываются идеологические особенности жанра «девичьей повести». Проводит-
ся детальный социально-философский анализ ключевых произведений данного жанра. 
Описана роль такого рода произведений в идеологической борьбе конца ХIХ – начала 
ХХ вв.
Ключевые слова: литература, идеология, пропаганда, монархизм, массовая культура.

Z. Belyaeva, V. Pesotsky 
Moscow State Regional University

PRE-REVOLUTIONARY “MAIDEN TALE” AS IDEOLOGICAL PHENOMENON 

Abstract. The genre of “maiden tale” (devich’ya povest’) is a unique phenomenon of popular 
literature. In Russia this genre developed from 1894 to 1917. It was extremely fashionable with 
readers, especially teenage girls – its targeted audience. “Maiden tales” had a great influence 
on the development of feminine personality and are rather exponential from a philosophical 
point of view. This article discloses the ideological features of the genre and provides a detailed 
socio-philosophical analysis of its key works thus revealing their role in ideological struggle of 
the late 19th – early 20th centuries.
Key words: literature, ideology, monarchism, advocacy, mass art

1Русская детская литература довольно неоднородна, и особенно выделяется 
в ней беллетристический жанр «девичьей повести», прекративший существо-
вание после революции и не возродившийся в прежнем виде. В произведени-
ях данного жанра затронуты как насущные подростковые проблемы (дружба, 
учёба, отношения с родственниками), так и проблемы остросоциальные (сирот-
ство, бедность), и даже политические (патриотизм, эмансипация, военная тема, 
тема классового неравенства). 

Данный жанр зародился в конце XIX в.; его родоначальницами в русской лите-XIX в.; его родоначальницами в русской лите- в.; его родоначальницами в русской лите-
ратуре были А.Н. Анненская и Н.А. Лухманова. Толчком для выделения «девичьей 
повести» в отдельный жанр стала повесть Н.А. Лухмановой «Девочки» (1894), в 
которой подробно рассказывалось о повседневной жизни института благородных 

© Беляева З. К., Песоцкий В.А., 2015.
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девиц. Повесть породила острый чита-
тельский интерес к быту и нравам жен-
ских учебных заведений и нравствен-
ному развитию девочек-подростков. 
Эти темы были поддержаны и развиты 
другими авторами «девичьих пове-
стей» – К.В. Лукашевич, В.С. Новицкой, 
В.П. Желиховской, Е.Н. Кондрашовой, 
Е.А. Ильиной-Пожарской и, в особен-
ности, Л.А. Чарской – самым извест-
ным (и наиболее жёстко раскритико-
ванным советскими идеологами – см. 
статьи В. Шкловского «О пище богов 
и о Чарской», Е.Данько «О читателях 
Чарской», С. Маршака «О большой ли-
тературе для маленьких» и проч.) авто-
ром такого рода произведений. 

Практически все «девичьи повести» 
не переиздавались при советской вла-
сти. Характерна причина этого – «де-
вичьи повести» были официально при-
знаны идеологически враждебными 
советскому строю и вредными для со-
ветских детей. Но читательский инте-
рес к ним сохранялся десятилетиями. 
«Девичьи повести» тайно передавались 
из рук в руки, часто переписывались от 
руки. На рубеже XX-XXI вв. «девичья 
повесть» стала объектом интереса учё-
ных-филологов (см., например, «Проза 
А. Вербицкой и Л. Чарской как явление 
массовой литературы»  – диссертация 
Н.С. Агафоновой на соискание учёной 
степени кандидата филологических 
наук, Иваново, 2005  г.). Но учёными-
философами данный жанр практи-
чески не изучен. Наша задача  – дать 
«девичьей повести» характеристику с 
философской точки зрения, определить 
круг затронутых в произведениях дан-
ного жанра идеологических проблем и 
изучить причины и процесс борьбы со-
ветской пропаганды с такого рода про-
изведениями.

«Девичья повесть» – это произведе-
ние, предназначенное преимуществен-
но для девочек 9–14 лет, реже 15–18 
лет. Относясь к массовой литературе, 
эти книги рассчитаны на обыденный 
уровень сознания читателя, они отли-
чаются характерным шаблонным язы-
ком, узнаваемостью главной сюжет-
ной линии, удержанием читательского 
внимания при помощи «эффектных» 
поворотов сюжета. Главной героиней 
такого произведения является девочка 
того же возраста, как правило – уче-
ница гимназии или института. Часто 
она сирота или разлучена с близки-
ми. По ходу действия она попадает в 
сложную с нравственной точки зрения 
ситуацию и должна с честью выйти из 
неё: Ло из повести Чарской «Некра-
сивая» становится объектом травли в 
институте; Надя из её же «Волшебной 
сказки» должна сделать выбор между 
кровным родством и обеспеченной 
жизнью; Женя Стоцкая из «Так они 
жили» Ильиной-Пожарской – отсто-
ять свои жизненные принципы перед 
не понимающими её родителями; Же-
невьева из «Басурманки» Новицкой  – 
определиться, русской ей себя считать 
или француженкой, и т.  д. Иногда, 
особенно у Чарской, девочки по ходу 
действия попадают в ситуации, более 
характерные для приключенческого 
романа: стихийное бедствие, похище-
ние, крушение поездов и т. д. Также ча-
стым сюжетным ходом служит болезнь 
героини, во время которой недруги 
решают примириться с ней. А главное 
отличие «девичьей повести» от других 
детских книг – подробнейшее описа-
ние быта, нравов, вкусов и интересов 
девочек той эпохи, повышенное вни-
мание к специфически «девичьим» 
мелочам повседневной жизни – это 
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мода, альбомы, гадания и спиритизм,  
специфический фольклор и жаргон и 
проч. 

Особый интерес для исследова-
ния отечественная «девичья повесть» 
представляет по той причине, что яв-
ляется фактически мёртвым жанром. 
Одни жанры беллетристики (фанта-
стический роман, приключенческий 
роман, детектив) после Октябрьской 
революции продолжили своё суще-
ствование, лишь изменив идеологиче-
скую окраску; другие (любовный ро-
ман, эротический роман и проч.) были 
забыты, но возродились во время пе-
рестройки. Что же касается «девичьей 
повести», то в современной литера-
туре практически невозможно найти 
её эквивалент. Т.  н. «роман для дево-
чек», который далёкие от детской ли-
тературы люди часто отождествляют 
с «девичьей повестью», на самом деле 
гораздо ближе к любовному роману, 
просто его героями являются подрост-
ки. Главная сюжетная линия «романа 
для девочек» – любовная. В «девичьей 
повести» она, за редким исключением, 
отсутствовала вовсе, а если и наличе-
ствовала, то была второстепенной. На 
первый план выходило становление 
личности девочки-подростка, разви-
тие в ней качеств будущей женщины – 
не столько жены, матери и хозяйки, 
сколько хранительницы определённых 
ценностей: милосердия, религиозно-
сти, жертвенности. 

Причины возникновения и раз-
вития данного жанра коренятся в по-
требности общества в определённом 
типе женщин. На рубеже XIX-XX вв. 
общество не испытывало недостат-
ка ни в хранительницах домашне-
го очага, которых хватало и так, ни в 
эмансипированных женщинах, ко-

личество которых росло год от года. 
Зато испытывало дефицит женщин 
самоотверженных, готовых посвятить 
жизнь служению слабым. Развитие 
капитализма, растущее социальное 
расслоение, русско-японская и пер-
вая мировая войны, пробудившие в 
обществе идею патриотизма, породи-
ли потребность в сёстрах милосердия 
и «профессиональных» благотвори-
тельницах, отодвинув на второй план 
многочисленные противоречия, усугу-
бляемые перечисленными причинами. 
Стремление всё большего количества 
людей дать своим детям образование 
породило также острую потребность 
в учительницах, гувернантках, класс-
ных дамах, что способствовало росту 
социальной активности значительной 
части населения и вовлечению её в 
процесс идеологического противобор-
ства, проявляющегося во всех сферах 
духовной жизни общества. 

Авторы «девичьих повестей» стре-
мились воспитать в читательницах 
интерес к служению обществу, обо-
стрённое чувство долга, повышенную 
жалостливость, сентиментальность, 
набожность, самоотверженность, 
стремление опекать слабых – качества, 
необходимые для того, чтобы девочка, 
вырастая, захотела пополнить ряды 
гувернанток, сестёр милосердия или, 
при наличии средств, филантропок, 
тем самым осознанно или неосознанно 
формируя патриотические настроения 
у молодежи и их готовность к самопо-
жертвованию во имя Родины, которая 
отождествлялась не только со страной 
проживания, но и с существующим в 
ней государственным устройством. 
Аналогичные социальные проблемы 
присутствовали и на Западе, «девичья 
повесть» параллельно развивалась и 
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там, выполняя тот же социальный за-
каз, правда, с большей ориентацией 
девочки на создание собственной се-
мьи, – см. произведения Ф. Бернетт, 
Л.  Олкотт, С. Кулидж и проч. Такова 
была основная идеологическая задача 
«девичьей повести» – но не единствен-
ная, как мы увидим ниже. 

Маленький мирок гимназии, ин-
ститута, приюта или большой дворян-
ской семьи, в котором обитает героиня 
«девичьей повести», казалось бы, за-
крыт от проблем внешнего мира. Од-
нако авторы таких повестей, как боль-
шинство беллетристов, были склонны 
поддерживать официальную политику 
государства и хотя бы в эпизодах при-
вивать читательницам соответствую-
щие взгляды. Так, в 1912 г. отмечалось 
100-летие победы над Наполеоном; 
перед этим событием вышел ряд дет-
ских книг, посвящённых данной теме, 
и в их числе – «девичьи повести»: «Ба-
сурманка» В. Новицкой и «Смелая 
жизнь» Л. Чарской. Первая описывает 
нравственные метания девочки-фран-
цуженки Женевьевы, удочерённой 
русской семьёй дворян Трояновых, 
вторая же является беллетризованной 
биографией первой в России женщи-
ны-офицера Надежды Дуровой. 

Войну героини повестей воспри-
нимают по-разному: для Женевьевы 
это трагедия, для Нади – шанс пока-
зать свою доблесть. «Война! Вот где 
таится мечта её жизни, для которой 
она живёт, к которой стремится всей 
своей юной душой!.. <…> Но Напо-
леон – гений, покоривший полмира, и 
она, Надя, твёрдо знает это. Австрия, 
Италия, Индия, египетские пирами-
ды... Боже великий! Сколько сильного, 
славного за ним! <…> Пусть он гений, 
пусть победитель, но между русскими 

разве нет и не будет гения, подобно-
го Суворову? А они разве не ученики 
и дети бессмертного Суворова?.. О, 
она, Надя, так твердо верит в русскую 
счастливую звезду, в победу русского 
оружия… <…> Там, в этом будущем, 
её ждут битвы, победы, может быть, 
слава... крупная слава...» [20, с.  111] – 
это мысли и чувства Нади Дуровой. 
Несмотря на тяготы военной жизни, 
героиня сохраняет восторженное от-
ношение к войне до конца книги и 
вдобавок считает Наполеона достой-
нейшим противником. Женевьева и 
её семья, напротив, переживают про-
исходящее очень тяжело. «Примолк 
прежний, часто беспричинный, ис-
кренний смех, оглашавший темные ал-
леи и светлые уютные комнаты. Встре-
воженная, вспорхнула, притаилась в 
каком-то тёмном уголке радость» [11, 
c. 61) – так влияет война на повседнев-
ную жизнь героев, хотя собственно 
боевые действия проходят в стороне 
от их усадьбы. Отношение к Наполео-
ну у Новицкой тоже иное: устами раз-
ных героев повести она называет его 
то «проходимцем» [11, c.  32], то «ба-
ловнем судьбы, ослепленным горды-
ней» [11, c. 60], утверждает, что «толь-
ко жажда личной славы и могущества 
движет поступками Наполеона» [11, 
c.  190], и осуждает его за это. Семья 
Трояновых презирает его; раненый 
полковник-француз, которого они 
приютили в конце повести, умирая, 
жалеет, что потратил лучшие годы на 
службу в его армии. 

Но неизменно в идеологической 
окраске этих двух повестей одно – па-
триотическое восприятие монархизма 
через крайнее, раболепное поклонение 
царю. Надя, в момент произведения её 
в офицеры, целует руки царя, обнима-
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ет его колени; “Боже, дай мне умереть 
за него! Дай мне только умереть за 
него!” – думает она [20, с. 261], а после 
аудиенции больше всего радуется во-
все не чину и не ордену: «Но главное, 
она отныне носит “его” имя, имя царя, 
монарха, государя, пожалованное ей в 
награду. Мечтала ли она когда-нибудь 
об этом! Это лучше всего, лучше чина, 
лучше белого крестика, лучше всего 
мира!..» [3, с. 262]. 

С тем же восторженным раболе-
пием говорят и думают о царе и ге-
рои «Басурманки». «Милый, золотой 
государь», «наш чудный, умный госу-
дарь», – так они его называют, залива-
ясь слезами умиления [11, с. 21]. 

 В других произведениях, не имею-
щих ярко выраженной военно-патри-
отической направленности, благого-
вение героинь перед царём и высшей 
аристократией ощущается всё равно. 
Вот в рассказе Л. Чарской «Царевна 
Лизанька» девочка Танюша осмеивает 
свою новую знакомую Лизу, которую 
ей представили как дочку плотника; но 
вскоре Танюша узнаёт, что Лизанька – 
дочь царя Петра Первого, и её отноше-
ние к девочке меняется вмиг: «Хочется 
ей сейчас всю душу свою положить за 
ласковую царевну... Жизнь свою от-
дать за неё...» [22]. Вот Люда героиня 
повести той же Чарской «Записки ин-
ститутки», обласкана монаршей четой, 
посетившей институт: «Близость мо-
нарха, доброе, отеческое отношение, 
его – великого и могучего, держащего 
судьбу государства и миллионов лю-
дей в крупных руках, – всё это застави-
ло содрогнуться от нового ощущения 
душу маленькой девочки» [17, с.  83]. 
А мать Муси из тетралогии В. Новиц-
кой посвящает целую оду Александру 
II [10, с. 81]. Такое отношение героев к 

монархам детерминировано типичной 
для беллетристики позицией: в отли-
чие от авторов «элитарной» литера-
туры, рассчитанной на теоретический 
уровень познания, беллетристика 
рассчитана на обыденный – и глубо-
кое проникновение в идеологию не 
характерно для беллетриста: он либо 
поддерживает официальную политику 
государства, либо, реже, поверхностно 
симпатизирует какому-либо модному 
оппозиционному течению. 

Авторы «девичьих повестей» прак-
тически единогласно выбрали первый 
путь. По словам Е. Данько, исследо-
вавшей творчество Чарской, изда-
тельство «Товарищество М.О. Вольф», 
где издавались её книги, «требова-
ло, чтобы автор «подцарил» каждую 
книгу» [4]. Вероятно, эти требования 
предъявлялись и к другим писатель-
ницам. Рвение, с которым воплоща-
лось «подцарение», высмеивал ещё до 
революции К. Чуковский: «Особенно 
недосягаема Чарская в пошлости па-
триото-казарменной: «Мощный Дву-
главый Орел», «Обожаемый Россией 
монарх» – это у нее на каждом шагу, и 
не мудрено, что унтеры Пришибеевы 
приветствуют её радостным ржанием, 
а какой-то Ревунов-Караулов отдал 
даже такой приказ:

«Книга г-жи Чарской должна быть 
приобретена в каждой семье, имеющей 
какое бы то ни было соприкоснове-
ние… с кавалерией» [24, с. 309]. 

Не только Отечественная война 1812 
года, но и современная вышеуказан-
ным авторам русско-японская война 
нашла отклик в творчестве писатель-
ниц. Тетралогия о Мусе Старобельской, 
например, – образчик «девичьей» лите-
ратуры начала ХХ в., характеризуется 
интеграцией в сознании и поведении 
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героев патриотических и крайне на-
ционалистических идей. Первая книга, 
«Хорошо жить на свете!», написана в 
период войны с Японией, и целая глава 
в ней посвящена размышлениям деся-
тилетней героини о войне. «Чего толь-
ко не пишут об этой ужасной войне! A 
какие наши русские молодцы, как они 
хорошо бьются с этими противными 
желтоглазыми японцами, хотя тех и 
гораздо больше. <…> У папы висит на 
стене карта Европы; так Россия на ней 
такая большая, такая большая, к чему 
нам ещё чужая земля, где живут эти 
противные японцы и китайцы? Если бы 
я была царицей, я не позволила бы, что-
бы в моём государстве все эти уроды 
жили, всех поразогнала бы, – никого, 
кроме нас, русских!» – так рассуждает 
Муся [10, с. 17]. 

 По современным меркам её мысли 
оказались такими радикальными, что 
при переиздании в 2011 г. эти строки 
были убраны из текста, как и ещё не-
сколько резких моментов, и полную 
версию можно найти только в Интер-
нет-библиотеках. Но следующая книга 
тетралогии, «Весёлые будни», вышла 
в том же году без купюр, а там наци-
оналистические нотки звучат не менее 
резко. Муся поступает в гимназию, и 
в первый же день её недовольство вы-
зывает соседка по парте, девочка с вос-
точным типом лица, принятая Мусей 
опять же за японку. «Ничего не подела-
ешь, сидим рядом, но я нарочно с ней 
ни слова, будто её и не существует. Вот 
ещё, может, её дядя или братья рус-
ских убивали, а я с ней разговаривать 
стану!» [12, с. 6] – но как только выяс-
няется, что девочка эта русская, Муся 
спешит с ней подружиться. Но если 
антипатия Муси к японцам ещё бо-
лее или менее обусловлена войной, то 

ситуация, описанная в главе XIII, вы-XIII, вы-, вы-
глядит совсем уж неприглядно. Муся и 
её подруга рассказывают Володе, дво-
юродному брату Муси, про любимую 
учительницу Тер-Окопову, и тот дела-
ет «открытие»: «Да знаете ли вы, что 
Терракотка-то ваша – армяшка? Самая 
настоящая армянская армяшка!» – и, 
более того, зло передразнивает речь 
армян [12, с.  46]. Этого хватает, что-
бы девочки охладели к учительнице. 
Так автор из благих, вроде бы, намере-
ний пытается возбудить в читателях 
патриотическое чувство, но доводит 
его до крайних (националистических) 
проявлений. 

Авторы «девичьих повестей» много 
писали и о социальном неравенстве. 
Уже упомянутый нами социальный за-
каз требовал, чтобы почти в каждой 
повести героине довелось спасти, вы-
ручить или чем-нибудь одарить бед-
няка и/или больного. Однако заметно, 
что к истинному равенству никто из 
авторов не стремится. 

Лика из повести Чарской «Осо-
бенная» позиционирует себя как за-
щитница бедных, помогает своему 
возлюбленному и единомышленни-
ку князю Гарину основать сиротский 
приют, подчёркнуто дружелюбно об-
щается с купцом Силой Романовичем. 

Трояновы из «Басурманки» Новиц-
кой заботливы и внимательны к сво-
им крепостным. Той же заботы о кре-
стьянах пытается добиться от своих 
родителей Женя из повести Е.  Ильи-
ной-Пожарской «Так они жили». В 
зависимости от требований издателя, 
главной героиней произведения мо-
жет быть как девочка-дворянка, так и 
девочка из совсем не знатной семьи. 

Но те же авторы подчёркивают, что 
каждый их герой находится и должен 
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находиться на той ступеньке соци-
альной лестницы, куда поставила его 
судьба, и борьбе с неравенством как 
таковой они предпочитают помощь 
сильных слабым: Трояновы заботятся 
о крестьянах, смотрят на некоторых 
слуг как на членов семьи, но не дают 
им воли; Муся Старобельская с раз-
решения матери дарит больной дочке 
молочницы свою куклу; похожие по-
ступки часто совершают и дети из про-
изведений Чарской. 

Но идеи социального равенства 
прослеживаются в исследуемом фено-
мене недостаточно рельефно. Реаль-
ные попытки героинь вырваться из 
своей среды изображаются в «деви-
чьих повестях» как заведомо обречён-
ные на неудачу: Нелли из повести Ан-
ненской «Чужой хлеб» и Надя Таирова 
из повести Чарской «Волшебная сказ-
ка», девочки из простых семей, рас-
плачиваются за право воспитываться 
в богатых дворянских домах душев-
ной болью и унижениями, и обе они в 
итоге покидают своих благодетельниц, 
чтобы вернуться к простой трудовой 
жизни. А в повести В.П. Желиховской 
«Над пучиной» наравне с этими нотка-
ми звучат и националистические: глав-
ная героиня, юная дворянка Вера, во-
преки своей воле просватана за купца, 
который изображён как неотёсанный, 
грубый и вдобавок подлый человек, но 
она не смеет и ответить взаимностью 
новому знакомому – художнику, пока 
не удостоверивается в том, что он – 
русский и дворянин. 

Изредка поднимается в «девичьих 
повестях» и тема эмансипации жен-
щин – например, в «Виновна, но…» 
Чарской и «Трудной борьбе» Аннен-
ской. Так, Ольга из «Трудной борьбы» 
выбирает медицинскую стезю (и снова 

отметим филантропическую направ-
ленность избранной ею профессии), 
но сталкивается с недоверием пациен-
тов, не привыкших к женщинам-вра-
чам, и в конце повести решает ехать с 
подругой в какую-нибудь деревню, где 
нет конкуренции. Но такие повести 
предназначаются для читательниц по-
старше, 15–18 лет, и их сравнительно 
мало.

Отметим, однако, что один из ав-
торов «девичьих повестей» всё же 
отошёл в своём творчестве от монар-
хистских идей. Сделала это Лидия 
Чарская. Самые известные её «девичьи 
повести» (цикл о семье Джаваха, «Ли-
зочкино счастье», «Записки маленькой 
гимназистки», «Смелая жизнь») дей-
ствительно отличаются привержен-
ностью монархизму; но советская пи-
сательница и публицист Е.Я. Данько, 
автор статьи «О читателях Чарской» 
(1934 г.), отмечает, что идеологическая 
окраска произведений данного авто-
ра меняется в зависимости от круга 
читателей, которому адресована по-
весть. Книги монархистского толка 
издавались главным образом «Товари-
ществом М.О. Вольф», выходили они 
роскошно оформленными, продава-
лись по высоким ценам – от 1р.75к. до 
3р.50к. Они были предназначены для 
дочерей дворян, богатых чиновников, 
старших офицеров, а также для элит-
ных учебных заведений. 

Но «девичьи повести» Чарской не-
редко выходили также в издательстве 
«В.И. Губинский», которое «обслу-
живало своими детскими книгами 
других потребителей, нежели Вольф, 
а именно – городские школы, семьи 
мелких чиновников, обедневших дво-
рян, разночинцев» [4]. «Особенная» 
и «Некрасивая», где критически изо-
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бражены аристократы и им противо-
поставлены в одном случае купцы, а в 
другом – бедные интеллигенты, вышли 
именно там. Данько уличает Чарскую в 
лёгкой смене принципов в угоду изда-
телю: «политические воззрения авто-
ра – это поверхностный лак, которым 
автор откровенно подмалевывает свои 
произведения в угоду заказчику» [4]. 
Данько даже осмеливается сравнить 
её с Кондрашовой и Желиховской в 
пользу последних, заявляя, что те, в 
отличие от Чарской, отличались твёр-
достью принципов, основанных на 
христианской этике. У Чарской же ре-
лигия – лишь способ получить выгоду: 
вымолить выздоровление больному 
близкому человеку, получить с пере-
ходом в христианство защиту русских 
властей и т.  д. Каковы же истинные 
взгляды самого популярного автора 
«девичьих повестей»?

Данько приходит к выводу, что 
взгляды эти – мелкобуржуазные (со-
гласно Краткому политологическому 
толковому словарю В.А. Ацюковского 
и Б.Л. Ермилова – «идеология значи-
тельной части населения (не только 
мелкой буржуазии), ставящей личные 
интересы выше общественных, стре-
мящейся к получению благ за счет 
общества при минимальной отдаче 
обществу своего труда или без него» 
[3, с. 26]), в отличие от идеологии мо-
нархизма, присущей Кондрашовой, 
Лукашевич, Желиховской и другим 
авторам. Не будучи учёным-филосо-
фом, она, тем не менее, смогла убеди-
тельно доказать свой тезис, и мы как 
исследователи должны согласиться с 
её доводами. Данько утверждает, что 
«традиционная» героиня «девичьей 
повести»  – набожная, самоотвержен-
ная, милосердная – хоть и часто при-

сутствует у Чарской, но изображается 
так, что читатель не хочет подражать 
такому персонажу. Истинно достой-
ными подражания Чарская изобра-
жает других героинь – энергичных, 
самовлюблённых, отрицающих тради-
ционную мораль и этикет. В качестве 
примера Данько приводит Люду Влас-
совскую и Нину Бек-Израил из цикла 
о семье Джаваха:

«Добродетельная и религиозная 
Люда Влассовская, образ которой 
определенно близок образу Кати Солн-
цевой в книгах Кондрашовой, превра-
щается в скучную, педантичную, хотя 
и самоотверженную гувернантку.

Автор не скрывает своего прене-
брежения к «бедной Люде», подчёрки-
вая превосходство её воспитанницы, 
нарушающей все приличия, но зато 
яркой и самостоятельной «второй 
Нины» [4].

Далее Данько характеризует соби-
рательный образ «идеальной» герои-
ни Чарской, сравнивая её отнюдь не 
с Катей Солнцевой, Женей Стоцкой 
или Женевьевой Трояновой, а с геро-
инями дореволюционного любовного 
романа: «Развинченная героиня рома-
нов Вербицкой, Нагродской и Анны 
Мар вошла в детскую книгу, надев 
для приличия передник институтки. 
Она принесла с собой маниакальную 
самовлюбленность, истеричные вы-
ходки и экстатические бреды» [4]. 
Действительно, Нина Джаваха и Нина 
Бек-Израил из цикла о семье Джава-
ха, Лида Воронская из автобиографи-
ческого цикла Чарской, Конкордия 
из повести «Тринадцатая» и Инна из 
«Южаночки», – все они резко отлича-
ются от героинь других «девичьих по-
вестей» крайней независимостью ха-
рактера, резкостью, взбалмошностью 
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и эгоцентризмом. Это не те героини, 
которые стали бы гувернантками или 
сёстрами милосердия. Они не отвеча-
ют социальному заказу, обозначенно-
му нами выше. 

Но если есть такая героиня, то дол-
жен быть социальный заказ и на неё. 
И Данько находит причины появления 
таких героинь: «Под влиянием этих 
книг кристаллизовался в быту особый 
тип самовлюбленной аффектирован-
ной девочки. Ей предстояло в будущем 
щекотать чувственность, инженеров 
с черными как смоль бакенбардами» и 
«поручиков Хорченко» как своей ин-
ститутской наивностью, так и вакхиче-
скими экстазами. Детская книга выпол-
няла заказ на женщину, которую хотело 
иметь мещанство той эпохи» [4].

Примечательно, что мелкобуржуаз-
ная идеология у Чарской маскируется 
под идеологией, требуемой издателем. 
Формально те же повести о семье Джа-
ваха обозначены как монархистские, 
другие произведения тоже отвечают 
запросу издателя. Но «заказные» поли-
тически окрашенные моменты пропи-
саны в них довольно грубо, в то время 
как мелкобуржуазные идеи внедряют-
ся в сознание читателя тонко, с худо-
жественной точностью и изяществом. 

Характерно, что именно с произ-
ведениями Чарской, а не Желиховской 
или Новицкой, после революции при-
шлось бороться советским идеологам. 
«Подпольное» чтение Чарской было 
широко распространено среди совет-
ских подростков, особенно в 30-е гг. 
Это неудивительно: идеологическая 
актуальность книг «соперниц» Чар-
ской во многом была обусловлена со-
циальным неравенством, они учили 
прежде всего милости к социально 
неблагополучным людям и «грамот-

ному» с монархистской точки зрения, 
с милосердием, но без равноправия, 
обращению с ними; уравнивание всех 
классов в правах сделало потребность 
в таких воспитательных мерах неакту-
альной. Снисходительно-жалостливое 
отношение к слабому не поощрялось 
идеологами марксизма – слабому сле-
довало помочь стать сильным. Книги 
же Чарской, будучи мелкобуржуазны-
ми по сути, играли на индивидуали-
стических наклонностях читателя, тяге 
к сугубо личным победам и радостям, 
оторванности от коллектива, т. н. «ме-
щанству» – и это логично, поскольку 
стремление удовлетворить прежде 
всего личные интересы вообще свой-
ственно природе человека. К тому же 
они привлекали юных читателей ро-
мантизмом, приключениями, эмоцио-
нальностью и психологизмом. 

Итак, мы должны подчеркнуть 
идеологическую амбивалентность до-
революционных «девичьих повестей». 
Изначально они создавались в ключе 
монархизма, с целью воспитать в чи-
тательницах желание служить людям, 
но даже в мыслях не посягать на су-
ществующую государственную идео-
логию и политический строй. «Бого-
угодные дела», пропагандируемые в 
данных повестях, должны были со-
вершаться строго в рамках существу-
ющего уклада жизни. Однако повести 
Чарской (творческий путь которой 
начался позже, чем у Анненской, Лу-
кашевич и большинства других авто-
ров) имели уже иную идеологическую 
окраску и служили другой цели – вос-
питанию женщины, в которой нуж-
далось дореволюционное мещанство. 
Небуржуазные идеи, высказываемые 
в её повестях, носили поверхностный 
характер и лишь слегка маскировали 
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их истинную мелкобуржуазную окра-
шенность.

Анализ идеологической компо-
ненты в дореволюционных «девичьих 
повестях» показывает, что, несмотря 
на их кажущуюся идеологическую ин-
дифферентность в них, как и в других 
произведениях художественной лите-
ратуры, содержится идеологический 
элемент. А следовательно, и примени-
тельно к ним подтверждается вывод о 
том, что художественная литература в 
любых ее проявлениях выполняет по 
отношению к идеологии следующие 
функции:

– носителя определённой идеоло-
гии (или идеологий);

– распространителя идеологиче-
ских воззрений;

– популяризатора определённых идей;
– пропагандиста идеологических 

взглядов;
– поля идеологического противо-

борства;
– оружия идеологической борьбы;
– аккумулятора фрагментов истории 

идеологической борьбы, отражённых 
средствами художественной литерату-
ры. (см.: Песоцкий В.А. «Художествен-
ная литература и идеология»).
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ПРОБЛЕМА СУВЕРЕНИТЕТА ЛИЧНОСТИ  
В ОБЩЕСТВЕ МАССОВОЙ КОММУНИКАЦИИ

Аннотация. В статье исследуется воздействие средств массовой коммуникации на суве-
ренное пространство личности. Выявляются особенности этого воздействия на современ-
ном этапе. Выясняется, каким образом эти особенности участвуют в воздействии СМК на 
общество и личность. Суверенитет личности рассматривается в качестве фундаменталь-
ной ценности, лежащей в основе позитивного развития социальных процессов. Предла-
гается отстраивать систему свободного личностного участия в масс-коммуникационном 
процессе, прививать человеку в процессе образования и воспитания «вкус» подлинной 
свободы, умения сохранять независимость суждений и оценок при восприятии предо-
ставляемых информационных массивов.
Ключевые слова: масс-медиа, общество, личность, воздействие, свобода, суверенитет.
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THE ISSUE OF INDIVIDUAL SOVEREIGNTY  
IN MASS COMMUNICATION SOCIETY

Abstract. The article examines the impact of mass communication on individual sovereign 
space and reveals ongoing peculiarities of this impact. The author discloses the role of these 
peculiarities in the attacks of mass communication media on society and individuals. Individual 
sovereignty is considered as a fundamental value underlying the positive development of social 
processes. It is proposed to build a system of free personal participation in mass communica-
tion process, to inculcate the taste of freedom and raise the ability to preserve independence of 
judgment and assessments while perceiving the bulks of information produced by mass media. 
Key words: mass media, society, identity, impact, freedom, sovereignty.

1Прежде чем говорить о суверенитете личности, следует отметить, что его 
понимание не может исчерпываться воззрениями современных теоретиков ли-
беральной мысли, склонных к абсолютизации личностного бытия и если не к 
полному отказу от признания роли общественного, то к отгораживанию от него. 
По словам одного из них, Г. Коэна, концепция права собственности на самого 
себя состоит в том, что «каждый человек пользуется полным и исключительным 
правом контроля и использования себя и своих возможностей и, следовательно, 
не обязан предоставлять никаких услуг или продуктов кому-либо другому, если 
он не договаривался их предоставлять» [3, p. 144].

© Горбунов А.С., 2015.
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Однако суверенность личности, 
ставшая одним из самых существен-
ных плодов христианской цивилиза-
ции, неразрывно связанная в её осмыс-
лении с понятием свободы личности, 
является одним из основных условий 
позитивного антропогенеза и социаль-
ного развития.

При этом декларативная сувере-
низация личности, называние прав 
и свобод личности фундаменталь-
ной ценностью стали сегодня смыс-
ловой компонентой идеологии масс-
коммуникативных, в первую очередь 
западных, обществ. Противоречие 
между подобным прочтением лич-
ностного бытия, берущего начало в 
классическом «локковском» либера-
лизме, и реалиями социума наших 
дней не может не выражаться во всё 
большей фальсификации модуса су-
ществования каждого отдельного ин-
дивида. Джон Локк в «Двух трактатах о 
правлении» писал, что у каждого чело-
века есть право собственности на свою 
личность. Философ также говорил, что 
человек имеет право решать, кем ему 
стать и чем заниматься, а также «право 
пожинать плоды своих усилий».

В нынешней действительности 
личные права и свободы перманент-
но испытывают деструкцию, а их 
субъект использует всю совокуп-
ную мощь информационных, масс-
коммуникационных технологий. Атака 
на личностный суверенитет произво-
дится сразу с нескольких направлений.

Под предлогом борьбы с террориз-
мом и разного рода угроз со стороны 
криминальных группировок прини-
маются всё новые и новые законы, 
подобные «Патриотическому акту», 
введённому в США после атаки на 
башни-близнецы 11 сентября 2001  г. 

Эти нормотворчество призвано разру-
шить такие понятия, как тайна пере-
писки, тайна частной жизни, свобода 
и анонимность доступа к обществен-
но-важной информации.

Обнародование конкретных факти-
ческих материалов об этой тотальной 
слежке, осуществлённое Э. Сноуденом 
и Д. Ассанджем, подтвердило многое 
из того, что ранее бытовало в качестве 
догадок, а то и высмеиваемых подозре-
ний. Теперь общепризнанным фактом 
стало грубейшее нарушение прав чело-
века в форме доступа спецслужб США 
и других западных стран к личным 
данным практически любого жителя 
Земли, участвующего в телекоммуни-
кационном обмене.

Заметим, особенностью общества 
нового типа является невозможность 
неучастия в масс-коммуникационном 
процессе даже при условии самой ми-
нимальной социализации человека. 
В данном контексте, когда взлом лич-
ных данных становится повседневной 
обыденностью, суверенитету лично-
сти наносится весьма болезненный и 
непоправимый ущерб, так как человек 
перестаёт быть конечным владельцем и 
хранителем сведений частного, а порой 
и интимного характера о самом себе.

Всё заметнее сужается и круг тех 
ценностных установочных предпо-
чтений, что личность может позво-
лить себе иметь, высказывать и даже 
хранить на электронных носителях 
без риска подвергнуться огульной об-
струкции. Взяв на вооружение дог-
матическую интерпретацию понятия 
толерантности, группы влияния обще-
ства массовой коммуникации запад-
ного образца и его адепты в глобаль-
ном измерении производят жёсткую 
селекцию человечества на носителей 
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«толерантных» в их трактовке (угод-
ных) или «нетолерантных» (неугод-
ных) взглядов.

Возникает новая разновидность 
верноподданничества, когда для 
успешной социализации необходим 
безусловный, а порой и вычурный, ло-
ялизм к любым нововведениям, пред-
лагаемым «творцами мнений», про-
дуцируемыми ведущими СМК и их 
экспертами. Классическим случаем ре-
ализации давления на личность с это-
го направления стала фабрикация так 
называемых «гомофобов». К ним чаще 
всего относят обычных и весьма толе-
рантных людей, всего лишь выступаю-
щих за нормальные половые отноше-
ния (между мужчиной и женщиной) и 
традиционные браки (правда, и само 
понятие нормы как таковой всё чаще 
становится предметом дискуссии, а то 
и обструкции).

Ситуация в названном случае, как 
и во многих других, осложняется тем, 
что, отстаивая свои воззрения, чело-
век нередко отстаивает и религиозные, 
а значит, самые глубокие, дорогие для 
него ценности.

И именно на пути этого отстаи-
вания в форме простого несогласия с 
тем, что с точки зрения исходной тра-
диционной аксиологии является не-
допустимым и даже преступным, – на 
этом пути даже самого тихого отказа 
от радикального принятия навязыва-
емой «нормы» – человек становится 
диссидентом и изгоем. Таким образом, 
личность всё более лишается права 
на выбор вероисповедания, а тем бо-
лее на открытое высказывание своих 
духовных предпочтений. Так же, как 
и «взлом» личностного пространства 
посредством «хакинга» со стороны 
спецслужб, это входит в прямое и яв-

ное противоречие с идеями суверени-
зации личностного бытия.

Названные воздействия, ис-
пытываемые личностью в масс-
коммуникационном обществе, носят 
зримый характер, содержат отголосок 
тоталитарного насилия. Однако не 
следует думать, что деформация су-
веренного личностного пространства 
происходит исключительно в указан-
ных формах.

Всё большей проблемой становится 
реализация ещё одной основополага-
ющей активности, лежащей в основе 
понятия свободы личности. Речь идёт 
о свободе выбора, распространяюще-
гося на самые различные сферы жиз-
недеятельности каждого человека. 
Следует отметить, что в данном случае 
поднимается дискуссионный вопрос, 
на который существует два спектра от-
ветов.

Первый обусловлен «радужным» 
восприятием возможностей, представ-
ляемых СМК, в первую очередь сете-
вой коммуникацией. Адепты «сетевой 
свободы» утверждают, будто интернет 
как раз и является тем пространством, 
где человек реализует собственную 
свободу в познании, в коммуникации 
с себе подобными, в высказывании 
мыслей и идей, выборе, объекта для 
изучения, чтения, осмысления, в вы-
боре товара или развлечения. 

В данном случае всегда следует 
иметь в виду ограничение, связанное 
с фактическим контролем за содер-
жанием интернет-контента, и в пер-
вую очередь за его пользователями, со 
стороны могущественных структур, 
владеющих глобальными СМК и кон-
тролирующих интернет-траффик, не-
зримо присутствующих «по ту сторону 
монитора». Но даже если вынести за 
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скобки это решающее обстоятельство, 
стоит обратить внимание и на иные 
аспекты.

Помимо базовых возможностей на 
уровне формирования контента, воз-
действие на потребителя информации 
в сетях сопровождается тонкими на-
стройками и системой множественных 
факторов, влияющих на участника 
коммуникативного процесса. Сам он, 
к слову, может не замечать и, как пра-
вило, не замечает подобного влияния.

Однако пристальное изучение 
контента, сопоставление установок, 
предлагаемых большинством «рас-
крученных» сетевых ресурсов, а также 
получивших известность авторов бло-
госферы заставляет приходить к выво-
ду, что многие пороки СМК, которые 
были присущи «классическим СМИ» 
(печатной прессе, радио, телевидению, 
массовой книге), не были преодолены 
в сетевом пространстве.

Новыми средствами и на новом 
этапе утверждается общая информа-
ционная картина, в которой доминан-
тами становятся положения, транс-
лируемые глобально-монопольными 
СМК. Более того, монополистами ста-
новятся поисковые системы, упрямо 
при этом отрицающие саму возмож-
ность отнесения их к медиа-ресурсам. 
Так, недавно успешно в юридическом 
отношении оспорил свою принадлеж-
ность к поисковым СМИ самый мощ-
ный российский поисковик «Яндекс». 

Известны, к примеру, попытки 
органов власти Евросоюза ограни-
чить монополизм поисковой системы 
Google, распространившей свой охват 
на 80 процентов аудитории пользова-
телей интернетом в странах ЕС. При-
чём, при верной в целом постановке 
вопроса, не может не удивлять, что 

еврочиновников интересуют в рассма-
триваемом контексте исключительно 
экономические проблемы неких сред-
них и мелких коммерческих фирм, ин-
формацию о которых Google выводит 
за рамки своего сетевого поиска. Не-
сомненно, здесь присутствует наруше-
ние экономических свобод, принципов 
свободной конкуренции.

Однако не следует ли говорить о 
том, что столь же «эффективно» моно-
полист в интернет-пространстве мо-
жет воздействовать и на свободу цен-
ностного мировоззренческого выбора 
личности. И это лишь один из аспек-
тов проблемы.

Монополист, имеющий доступ в 
интернет на уровне организации се-
тевого поиска, действуя в связке с на-
бором иных СМК, в которых он имеет 
влияние, получает возможность муль-
типликативного эффекта воздействия 
на сознание личности, существующей 
в иллюзии свободы выбора информа-
ции. Нередко благодаря её ветвлению 
реципиент на самом деле получает 
лишь набор разнообразных форм, по-
зволяющих закамуфлировать одно-
родность сердцевины содержания.

С самого детства он может усва-
ивать одну и ту же идеологическую 
установку в различных формах. При-
ведём всего лишь один простейший 
пример того, как может быть создана 
устойчивая установка. Юноша играет 
в сетевую компьютерную игру, где сра-
жается с «русскими агрессорами». Он 
смотрит по телевизору мультфильм 
про «русских варваров». Позже зна-
комится в кинотеатре с блокбастером 
на ту же тему. Читает статью, разо-
блачающую «деспотическую Россию» 
во влиятельной газете. Встречает упо-
минание о новых «русских угрозах» 



44

ISSN 2072-8530 Вестник МГОУ. Серия: Философские науки 2015 / № 1

на популярном сайте. Подхватывает 
«спонтанные» (на самом деле изготов-
ленные на заказ) комментарии идейно 
подкованных русофобов в социальных 
сетях. Сопереживает персонажу сери-
ала или массового «чтива», разделяю-
щего схожие идеи. 

Мы привели лишь примерный на-
бросок того, как сегодняшние СМК 
могут формировать у человека идео-
логему, входящую в его подсознание, 
«программировать» его. Можно ли в 
данном случае говорить о полноцен-
ном суверенитете личности? Едва ли. 
Напротив, рост возможностей инфор-
мационных воздействий приводит к 
тому, что предустановленность лич-
ностных ориентаций, исключающая, 
по сути, саму возможность её суверен-
ного развития, ставится всё более и бо-
лее вероятной.

Недалёк тот день, когда высшим 
проявлением гениальности в обществе 
массовой коммуникации западного 
типа станет не способность изобре-
тать, творить, создавать произведения 
искусства, но личностный потенци-
ал, позволяющий сохранять свободу 
мышления и обусловленную ею лич-
ностную суверенность.

Следует признать, что идущая де-
суверенизация личности, фактическое 
ограничение её прав и свобод, прово-
димое в информационной сфере, по-
зволяют ведущим кругам развитых 
западных стран решать некоторые так-
тические задачи развития. Общество 
становится более послушным, управ-
ляемым, с лёгкостью воспринимает 
новые, ещё вчера, казалось бы, непри-
емлемые концепты. 

Вопрос заключается в том, какое 
с точки зрения формирования лич-
ности, масс-коммуникативное обще-

ство в конечном счёте будет постро-
ено в России. Здесь существует три 
решения.

Можно идти по пути прямого вос-
произведения западной модели, либо 
бездумно, либо с вредным умыслом 
транслировать в российское общество 
и навязывать российскому граждани-
ну все те установки, что несут глобаль-
ные СМК. Понятно, однако, что вкупе 
с разрушением личностного суверени-
тета это приведёт и к стремительной 
эрозии суверенитета государственно-
го. Ведь граждане страны станут носи-
телями задаваемых и контролируемых 
извне форм сознания.

Существует искушение перенять 
эффективную с точки зрения манипу-
лирования общественными процес-
сами западную модель, но насытить 
её собственными смыслами, идеями, 
концептами, то есть также пытаться 
создавать «предустановленную» лич-
ность, но «свою» – гражданственную, 
патриотичную, конструктивно мысля-
щую.

Третий путь представляется наи-
более сложным, в известном смысле 
затратным, однако и наиболее эффек-
тивным в том, что касается конечно-
го результата. Как бы ни было велико 
искушение произвести из десувере-
низированной личности «правильно 
запрограммированного» субъекта со-
циальных и государственных соотно-
шений, стоит признать, что его цен-
ность может оказаться невелика. По 
нескольким причинам.

Существует риск отставания в 
масс-коммуникационных технологи-
ях и приёмах. На текущем этапе это 
отставание является, к сожалению, 
признанной, объективной и неоспори-
мой данностью. Следовательно, почти 
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неизбежна ситуация утраты контро-
ля за некоторыми процессами масс-
коммуникативного воздействия на 
личность. А значит, существует воз-
можность её лёгкого «перепрограмми-
рования».

Однако, разумеется, наиболее суще-
ственно другое. Свободная личность, 
избравшая те или иные ценности и 
ориентиры в результате свободного же 
восприятия, гораздо более укоренена 
в них, развита и устойчива к разного 
рода негативным внешним воздей-
ствиям.

Здесь остро стоит вопрос о соблю-
дении известной меры, когда воспита-
ние фундаментальных духовно-нрав-
ственных ценностей уже закладывает 
в основание личности её базовое ядро, 
но ещё не приводит к повреждению 
способности выстраивать собствен-
ную суверенность, собственную по-
зитивно понимаемую и идущую не в 
ущерб, а на пользу общему индивиду-
альность.

Представляется, что российским 
обществом востребован именно та-
кой тип личности, и задача масс-
коммуникационного процесса – спо-
собствовать его получению.

Слова о свободе из работы Ивана 
Ильина полувековой давности «Рос-
сии необходима свобода», использо-
ванные президентом РФ в ежегодном 
послании к Федеральному Собранию 
2014 г., могут свидетельствовать о 
личностной свободе как об одном из 
определяющих целеполаганий, а одно-
временно и базовых условий развития 
современного российского социума. 
Ильин подчёркивал: «Кто любит Рос-
сию, тот должен желать для неё свобо-
ды; прежде всего свободы для самой 
России как государства, её междуна-

родной независимости, её державной 
самостоятельности; далее – свободы 
для России как национального, хотя 
и многочленного единства, т. е. твор-
ческой нестеснённости, любовного 
взращивания русской и всех других 
российски-нерусских национальных 
культур; и, наконец, свободы для рус-
ских людей как множества духовных 
и хозяйственных личностей, свобо-
ды для всех нас, как живых субъектов 
права: свободы веры, искания правды, 
творчества, труда и собственности» [1, 
с. 310–312].

Следует констатировать, что сво-
бода и суверенитет личности являют-
ся тем ценностным началом, которое 
не только входит в противоречие с 
разрушительными аспектами масс-
коммуникационных процессов, но и 
способно активно противодейство-
вать деструктивным влияниям. Осо-
бенно актуально это теперь, когда 
«осмысление последствий цифровой 
глобализации открыло осознание раз-
ницы между цифровым и физическим 
миром» [2, с. 69]. 

Суверенизация личностного бытия 
сама по себе несёт в себе большой по-
тенциал, способствует созидательному 
человеческому началу. Впечатляющие 
достижения западного общества эпохи 
модерна – пожалуй, лучшие свидетели 
данного тезиса. Ни в коем случае не 
следовало бы смешивать достижение 
этого несомненно высокого уровня со-
циального и антропологического с вы-
холащиванием понятия личностного 
суверенитета на практике, а нередко – 
и его современными либертариански-
ми теоретиками. Особенностью ситуа-
ции является сочетание абсурдизации 
(умышленной и / или неосознанной) 
суверенитета личности через прида-
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ние ему экстремистских форм с факти-
ческой атакой на него всей совокупной 
мощью СМК и информационных тех-
нологий общества массовой коммуни-
кации.

В подобных условиях необходимо 
не следование «передовому опыту», но 
создание собственной привлекатель-
ной общественной модели, где в ряду 
ценностей одну из ключевых позиций 
занял бы суверенитет личности.

Аксиоматика российского обще-
ственного бытия нуждается в на-
званной ценности ещё и потому, что 
наряду с возвращением к традицион-
ным ценностям восполнение и нефор-
мальная институализация личностной 
свободы стала бы ответом не только 
на сегодняшнее, но и на историческое 
требование социума.

Для отечественного дискурса идея 
личностного суверенитета является 
выстраданной насущной проблемой. 
Приходя в неизбежное столкновение с 
тенденциями масс-коммуникативного 
общества эта идея обретает новое из-
мерение и дополнительную актуали-
зацию. Вопрос сегодня стоит следую-
щим образом: достаточно ли у нас сил 
на новом этапе заявить идею свободы 
личности таким образом, чтобы она 
преображающим образом повлияла 
на дальнейшее становление общества 
массовой коммуникации? Или же мы 
смиримся с тем, что его негативные 
тенденции ослабят, а, в конце концов, 
и разрушат, свободу личности и её су-
веренитет?

Задачей подлинного образования 
и воспитания в этой связи становит-
ся, помимо прочего, привитие «вкуса» 
подлинной свободы, умения сохра-
нять независимость суждений и оце-
нок при восприятии предоставляемых 

информационных массивов. Одной из 
компетенций всякого участника со-
циальных отношений сегодня долж-
на стать способность к критическому 
творческому и свободному участию в 
масс-коммуникационном процессе.

Сам же этот процесс должен быть 
отрегулирован со стороны обществен-
ных и государственных структур та-
ким образом, чтобы любые попытки 
ограничения личностного суверените-
та были по возможности локализова-
ны и минимизированы.

При соблюдении указанных усло-
вий появляется шанс построения об-
щества флагманского типа, на которое 
стали бы во всё возрастающей степени 
ориентироваться просвещённые круги 
наиболее развитых, а также и разви-
вающихся стран. Переосмысленная и 
прошедшая испытание массовой ком-
муникацией идея личностной свободы 
и личностного суверенитета с новой 
силой привлекла бы к себе последова-
телей, став подтверждением старого 
тезиса о том, что любая проблема со-
держит возможности для нового раз-
вития.
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ской оценки правовых явлений. Рассматриваются некоторые особенности эстетической 
оценки всего того, что связано с правом, правовыми отношениями, правовой деятельно-
стью государства и граждан страны. Раскрываются с эстетических позиций некоторые 
аспекты языка права, правовых символов и учреждений. Автор использует для своего 
анализа как общенаучные и философские категории, так и те понятия, которые относятся 
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AESTHETIC EVALUATION OF LEGAL PHENOMENA

Abstract. This paper carries out socio-philosophical analysis of aesthetic evaluation of legal 
phenomena. The author considers some features of aesthetic appreciation of everything con-
nected with law, legal relations, legal activities of the state and its citizens. Some aspects of the 
language of law, symbols of law and legal institutions are viewed aesthetically with the use of 
both common scientific and philosophical categories and concepts of legal sciences.
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1Эстетика исследует самые разные стороны действительности: природу, об-
щество, человека и его деятельность [1; 2; 5], но рассматриваются все эти явле-
ния под особым углом зрения. Она выражает различные эстетические предпо-
чтения, вкусы и взгляды людей, общества в целом, которые накладывают свою 
печать на весь облик материальной и духовной жизнедеятельности людей, в том 
числе и на право [3; 6; 8]. Немецкий правовед Г. Радбрух отмечает: «Подобно 
любому явлению культуры, право требует материальных средств выражения: 
языка, жестов, одежды, символов, зданий. Как и любое материальное средство 
выражения, материальное выражение права подлежит эстетической оценке. И, 
как и любое явление, право также может служить материалом для искусства, 
оцениваться с эстетической точки зрения. Можно уже говорить и об эстетике 
права, которая, правда, лишь начинает формироваться, и проявления которой 
отрывочны и редки» [7, с. 122].

Эмоциональная реакция людей на то или иное правовое явление может вы-
ражаться в форме эстетической оценки. Она может выражаться (и чаще всего 
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выражается) в форме высказывания, 
описывающего те или иные чувства 
человека при восприятии им соответ-
ствующего правового явления. И. Кант 
в «Критике способности суждения» 
такое высказывание назвал «сужде-
нием вкуса». В обыденности принято 
выделять понятия «хорошего вкуса» 
и «дурного вкуса», или безвкусицы. 
Часто можно слышать, что о вкусах 
не спорят. Но, как правило, все согла-
шаются с тем, что в социуме имеется 
некий своеобразный образец прекрас-
ного, которого, в частности, придер-
живаются люди с «хорошим вкусом». 
Также общепризнано, что если чело-
век обладает развитым эстетическим 
вкусом, то он способен к различению 
прекрасного и безобразного, к воспри-
ятию и оценке эстетических свойств 
того или иного явления. Полагаем, что 
развитой эстетический вкус можно 
определить через эстетическую оцен-
ку. Она формируется у человека на ос-
нове знания мировой и национальной 
культуры, выраженной, прежде всего, 
в художественной практике людей. 
Вместе с тем определить универсаль-
ную формулу хорошего вкуса, на наш 
взгляд, не представляется возможным, 
так как его возможные критерии нахо-
дятся в сфере чувствования и не могут 
быть чётко выражены.

В понятии эстетическая оценка 
фиксируется более сложный, нежели 
вкус, способ понимания и осознания 
эстетического. Это своеобразный спо-
соб рефлексии чувственно-эмоцио-
нальных состояний человека, который 
ставит своей целью выявить эстетиче-
скую ценность объекта оценки. Эсте-
тическая оценка проявляет социаль-
но-культурную глубину предмета или 
явления и выражается в форме эсте-

тических чувствований человека, ко-
торые часто не поддаются рациональ-
ному объяснению. Несмотря на это, 
структуру эстетической оценки право-
вых явлений и её компоненты можно 
выразить посредством сложившейся в 
обществознании общей модели оцен-
ки. Она состоит из объекта оценки и 
субъекта, производящего оценку. При 
оценке важны её критерии или осно-
вания, а также используемые методы. 
Рассмотрим их подробнее примени-
тельно к эстетической оценке право-
вых явлений.

Понятно, что характерной чер-
той объекта эстетической оценки 
является его чувственный характер. 
Именно чувственно воспринимаемая 
форма конкретного явления право-
вой действительности при этом явля-
ется определяющей. Вместе с тем, при 
эстетической оценке того или иного 
правового явления не менее важна его 
содержательная часть. Единство содер-
жания и формы объекта эстетической 
оценки даёт нам полную его картину, 
помогает оценить его всесторонне и 
глубоко.

Характеризуя объект эстетической 
оценки со стороны содержания, от-
метим, что в него должны включаться 
все элементы оцениваемого правового 
явления. Эстетическая оценка предпо-
лагает всесторонность, она, если мож-
но так сказать, «всеохватна». На наш 
взгляд, именно всеохватностью она от-
личается от каких-то иных, например 
нравственных, оценок, объектом ко-
торых оказываются лишь те или иные 
стороны жизнедеятельности людей.

Довольно специфичен объект эсте-
тической оценки с внешней стороны, 
т. е. со стороны формы правового яв-
ления. Эта специфика состоит в том, 
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что внешняя сторона правового яв-
ления должна соответствовать воз-
можностям человека оценивать его 
посредством зрения или слуха. Здесь 
необходимо следующее пояснение. Те 
или иные стороны или свойства пред-
мета (явления), которые человек по-
лучает через тактильные, вкусовые и 
обонятельные ощущения, оказывают-
ся за рамками эстетической оценки. 
Именно зрение и слух, играющие важ-
нейшую роль в жизни и деятельности 
человека, являются своеобразной ге-
нетической основой его эстетического 
отношения к действительности.

Также следует учитывать то, что 
объектом эстетической оценки яв-
ляется не внешняя форма правового 
явления сама по себе, но её чувствен-
ный, т. е. абстрактный, образ в созна-
нии человека. А здесь уже вступают в 
действие индивидуальность того или 
иного человека. И это всегда следует 
иметь в виду при оценке. Получается, 
что когда оценивается внешняя форма 
правового явления, то эстетической 
оценке подвергаются не его свойства 
сами по себе, а их абстрактный (субъ-
ективный) образ, пропущенный через 
индивидуальное сознание субъекта 
оценки. Таким образом, не предмет 
или явление как таковые, а предмет 
или явление, подвергнутые отраже-
нию в сознании человека, являются 
объектом эстетической оценки.

Вместе с тем, бывает и так, что в 
качестве объекта эстетической оцен-
ки то или иное правовое явление вы-
ступает в связи с некоторым, внешним 
по отношению к нему содержанием. 
Здесь многое при оценке зависит от 
развитости конкретного человеческо-
го сознания, от его способности интер-
претировать и оценивать воспринима-

емое явление или предмета в качестве 
своеобразного знака. Иными словами, 
человек в силу своей эрудированности 
и профессиональной компетентности 
домысливает объект оценки с симво-
лической его стороны. 

Применительно к теме настоящей 
статьи такая зависимость от индиви-
дуального сознания того или иного 
человека присуща, например, право-
вым символам [4] и учреждениям. 
Объектом эстетической оценки ка-
кого-либо правового символа или 
учреждения должны быть не только 
их непосредственно внешне воспри-
нимаемые формы, но и внутреннее 
содержание, которое иногда сложно 
оценить без знания субъектом оценки 
социально-культурного потенциала 
этого символа в соответствии с норма-
ми определённого образного языка. В 
качестве примера можно привести, на-
пример, такой важный символ любой 
страны, как её гимн. Патриотическая 
и духовная наполненность гимна не 
существует в звуках самих по себе, а 
лишь вызывается ими в сознании слу-
шателя. Иными словами, для того, что-
бы эстетически оценить тот или иной 
правовой символ, субъект оценки 
должен интерпретировать его в своём 
сознании с учётом имеющихся у него 
знаний культуры страны.

Таким образом, оценивание людь-
ми правовых символов и учреждений 
зависит не только от того, как они вы-
глядят внешне, но и от сложившегося в 
социуме отношения к этим правовым 
явлениям. Изменения условий суще-
ствования, а также сложившегося от-
ношения к этим правовым явлениям в 
обществе, неминуемо влекут за собой 
изменение ценности самих этих явле-
ний. Например, здания и залы судеб-
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ных заседаний нередко утрачивают 
существенную долю своей обществен-
ной ценности, если на смену им при-
ходят более современные и модерни-
зированные здания. 

Субъектами эстетической оценки 
правовых явлений выступают социум 
в целом, отдельные его представители, 
а также члены юридического сообще-
ства. Считаем, что важную роль в эсте-
тической оценке правовых явлений 
играет профессиональная экспертиза. 
Например, при оценке юридических 
документов разного уровня субъект 
должен видеть не только отражённую 
в таком документе правовую ситуа-
цию, но и предвидеть ожидаемые из-
менения, учитывать эти изменения в 
своих оценках.

При эстетической оценке какого-
либо юридического документа эксперт 
вначале сталкивается с его объектив-
ными свойствами (формой, величи-
ной, заложенными в него отношения-
ми), без которых эстетическая оценка 
этого правового явления не может со-
стояться. Но для эстетической оценки 
требуется нечто большее, чем воспри-
ятие формы юридического документа. 
Эксперт должен установить, в какой 
мере, например, форма юридического 
документа выражает присущее ему со-
держание, и, учитывая это, определить 
свойственную ему эстетически значи-
мую ценность.

Следует также иметь в виду, что 
субъект оценки должен учитывать 
специфику проявления эстетических 
свойств результатов труда других юри-
стов. Если при оценке какого-либо 
живописного произведения анализи-
руется его художественно-образное 
содержание и выражение в форме, то 
при оценке эстетической ценности 

правовых явлений производится ана-
лиз взаимосвязи назначения объекта 
оценки и их конструктивного решения, 
с одной стороны, с эстетической со-
держательностью и профессионально-
деловой выразительностью формы – с 
другой. Форма оцениваемых правовых 
явлений должна быть не только полез-
на и целесообразна, но и нести в себе 
определённый правовой, шире – обще-
ственно-культурный смысл.

Важным также является, на наш 
взгляд, то, что субъект, осуществляю-
щий эстетическую оценку правовых 
явлений, должен обладать способно-
стью к логическому мышлению. От 
его способности предвидеть реакции 
людей, характеризующие их эстетиче-
ское отношение к объекту правовой 
оценки, зависит уровень эстетической 
привлекательности правового явле-
ния. При этом субъект оценки должен 
соотнести суждения об эстетической 
ценности правового явления с соци-
альными ожиданиями, правовыми 
нормами, а также эстетическими иде-
алами людей. 

Зададимся вопросом: что являет-
ся критерием эстетической оценки 
правового явления? Как известно, под 
критерием принято понимать мерило 
для установления степени ценности 
объекта оценки. В общем плане кри-
терием эстетической оценки является 
точка зрения субъекта, с которой им 
выносится оценка. И, конечно же, в 
зависимости от того, что принято за 
основание оценки, меняются результа-
ты самой оценки. Нам представляется, 
что в качестве критериев эстетической 
ценности правовых явлений могут вы-
ступать исторически сложившиеся в 
обществе моральные нормы и нрав-
ственные правила поведения людей, 



51

ISSN 2072-8530 Вестник МГОУ. Серия: Философские науки 2015 / № 1

устоявшиеся в общественном созна-
нии идеалы и культурные образцы, 
эстетические вкусы и представления.

С чем можно сравнить правовое яв-
ление в акте его эстетической оценки? 
Таким критерием, на наш взгляд, вы-
ступает эстетический правовой идеал. 
По своему содержанию он представ-
ляет собой синтез всех других идеалов 
человека: морально-нравственных, 
социально-политических и даже обы-
денно-бытовых. В рассматриваемом 
нами правовом плане этот синтез име-
ет своё эстетическое оформление – это 
конкретный, обладающий чувствен-
но воспринимаемой формой, образ-
представление правового явления. В 
процессе общественной практики со-
знание людей обобщает формы право-
вых явлений, включённых в юридиче-
скую практику и соответствующих её 
целям, вырабатывая положительную 
установку на определённый тип пра-
вовых форм. Положительная оценка 
содержания таких правовых явлений 
закрепляется и за наиболее типичны-
ми моментами их формы, причём на-
столько прочно, что последние затем 
уже вызывают положительные эмоции 
сами по себе, а именно чувство красо-
ты (как, например, государственный 
флаг или герб, форма военнослужащих 
или представителей силовых структур 
своей страны).

Основания эстетической оценки 
особым образом проявляются при 
оценке юридических законов. В целом 
эстетический идеал правового явле-
ния есть наиболее общее представ-
ление о справедливом содержании и 
красивой форме. Так же, как и в отно-
шении явлений действительности, их 
оценка включает в себя оценку как со-
держания, так и формы. Особенность 

же эстетической оценки состоит в том, 
что, имея дело с тем или иным зако-
ном, субъект оценки, исходя из своего 
опыта жизнедеятельности, сопостав-
ляет его с реалиями жизни, выявляя 
их соответствие или несоответствие. 
Однако не всегда соответствие может 
оцениваться однозначно положитель-
но, а несоответствие – отрицательно. 
Это зависит от того, как осмысливает-
ся и оценивается роль закона в социу-
ме, которым обладает субъект оценки. 

При анализе юридического доку-
мента определяется, насколько хорошо 
его форма реализует свою правовую 
функцию. Так проясняется содержа-
тельность документа. Его форма чаще 
всего соотносится с его же содержани-
ем, и здесь нет внешнего по отношению 
к нему критерия оценки. Эстетическая 
оценка юридического документа всту-
пает в действие тогда, когда форма со-
относится с внешним по отношению к 
нему критерием – с эстетическим идеа-
лом субъекта оценки. Здесь важны как 
красивая организация юридического 
документа, так и содержание, соответ-
ствующее социальным и личным ожи-
даниям, а также эстетическим предпо-
чтениям субъекта оценки.

Таким образом, изучение содержа-
ния и формы правового явления пред-
полагает рассмотрение: 

– во-первых, информационно-об-во-первых, информационно-об-
разной его выразительности (эстети-
чески значимого содержания); 

– во-вторых, внешней привлека-во-вторых, внешней привлека-
тельности (эстетически значимой 
формы); 

– в-третьих, продуманности струк-в-третьих, продуманности струк-
туры объекта эстетической оценки 
(соотнесённости содержания и формы 
правового явления с его назначением 
и структурой). 
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Однако полагаем необходимым 
отметить следующее. Поскольку, как 
выше отмечалось, оценка выражает 
не знание, а мнение, то она не может 
быть истинной или ложной, но может 
быть справедливой или несправедли-
вой. Вполне закономерен вопрос, что 
же здесь является критерием. Рассмо-
трим это на примере научной работы 
по праву. Всякий, кому приходится 
давать экспертную оценку юридиче-
ской научной работе, знает, что такая 
оценка во многом зависит от степени 
понимания субъектом оценки анали-
зируемой работы. Оценка, даваемая на 
основе беглого ознакомления с рабо-
той, может не только измениться при 
углублённом её прочтении. Отсюда 
можно сделать вывод о том, что важ-
ным условием справедливости оценки 
является степень понимания субъек-
том оценки того, что оценивается. И 
профессионализм субъекта оценки, 
его порядочность, научная добросо-
вестность играют существенную роль 
при оценке юридической работы.

Теперь о некоторых методах эсте-
тической оценки правовых явлений. 
В соответствии с эстетическими свой-
ствами правовых явлений можно ис-
пользовать следующие виды оценки: 
единая, общая и совмещённая.

Единая оценка основывается на сло-
жившихся мнениях субъектов оценки 
(населения или профессиональных 
юридических экспертов) об эстетиче-
ском уровне правовых явлений без их 
детализации. Здесь в пример можно 
привести отношение к форме и симво-
лике сотрудников органов внутренних 
дел.

Общая оценка может проводиться 
тогда, когда требуется оценить раз-
ноплановые эстетические свойства 

правовых явлений. В данном слу-
чае оценку предваряет исследование 
эстетических свойств того или иного 
правового явления: выразителен ли 
образ явления, актуально ли стилевое 
решение, рационально ли организова-
на форма, не нарушена ли логика его 
подачи и т. п. На основе таких показа-
телей вырисовывается общая картина 
эстетических достоинств и недостат-
ков правового явления. В качестве ил-
люстрации могут быть названы сим-
волы различных силовых структур.

Совмещённая оценка использует 
результаты единой и общей оценок с 
целью их объединения и получения 
наиболее полной и точной информа-
ции об эстетической целесообразно-
сти правового явления и вынесения на 
этой основе обоснованного эксперт-
ного заключения. Исходя из вышеска-
занного показательным будет следую-
щий пример: выглядит ли эстетически 
привлекательной символика силовой 
структуры на нововведённой форме?

Не требует особого пояснения то 
обстоятельство, что использование ме-
тодов эстетической оценки напрямую 
зависит также от состава субъектов 
оценки и формы фиксации результа-
тов оценки – например, качественной 
или количественной.

Таким образом, оценка есть итог 
сложного процесса восприятия право-
вой действительности. Оценки не появ-
ляются сами по себе. Критериями эсте-
тической оценки правовых явлений 
выступает эстетический вкус, а также 
те эстетический идеалы и нормы, ко-
торые сложились в социуме. Вкусовые 
эстетические оценки проявляются ча-
сто непосредственно, в эмоционально-
интуитивной форме (наиболее типич-
ны: «нравится – не нравится»). Оценка, 
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основанная на идеале, как правило, бо-
лее логически мотивирована, аргумен-
тирована. В эстетической оценке пра-
вовых явлений в синтезе выражаются 
как качества того или иного явления 
права, так и эстетический потенциал 
(уровень эстетического чувствования и 
сознания) субъекта права. 

Оценку правовых явлений в общих 
чертах можно подразделить на две 
части: оценку содержания и формы 
того или иного явления права. Эсте-
тическая оценка правовых явлений 
опирается на предшествующий опыт 
развития правовой культуры социума. 
В этом гарантия её преемственности, 
надёжности практических, теорети-
ческих и эстетических критериев. Но 
здесь же и трудность: абсолютизация 
эстетических образцов прошлого пра-
вового опыта может привести к воз-
ведению их в канон, а, следовательно, 
закрыть путь поискам нового в пра-
ве. Выход из этого противоречия – не 
столько в ориентации на развитый 
вкус субъекта оценки (это само собой 
подразумевается), сколько на выра-
ботку научных критериев осмысления 
права, основывающихся на глубоком 
понимании как структуры эстетиче-

ского явления или объекта права, его 
свойств, так и законов их развития.
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Аннотация. В процессе перехода общества к рыночным отношениям значение прогно-
зирования и коррекции социальной напряженности, очевидно, будет постоянно возрас-
тать, так как политика – это не только умиротворение социальных отношений, но и под-
держание определенной активности – энергетической напряжённости в поле совместной 
деятельности. В данной статье приводятся результаты исследования социальной напря-
жённости не только в рамках академического учреждения, но и в условиях конкретного 
промышленного предприятия; утверждается её атрибутивная природа и концептуальный 
подход к мониторингу.
Ключевые слова: социальная напряжённость, совместная деятельность, интерес, налог, 
социальная справедливость, экономическая эффективность.
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THE ENERGY CONVERGENCE OF JOINT ACTIVITY SUBJECTS

Abstract. In the process of social transition to a market economy, the value of prediction and 
correction of social tension is likely to grow continuously, as policy is not only appeasement of 
social relations, but also maintenance of a certain working – energy tension in joint activities. 
This article describes the results of the studies on social tension not only within academic insti-
tution, but industrial enterprise as well stressing the attributive nature of tension and conceptual 
approach to monitoring. 
Key words: social tension, joint activity, interest, tax, social justice, economic efficiency.

1Совместная деятельность, как субстанциальная основа общественной жиз-
ни людей, связана с целенаправленным совершенствованием жизни человека 
и исторически складывающихся, в силу определённой специфики совместной 
деятельности, отношений в человеческом обществе, причём напряжённых от-
ношений.

Напряжённость отношений в научной литературе имеет широкую предмет-
ную область и практически во всех областях выступает как серьёзная проблема 
совместной деятельности. Говоря о степени разработанности проблемы, умест-
но отметить, что в научных публикациях понятие «напряжённость социальная» 
стало использоваться в начале 90-х годов (Г.В. Осипов, В.О. Руковишников и 
др.). Оно сразу же вошло в обиход ведущих теле- и радиопрограмм, появилось 
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в лексиконе политических деятелей и 
экономистов. Довольно широко и про-
дуктивно понятие «напряжённость 
социальная» используется в учебной 
литературе ряда обществоведческих 
наук. Смысл и значение напряжённо-
сти социальной раскрывается в ряде 
изданий справочной литературы. 

Однако несмотря на многочислен-
ные как прикладные, так и теоретиче-
ские исследования, следует заключить, 
что проблема социального напряже-
ния в современной научной литерату-
ре не получила должного освещения. 
Следует отметить, что понятие «на-
пряжённость социальная» в основном 
употребляется в негативном значении 
и рассматривается как нежелательное 
явление (феномен) в социальной прак-
тике. Такой односторонний подход не 
корректен для современного россий-
ского общества, переживающего пери-
од социальных трансформаций.

Цель данной статьи, в которой со-
циальная напряжённость рассма-
тривается как атрибут совместной 
деятельности, – показать механизм 
энергетического обмена субъектов со-
вместной деятельности на основе на-
копленного эмпирического материала. 
Иными словами, наша задача – обозна-
чить основные моменты философской 
рефлексии социальной напряжённости 
в системе совместной деятельности.

Энергетическая напряжённость 
как активность в системе совмест-
ной деятельности, усилия субъектов 
деятельности определяются их воз-
действием на трудовую среду, при ко-
тором эти их целесообразные усилия 
обусловлены заинтересованной субъ-
ективностью в многокритериальной 
оптимизации наиважнейших прин-
ципов совместной и, прежде всего, 

трудовой деятельности: «экономиче-
ской эффективности» и «социальной 
справедливости». Исторически, с из-
менением условий совместной дея-
тельности, изменялось отношение к 
производительному труду с точки зре-
ния осознанности его необходимости, 
и на этой основе формировались опре-
делённые интересы. 

Социальное понимание индивиду-
ально-личностных и общих интересов 
как движущей силы производствен-
ной деятельности распространяет-
ся на экономическую, социальную и 
политическую активность, и прежде 
всего – субъектов – организаторов со-
вместной деятельности, или, одним 
словом, работодателей. 

При всём многообразии активных 
и пассивных форм и разновидностей 
обращения современных российских 
работодателей к социальным сред-
ствам защиты своих интересов можно 
предполагать их участие в решении во-
просов как общенационального харак-
тера, так и частного. Под этим участи-
ем подразумевается самостоятельное 
принятие организационно-управлен-
ческих решений с целью поддержания 
активности определённой напряжён-
ности труда в системе совместной дея-
тельности собственного предприятия. 
Таким образом, политика, или органи-
зация совместной деятельности, – это 
не только и даже не столько умиротво-
рение социальных отношений, сколь-
ко поддержание активности, опреде-
лённой – положительной – социальной 
напряжённости в системе совместной 
деятельности [3].

Однако удерживать активность  – 
положительную социальную на-
пряженность трудового коллектива 
предприятия – довольно сложная 
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задача, независимо, казалось бы, от 
тщательно выверенных принимаемых 
управленческих решений. В этой свя-
зи современному руководителю (соб-
ственнику) необходимо знать настрой, 
напряжённость совместной деятель-
ности, её качественную и количе-
ственную стороны. Важно не только 
интуитивно чувствовать социальную 
конъюнктуру взаимообмена деятель-
ностью (энергией), а постоянно вести 
на профессиональной основе мони-
торинг социальной напряжённости. 
Иными словами, необходима надёж-
ная методика измерения, основанная 
на концептуальном, а главное – есте-
ственном принципе энергетического 
взаимообмена.

Зелёный лист, или, вернее, микро-
скопическое зерно хлорофилла, писал 
ещё К.А. Тимирязев, является фоку-
сом, точкой в мировом пространстве, 
в которую с одного конца притекает 
энергия солнца, а с другого берут нача-
ло все проявления жизни на земле [4]. 

В самом общем смысле Жизнь мож-
но определить как активное, идущее 
с затратой полученной извне энергии 
поддержание и самовоспроизведение 
специфической структуры. Из этого 
определения непосредственно выте-
кает необходимость постоянной связи 
организма с окружающей средой, осу-
ществляемой путём обмена энергией. 

Энергийное обоснование единства 
мира широко представлено в русской 
философии XX в. [2]. Думается, что в 
дальнейшем энергетическая концеп-
ция, построенная на научной и фило-
софской основе, будет весьма продук-
тивна не только в области гносеологии, 
но также и в разрешении проблем ак-
сиологии: выбора ценностной ориен-
тации и согласования интересов. 

Конечно, в настоящее время нельзя 
не учитывать кардинальные переме-
ны, произошедшие в стране, однако, с 
другой стороны, во всяком многооб-
разии есть некое единство, а в измене-
ниях – постоянство. Личность (Воля), 
людское общество (Нравственность) 
и природа страны (её естественно-
географическое и политическое по-
ложение) – вот те три критерия в ста-
новлении российского работодателя 
и скрытой сущности – «изнанки» его 
политического интереса, который, 
по нашему убеждению, будет выкри-
сталлизовываться всегда, при любой 
форме социальности. Отсюда и до-
минанта социальной справедливости 
в ценностной ориентации субъектов 
совместной деятельности при энерге-
тическом взаимообмене.

Всё более и более в историческом 
плане осознаваемый взаимообмен 
энергией, определённым образом свя-
зывая людей в общество, воспринима-
ется каждым субъектом как определён-
ное «поле» совместной деятельности 
(эмпирический социум). Именно об-
мен, как утверждал Аристотель в «Ни-
комаховой этике», связывает людей 
[1]. Эмпирически воспринимаемое 
поле социума, таким образом,  – это 
тот элементарный уровень социаль-
ной организации, который реально 
(сознательно или на интуитивном 
уровне) формирует чувство удовлет-
ворённости или неудовлетворённости 
от совместной деятельности. В этом 
универсальном определении – поле 
социума – вскрыта противоречивость 
деятельности, её неоднозначность,  – 
нравственно-волевая или социаль-
но-психологическая природа, которая 
нивелирует психологическое разноо-
бразие чувств субъектов совместной 
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деятельности, при этом детерминируя 
только одно их социально направлен-
ное действие. Жёсткость детерминан-
ты во многом объясняется специфи-
кой поля социума. 

К сожалению, специфике россий-
ского поля социума всегда придаётся 
второстепенное значение, и неоправ-
данно большое внимание уделяют за-
падноевропейскому, причём часто 
копируя его без учёта российской ре-
альности. Между тем интересы биз-
неса западноевропейского и россий-
ского имеют не только экономическую 
схожесть, но и существенное соци-
ально-политическое различие. Если 
западноевропейский бизнес в своей 
концептуальной основе индивидуа-
лизма содержит частную собствен-
ность на землю (знаменитая «парцел-
ла», при которой западноевропейский 
земледелец мог довольно продолжи-
тельное время жить автономно, по-
стоянно заботясь об инновационном 
улучшении, и не только земледелия), 
то в России, как известно, в упомяну-
той форме частной собственности на 
землю никогда не существовало. Во 
все времена и при всех формациях в 
России была всегда надежда на «хо-
рошего руководителя» (отсюда и ко-
мандно-административная система и 
как её сопутствующий придаток – чи-
новничий произвол). Соответствен-
но, если инновация и рациональность 
хозяйственная – это характеристики 
западноевропейского социума, то рос-
сийского – иррациональность (и вера 
в руководителя). Без учёта российской 
специфики в совместной деятельности 
раскрутить «маховик» социально-эко-
номического развития на инновацион-
ной основе – задача весьма затрудни-
тельная. 

Только обострённое внимание рос-
сийского бизнеса к рациональному 
соотношению принципов «экономиче-
ской эффективности» и «социальной 
справедливости», гарантирующему 
баланс интересов большинства чле-
нов социума, гарантирует тем самым 
и возведение частной собственности в 
общесоциальную ценность. 

В рамках статьи не представляется 
возможным затронуть основательно 
социальный аспект в контексте обозна-
ченных проблем эффективности без 
опасения, что стиль изложения будет 
носить излишне публицистический 
характер, в то же время игнорировать 
эти проблемы – значит пренебречь ре-
альностью. К примеру, крупнейшие, 
градообразующие предприятия Ново-
кузнецка «в разы» сократили персонал 
2-х крупнейших предприятий. Из 32 
тысяч работников КМК на площад-
ке  – теперь уже под названием «Про-
изводство железнодорожного прока-
та» – осталось менее 4 тысяч; на ЕВРАЗ 
ЗСМК из 35 тысяч на площадке «Про-
изводства строительного проката» 
осталось менее 22,5 тысяч работников. 
Омоложение бродяжничества стало 
обыденным явлением. Сегодня соци-
альная проблема занятости работни-
ков высокой квалификации выходит 
на первое место, опережая многовеко-
вую проблему голода. 

В этой связи возникает острая не-
обходимость в социологическом обе-
спечении для так желаемой нами 
модернизации и применения инно-
вационных технологий. Мониторинг 
социальной напряжённости, как фик-
сации «обратной связи» при осущест-
влении модернизации, пожалуй, мож-
но признать наиболее эффективным 
инструментом – инструментом, позво-
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ляющим выявить наиболее оптималь-
ные в перспективе управленческие 
решения, кроме того, что особенно 
важно, определить наиболее рацио-
нальные рычаги раскрутки «маховика» 
социально-экономического развития. 

Таким образом, приходится кон-
статировать, что в настоящее время 
далеко не на всех предприятиях су-
ществуют службы по мониторингу со-
циальной напряжённости. На многих 
предприятиях должность социолога 
даже не предусматривается штатным 
расписанием. Между тем совершен-
но ясно, что социолог не в состоянии 
один решить всего круга проблем, но-
сящих социальный характер. Для это-
го (из практического опыта автора) 
необходимо, с одной стороны, созда-
вать совместные (с другими службами) 
группы социологического анализа, а с 
другой – расширять систему обучения 
социальным знаниям руководящих 
работников предприятий различных 
форм собственности. Всё это в сово-
купности создаст практическую осно-
ву для использования мониторинга и 
прогноза социальной напряжённости 
в реальной жизни конкретного персо-
нала различных предприятий, в рам-
ках предлагаемой нами ниже концеп-
ции энергетической конвергенции. 

Основные положения концепции 
энергетической конвергенции:

1. Каждый человек, как живой ор-
ганизм, находится в состоянии на-
пряжения (неудовлетворённости су-
ществующим положением дел) в силу 
постоянно возникающей необходимо-
сти в удовлетворении фундаменталь-
ных потребностей: питания, продол-
жения рода, признания.

2. Фундаментальные потребности – 
питание, продолжение рода, призна-

ние – являются основой образования 
общества, причиной, основополагаю-
щим фактором совместной деятельно-
сти людей.

3. Любое объединение людей опреде-Любое объединение людей опреде-
лённым образом организовано – струк-
турировано. Даже самая примитивная 
организация немыслима без разнопо-
люсных субъектов: организатора и ис-
полнителя, работодателя (господствую-
щего) и работника (подчиняющегося). 

4. Обмен, сближение, уподобление 
(конвергенция) усилий (энергий) ор-
ганизатора и исполнителя сплачивает 
их при производстве и разобщает при 
распределении результата их совмест-
ной деятельности. 

5. Каждый субъект совместной де-Каждый субъект совместной де-
ятельности в той или иной мере стре-
мится к свободе – к необременённости 
социальными связями. Однако каж-
дый живой человек, в силу постоянно 
возникающей потребности в питании, 
продолжении рода и признания, со-
циально «связан» обществом, так как 
только здесь, в обществе, в совместной 
деятельности, он может удовлетворить 
потребности в продолжение рода и 
признании. Без удовлетворения фун-
даментальной потребности признания 
нет и не может быть развития; человек 
вне общества деградирует.

6. С целью достижения наиболь-С целью достижения наиболь-
шей материальной эффективности в 
производственной деятельности, не-
пременным условием или принципом 
действия которой является взаимодей-
ствие – конвергенция энергий (усилий 
организатора и исполнителя (работо-
дателя и работника) на основе опре-
делённого баланса интересов каждой 
ведомой и ведущей сторон совместной 
деятельности), возникает необходи-
мость постоянного развития справед-
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ливых социальных отношений (дости-
жения их совершенства).

Экономическая эффективность и 
социальная справедливость – диалек-
тически связанные, внутренне проти-
воположные стороны производства.

7. Как экономическая эффектив-Как экономическая эффектив-
ность, так и социальная справедливость 
находятся в рамках интереса обоих 
субъектов деятельности. Однако про-
цесс организации и, тем более, развития 
организации, с необходимостью требует 
доминанты эффективности в интере-
се руководителя. Естественно, как само 
собой разумеющееся, что в интересе 
исполнителя – доминанта справедливо-
сти. Разница отношений к условиям со-
вместной деятельности есть источник, 
природа социального напряжения. 

8. Социальное напряжение и его 
источник – разность отношений ор-
ганизатора и исполнителя к условиям 
совместной деятельности, как и сама 
совместная деятельность и её субъ-
екты – организатор и исполнитель,  – 
имеют место быть до тех пор, пока 
существует на Земле высшая форма 
организации живой природы – об-
щество, какого бы уровня развития 
(формации) оно ни достигло. Нет и не 
может быть в принципе совместной 
деятельности без наличия основных 
её субъектов – организатора и испол-
нителя. Совместная деятельность без 
организатора – такая же бессмыслица, 
как и совместная деятельность без не-
посредственных исполнителей. 

9. Основание отрицательной со-Основание отрицательной со-
циальной напряжённости – это не-
согласие с условиями совместной де-
ятельности; основание (причина) 
положительной  – возможность удов-
летворения фундаментальных по-
требностей.

Категориальный аппарат концепции
Интерпретация основных понятий:

Социальное напряжение – раз-
ность отношений индивидов (и соци-
альных групп) к условиям совместной 
деятельности.

Социальная напряжённость – 
нравственно-волевая характеристи-
ка совместной деятельности индиви-
дов в поле определённого социума. 
Характеризуется как:

– явная – скрытая (латентная);
– положительная (позитивная) – 

отрицательная (негативная);
– высокая – низкая. 
Особый случай – потенциальная 

напряжённость в ситуации равноду-
шия, безразличия к условиям и целям 
совместной деятельности.

Показатель социальной напряжён-
ности – реакции (эмоции, т. е. чувство 
удовлетворения или неудовлетворения 
работника) на распределение результа-
тов совместной деятельности или раз-
ности между затраченной энергией и 
полученным вознаграждением за вклад 
(энергию) в совместную деятельность. 
Показатель включает в себя напряжён-
ность внутреннюю, внешнюю и общую:

– внутренняя – это напряжённость 
первого уровня, т. е. гомогенной груп-
пы определённой подсистемы совмест-
ной деятельности;

– внешняя – напряжённость второ-
го уровня, т. е. гетерогенной группы 
подсистемы совместной деятельности;

– общая – напряжённость третьего 
уровня, т. е. напряжённость в обще-
стве, системе совместной деятельно-
сти в целом. 

Движущая сила общей социальной 
напряжённости – это разность отно-
шений субъектов к условиям совмест-
ной деятельности.
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Движущая сила внешней социаль-
ной напряжённости – это разница 
(«борьба») двух противоположных 
принципов совместной деятельности: 
«социальной справедливости» и «эко-
номической эффективности».

Движущая сила внутренней соци-
альной напряжённости – это разница 
(«борьба») двух противоположных 
сторон, интенций субъекта – волевой 
и нравственной. 

Предлагаемая нами концепция 
энергетической конвергенции поля 
производственной деятельности по-
зволяет решить лишь самые общие 
проблемы стабилизации социальной 
напряжённости. Постановка вопро-
са легитимности частной собствен-
ности как общесоциальной ценности 
свидетельствует прежде всего о не-
обходимости дальнейшей разработки 
обозначенной проблемы: поиске соб-

ственного пути социально-экономи-
ческого развития, присущего россий-
ской ментальности. 
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Аннотация. Проблема научного осмысления феномена идеологии широка и многогранна. 
Апологеты данного явления не устают повторять, что идеология в лучших её проявлениях 
позволяет зафиксировать суть характера эпохи, определить движущие силы мирового 
развития и дать адекватную панораму и перспективу истолкования происходящих про-
цессов через призму идеалов. Однако в действительности нередко оказывается, что иде-
ология служит оправданию жестоких в своей имплицитной сущности парадигм, обслу-
живает интересы политических элит по завоеванию или удержанию власти и направлена 
на поляризацию общественных ценностей. Статья направлена на выявление сущностных 
характеристик феномена идеологии и раскрытие его социальных и духовных оснований.
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THE PROBLEM OF IDEOLOGY PERCEPTION AS A TYPE OF SPIRITUAL 
EXPLORATION OF REALITY

Abstract. The issue of scientific understanding of ideology is large-scale and multi-faceted. 
Ideologists keep on advocating that the subject of their expertise in its best manifestations al-
lows to outline the nature of an epoch, to identify the driving forces of the global development 
and to provide an adequate panorama and perspective of current processes through the lens 
of ideals. However, in fact ideology is often used to justify implicitly cruel paradigms, serving 
the interests of political elites to win or retain power, and is generally aimed at polarizing social 
values. The article attempts at revealing the essential features of ideology and disclosing its 
social and spiritual roots.
Key words: ideology, values, religion, traditionalism, culture.

Не вокруг тех, кто измышляет новый шум, 
а вокруг изобретателей новых ценностей 

вращается мир. 
Фридрих Ницше

1Субъективное признание ценностей, как аксиологический акт, лежит в осно-
ве понимания идеологем прошлого и современности. От индивидуалистических 
сентенций Милля и риторики традиционализма Бёрка, от формационно-исто-
рических построений Маркса, до фундаменталистских призывов современных 
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радикальных религиозных деятелей; 
от идеологий, постулирующих экзи-
стенциальную решимость, до христи-
анского призыва к смирению, – всё 
базируется на интерпретации цен-
ностных ориентиров, в основе кото-
рой – социальная рефлексия по пово-
ду процессов сохранения, развития 
и преобразования человеческих со-
обществ. Великое в своём онтологиче-
ском основании назначение идеологии 
есть неизбежное следствие фундамен-
тальной важности для человека следо-
вать и руководствоваться ценностны-
ми основаниями. В таком восприятии 
идеология есть гносеологический ин-
струмент, используемый людьми для 
испытания тех или иных ценностных 
доктрин.

Между тем идеология не «вырас-
тает» из науки. Наука – система аргу-
ментаций и доказательств. Это неза-
висимая, «не ангажированная» мысль. 
Продукты науки безличны, они не 
направлены на скорейшую экстра-
поляцию её достижений на область 
социально-политического бытия. 
Наука – это конструктивное поле тео-
ретических изысканий, имеющих об-
щезначимое назначение. 

Идеология же всегда – подвижни-
чество ради самоутверждения. Идео-
логия есть чувственное «овладение» 
ценностью. Она стоит на ценности, 
на субъективной оценке мира, даю-
щей руководство, как жить, во имя 
чего жить. Императивы идеологии 
действуют фрагментарно и персони-
фицированно. В её основании всегда 
можно наблюдать конгломерат не под-
дающихся сомнению истин и доктри-
нальных установок, которые обладают, 
по сути, фрустрирующей сущностью – 
кодификации и интерпретации смыс-

лов в зависимости от базовых цен-
ностных установок.

Хотя в «Элементах идеологии» 
А.Д. де Траси она определяется именно 
как наука о мыслях человека, прямых 
ассоциаций с наукой явление, вошед-
шее в социально-политическое бытие 
людей под наименованием «идеоло-
гия», не несёт. Вместе с этим мы на-
блюдали, сколь мощно и быстро идео-
логия показала свою силу в ХХ в. Она 
явила себя концентрацией интеллек-
туально-духовного опыта людей, рас-
крываемой посредством политических 
инструментов воздействия. В силу 
своей системности идеология стре-
милась утвердиться (и утвердилась) в 
качестве феномена, по своей природе 
максималистского, стремящегося за-
менить собой и абстрактную теорию, 
и внеидеологические построения. Пер-
вопроходец постижения идеологии в 
научном кондоминиуме, А.Д. де Тра-
си, предрекал ей именно торжествен-
ное шествие как новой науки чуть ли 
не по руинам науки пережитой. По 
его мнению, идеология должна была 
вытеснить философию с её места ко-
ролевы всех наук и сыграть главную 
интегрирующую роль в объединении 
всего социального познания. Чем не 
политическая в своём основании ам-
бициозность и тенденциозность родо-
начальника «науки об идеях»?

Большее количество корреляций, 
чем при сопоставлении науки и идео-
логии, мы наблюдаем при сопоставле-
нии онтологической природы идеоло-
гии и веры. В этом случае мы отмечаем, 
что человечество располагает тремя 
консолидирующими духовными ре-
сурсами – верой в формате религии, 
верой в формате идеологии и верой в 
формате утопии. Эти ресурсы – и ре-
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зультат, и средство поиска индивидами 
ценностных оснований в окружающей 
действительности, основа группового 
единения или противостояния.

В то время как идеология не являет-
ся знанием в научном понимании этого 
слова, она представляет собой знание, 
«осеняемое» силой убеждённости и 
направленное на конкретное действие, 
будь то идеологемное восприятие дей-
ствительности, или экстремистское 
поведение. Нередко идеология как род 
«нелогического евангелия» оказывает-
ся питательной основой всякого рода 
эсхатологических надежд, хилиасти-
ческих чаяний, в пределах которых 
развиваются питательные слои смыс-
лообразующих тезисов и воззваний. 
Вне убеждённости (учёной, религиоз-
ной, политической), движимой верой 
в отстаиваемые взгляды и смыслы, нет 
идеологии. Сама же идеология – тео-
ретизированная модель или интерпре-
тация ценностного восприятия мира, 
что непосредственно роднит её с верой 
религиозного характера.

С гносеологической точки зрения 
вера в формате религии есть именно 
ценностная категория, высший алго-
ритм поведения индивида, стабилизи-
рующий деятельность и упраздняющий 
неопределённость. В идеологических 
построениях высшую волю, как пра-
вило, заменяют ценностно ориенти-
рованные выводы философов, публи-
цистов или даже авантюристов, что не 
мешает их идеям завоёвывать призна-
ние масс. И в том, и в ином случае мы 
говорим о субъективной вере в опреде-
лённый набор ценностей, ретрансли-
руемых церковью, в одном случае, и 
идеологами – в другом.

Однако идеология оставалась бы 
абстрактной величиной, если бы не 

предстояла перед нами и в ином своём 
функциональном качестве – как ин-
струмент макросоциальной коммуни-
кации. Это качество идеологии, всегда 
направленной на развитие социально-
го взаимодействия в нужных плоско-
стях мироизмерения, в современном 
мире масштабно актуализируется. 

Чем более сложной становится си-
стема коммуникаций в современном 
мире, чем быстрее распространяется 
информация; чем разнообразнее ста-
новится взаимодействие социальных 
групп между собой, тем шире становит-
ся потенциальное поле развития и при-
менения идеологических построений.

Современный мир, пройдя через 
глобальные войны, столкнувшись с вы-
зовами терроризма и фундаментализ-
ма, вместо философии морали требует 
философию практики, внутри себя си-
стематизирует и, тем самым, взращи-
вает новые вызовы и потребности в 
новых формах идеологии. Сегодня со-
циальный запрос к философии – быть 
действенной – становится ещё более 
выраженным, так как глобализация 
набирает обороты. К философии с её 
прогностической и гуманистической 
функцией предъявляется требование 
встать на место морали в обществе и 
дать анализ реального социального 
процесса. Этого не может дать наука, 
но способна – идеология. Спекулятив-
ное знание об обществе, выводимое 
из какой-либо общей идеи может вос-
приниматься сегодня, между тем, как 
и всегда, и как научное достижение, 
и как убеждённость на основе веры. 
Насущная потребность сегодняшнего 
дня в таком восприятии вырастает в 
прямой зависимости от необходимо-
сти систематизировать информацион-
ные потоки и управлять ими.
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Идеализм, глубинный и деятель-
ный, свойственный всем социальным 
наукам, перестаёт соответствовать 
логике программирования и сетевых 
коммуникаций. Соответственно, сле-
дует ждать нового всплеска идеоло-
гических доктрин, претендующих на 
ясность сознания и столь же опасных 
в потенциале, сколь глубоко научными 
они могут выглядеть при первом рас-
смотрении. Современное человечество 
действительно нуждается в объектив-
ном анализе самого себя. Но может ли 
и должна ли идеология выступать ин-
струментом такого самоанализа? 

Масштабность воздействия на умы, 
фиксация ненаучной (или псевдона-
учной) специфики идеологии в сово-
купности с новыми вызовами времени 
заставляют многих философов рас-
суждать о трансцендентном характере 
этого явления. Под удар ставится тра-
диционное рассмотрение идеологии. 
Согласно взглядам Л. Альтюсера, на-
пример, термином «идеология» нуж-
но именовать не систему конкретных 
знаний, а реальные духовные образо-
вания, а иногда даже соответствующие 
им институты [1]. По мнению мысли-
теля, идеологией являются гуманизм, 
искусство, мораль и т. д. Общий кри-
терий причисления к идеологии один: 
все эти феномены различным образом 
закрепляют желания, интересы (в этой 
связи вспоминается также Э. Блох с 
его «философией надежды» [2]). Имен-
но идеологии и формируют субъекта, 
внушая ему мысль о свободе, которая 
на самом деле у него отсутствует. По-
этому исторический процесс следует 
рассматривать как бессубъектный. Та-
кое обращение к сути идеологии фак-
тически отрицает те черты, которыми 
её традиционно наделяют.

К трансцендентному восприятию 
идей и, по сути, любой системы мыслей 
всегда тяготело и русское философ-
ско-религиозное интеллектуальное 
сообщество. К примеру, противостоя-
ние западничества и славянофильства, 
явленное историей русской филосо-
фии, само выглядит как иллюстрация 
возможности идеологизации фило-
софских подходов, хотя само понятие 
идеологии фактически отсутствует в 
исследованиях мыслителей. Идея со-
борности А.С. Хомякова или теория 
соотношения земли и государства 
К.С. Аксакова хоть и выступают «ду-
хом» великодержавности, идеологич-
ностью в полном смысле этого слова 
не обладают, но претендуют на нечто 
большее. Это касается и изысканий 
в области политической теории. Ис-
следование, например, И.А. Ильиным 
народного консерватизма или русско-
го патриотизма попадает в канву рус-
ской идеи, то есть идеи национальной, 
трансцендентной. 

Современная отечественная мысль, 
пройдя через горнило всё выхолащива-
ющей и уничтожающей здоровое вос-
приятие тоталитарной идеологии, разо-
чаровавшаяся в полученных результатах 
исследования идеологических процес-
сов, ассоциирует теперь саму идеологию 
исключительно с негативом в социаль-
ной жизни, а в сфере духа само слово 
«идеология» попадает чуть ли не в раз-
ряд бранных [3]. Но и подобное воспри-
ятие не снимает с повестки дня живо-
трепещущей проблемы использования 
идеологии, что, в частности, выражается 
в перманентном поиске представителя-
ми нынешней власти пресловутой «на-
циональной» идеи.

Интегрируя имеющиеся представ-
ления (и традиционалистские, и но-
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ваторские) об идеологии как о спец-
ифическом типе духовного освоения 
действительности, следует сказать, 
что наиболее часто сущность идеоло-
гии характеризуют через следующие 
качества. Данное духовное образова-
ние создаётся «творцами» для опре-
делённых целей. Будучи разными по 
содержанию, эти цели, тем не менее, 
обязательно включают в себя претен-
зию на манипулирование (или «благо-
говейное» воздействие, если речь идёт, 
к примеру, о националистических док-
тринах) сознанием человека. Чтобы 
данная функция была осуществима, 
идеология с необходимостью опира-
ется на некоторую философскую си-
стему, которая её «освящает». В целом, 
идеология предстаёт как доктрина, то 
есть некоторая целостная теоретиче-
ская концепция, претендующая на ста-
тус предельно общего духовного обра-
зования данного состояния социума, 
которая в нём является одной из его 
движущих сил.

Однако, используя данное воспри-
ятие, практически невозможно отве-
тить на вопрос, что служит основани-
ем преобразования идеологических, 
по сути, доктринальных установок в 
своеобразную веру людей, нередко не-
сущую идеи самопожертвования во 
имя этой веры или экстремистского 
поведения.

Безусловно, идеология – не религия. 
Но почему в дополнение к ценностям 
религиозным люди являют потреб-
ность в ценностях идеологизирован-
ных? В Европе, например, существует 
доктрина протестантизма, который 
имеет сравнительно долгую историю. 
Его воспевание труда и обращённость 
к каждому во многом сглаживают про-
блемы глобализирующегося капитали-

стического сообщества. Но повседнев-
ность требует сугубо рационального, 
нерелигиозного отношения к миру. 
Общая особенность исторического 
развития человека такова, что мифоло-
гическая составляющая культуры, как 
и религии, должна постоянно адапти-
роваться к меняющимся условиям. По-
этому вне сугубо религиозной догма-
тики протестантизм, как и любая иная 
религиозная система ценностей, не 
может выполнять задачи достаточного 
обслуживания потребностей социума. 
Обобщённые религиозные установки 
и ценности не могут полностью удов-
летворить прагматичным запросам 
людей, требующих право на политиче-
ское участие или социальны выгоды. В 
данном случае на первый план выходит 
та нормативность, которая, в отличие 
от права, никогда не утрачивает своих 
позиций в урегулировании социаль-
ной жизни и игнорируется базовы-
ми религиозными категориями. Речь 
идёт не о простой морали и моральной 
адаптации человека к обществу. Люди 
не только предпочитают всем делени-
ям социальности поиск «хороших» и 
«плохих», но и востребуют программу 
действий, некую общую платформу 
обоснования и оправдания собствен-
ных взглядов и мотивов поведения. В 
этом плане религия им не интересна. 
Им становится интересна иная вера – 
вера в идеи, или в идеологию. Даже 
классическая метафизика не избегает 
констатации подобных потребностей 
людей, что прослеживается и в трудах 
И. Канта, и в работах Г.В.Ф. Гегеля.

Из этих оснований мы выводим 
утверждение, что идеология востре-
бована обществом и будет оставаться 
таковой, в силу того, что она имеет 
непосредственное отношение к цен-
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ностям индивидов, экстраполируемых 
при помощи идеологического инстру-
ментария в область социального и по-
литического взаимодействия с целью 
упорядочения этого взаимодействия 
и оправдания соответствующих дей-
ствий. Так как ценности есть всегда 
категория, предполагающая в большей 
степени духовное восприятие, нежели 
рационально-прагматическое, следует 
утверждать, что идеология во всех её 
вариациях являет собой естественную 
форму постижения действительности, 
онтологически духовную, но приоб-
ретающую рационально-прагматиче-
ское выражение и направленную, или 
оправдывающую определённые дей-
ствия или характер взаимодействия 
людей. Проявляясь как рациональная 
доктрина, в своём основании идеоло-
гия имеет духовно-ценностные по-
требности людей. Не случайно родо-
начальники многих идеологических 
течений – учёные, религиозные деяте-
ли, достижения которых обеспечива-
ют необходимую ценностную глуби-
ну идеологическим построениям или 
практикам. 

У любой духовной культуры, как то 
религии, всегда есть потребность в не-
сколько ином рассмотрении идеального 
бытия. И это, даже внутри религиозных 
конфессий, вызывало к жизни идеоло-
гические в своём основании течения 
(всевозможные ордены в католической 
церкви, старообрядчество – в русской, 
сектантство – в лоне протестантиз-
ма). К тому же, обращение к традиции, 
свойственное религиозным догматам 
и построениям, как основной способ 
закрепления и передачи информации 
сегодня уже не может быть панацеей 
в её существовании. Это касается всех 
сторон человеческого духа. Общим мо-

ментом выступает резко возрастающее 
число источников информации, обре-
тение ими самостоятельного статуса и, 
как следствие этого, их автономное су-
ществование. Если ещё недавно всё со-
держание европейской социализации 
базировалось хотя и на очень непро-
стом, ёмком, но всё же одном источнике, 
которым была Библия, то теперь в том 
же протестантизме разнообразие вну-
тренних течений нередко ставит пре-
грады в понимании между верующими. 
Развитие науки приводит не только к 
углублённому пониманию накоплен-
ного опыта, но и заставляет соотно-
сить её разные направления. Насущным 
становится реальный ориентир в нарас-
тающей информации. По нашему мне-
нию, это ориентир идеологический.

Традиционные идеологические те-
чения не теряют своей силы сегодня. 
Они трансформируются в соответ-
ствии с новыми запросами своих со-
циальных контрагентов. Базовые цен-
ности остаются, но меняется риторика 
тех или иных идеологов. Сегодня мы 
говорим о неомарксистах, неолибера-
лах, о новых видах патриотов и консер-
ваторов. Преломление и модификация 
традиционных политических идеоло-
гий как запрос времени и нового со-
стояния общественности – глубокая 
и интересная тема, как и появление 
новых идеологических доктрин, будь 
то экстремистские, неонацистские или 
экологические доктрины и течения. 
Мир меняется, но запрос на духовно-
ценностные ориентиры в простран-
стве социально-политического бытия 
у людей остаются. Эти запросы и есть 
первопричина идеологий.

Идеология – не только запрос, но и 
яркая форма самовыражения. Как ни 
парадоксально, но, используя ритори-
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ку Б. Латура, можно утверждать, что 
идеология помогает восприятию лю-
дей «выйти за рамки общественного», 
то есть почувствовать уникальность, 
особенность и жизненно важную зна-
чимость своих установок. Догматич-
ность идеологического сознания в 
этом смысле выступает уникальной 
его чертой, поскольку позволяет ин-
дивидууму в своём сознании поднять-
ся над «обыденными» потребностями 
обезличенного социума и заявить о 
своих целях и желаниях, обоснован-
ных собственной верой в формате иде-
ологии. Нам представляется, что эта 
потребность – то, к чему всегда будут 
стремиться люди.

Исходя из наших размышлений, мы 
считаем возможным для себя опре-
делить идеологию как систему цен-
ностей, являющей собой особый вид 
духовности – веру в формате идеоло-
гии. Потребность в подобной вере об-
условливается развитием и дифферен-
циацией человеческих сообществ, а её 
современная фрагментация обоснова-
на ускорением процессов градации и 
умножения социальных кластеров и 
коммуникационных каналов. 

В силу сказанного можно утверж-
дать, что влияние идеологии на обще-
ственно-политическое развитие будет 
и далее ощущаться повсеместно, и уси-
ливаться там и тогда, где и когда будет 
увеличиваться общественная потреб-
ность в провозглашении и защите 
определённых ценностных установок, 
либо оправдании определённых, в том 
числе насильственных, действий. Уси-

ливающаяся общественная неодно-
родность, порождающая в социальных 
отношениях различные темпораль-
ности и идеологические запросы, бу-
дет только содействовать появлению 
новых идеологических доктрин, кар-
динальной интерпретации прежних 
установок или обоснованию необхо-
димости радикализации поведения, в 
том числе протестного, со стороны от-
дельных социальных групп.

Отметим также сложносоставную 
структуру функциональной значи-
мости и практического использова-
ния идеологии. Зарождаясь в недрах 
интеллектуального сообщества, она, 
посредством политического примене-
ния, со временем становится тради-
ционной частью и смысловой конно-
тацией во взаимодействии отдельных 
социальных групп, превращаясь, в 
свою очередь, в новый социально-по-
литический запрос. Идеология, таким 
образом, есть циркулирующая в не-
драх самого общества константа, опре-
деляемая существующим форматом и 
балансом ключевых общественно-по-
литических ценностей.
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Abstract. This article deals with cultural foundation, forms and patterns of the mythologem 
“American exceptionalism”. “American exceptionalism” was an integrating factor for American 
nation that brought to life three basic regularities. The author highlights the major trends in the 
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1Сегодня в научной литературе активно осмысливается феномен мифологе-
мы «американская исключительность», который был осознанно внедрён в обще-
ственное сознание и идеологию США на определённом этапе становления дан-
ного государства.

С изменением особенностей и содержания жизни людей, которые создали 
новое государство на территории американского континента, с появлением но-

© Судаков С.С., 2015.
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вых культурных достижений в мате-
риальной и духовной сферах, а также 
с необходимостью разрешать возни-
кающие противоречия мифологема 
«американская исключительность» 
приобретала новые формы, статус и 
роль. Данный процесс, преломляясь и 
воплощаясь в новых формах, приобре-
тал определённую тенденцию, направ-
ленность, что отражалось и закрепля-
лось в таком понятии, как «динамика 
американской исключительности». 

Основанием данного процесса 
было формирование и утверждение в 
сознании граждан страны совокупно-
сти этических воззрений, определён-
ной системы ценностей, принципов, 
норм и правил. Они не только спо-
собствовали большей эффективности 
агитационного и пропагандистского 
воздействия государственных СМИ на 
умы людей, но и обеспечивали своео-
бразную «безупречность» рассматри-
ваемой мифологемы в отношении ми-
ровоззренческих установок, которые 
были «нужны», поскольку конкрети-
зировали цель и смысл бытия этих лю-
дей. Например, с моральных позиций 
эти ценности обосновывали:

– суверенность бытия человека и 
самого человека;

– диалектику свободы самого чело-диалектику свободы самого чело-
века, а также прав и обязанностей каж-
дого гражданина перед сообществом;

– равенство всех граждан в отноше-равенство всех граждан в отноше-
ниях между собой;

– высшую ценность – жизнь чело-высшую ценность – жизнь чело-
века;

– сохранение и приумножение госу-сохранение и приумножение госу-
дарства этих граждан как самого спра-
ведливого и единственного в мире.

Характерным являлось то, что 
моральное измерение развития ми-
фологемы «американская исключи-

тельность» обусловливало появление 
различных благ. К ним можно отнести: 

– позитивные изменения в содер-позитивные изменения в содер-
жании общественных отношений вну-
три страны;

– открытость идеологии и полити-открытость идеологии и полити-
ки государственной власти в стране; 

– достаточно высокие нравствен-достаточно высокие нравствен-
ные личностные качества «отцов-ос-
нователей» американского государ-
ства; 

– становление таких социально-
экономических условий, которые  
обусловливали более высокий уровень 
развития американского общества по 
сравнению с другими странами мира. 

Следует отметить, что в рамках из-
менения социально-экономических 
условий, которые привели американ-
ское общество к позитивному разви-
тию, использовалось «вмешательство» 
государства в экономику. Оно имело 
следующие формы: регулирование, ре-
гламентация, финансовая поддержка в 
виде правительственных дотаций для 
поощрения промышленности и лоте-
рей, предоставление различного рода 
привилегий, доходящих иногда до 
монополии. Немаловажное значение 
во многих штатах имели прямые пра-
вительственные инвестиции в различ-
ные компании, деятельность которых 
считалась особо важной для экономи-
ческого развития.

Можно сказать, что в экономиче-
ской сфере мифологеме «американской 
исключительности» более созвучны-
ми, более притягательными оказались 
политические шаги государственных 
руководителей «джефферсоновского» 
и «джексоновского» движений. Они 
не только обосновывали идею о без-
граничных возможностях Америки 
и «простого человека», о мудрости и 
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компетентности «простого человека», 
способного самым наилучшим об-
разом позаботиться о своей жизни и 
сделать всё собственными силами, но 
и реально воплощали их в жизнь.

В целом, в период до первой полови-
ны XX в. развитие мифологемы «аме-XX в. развитие мифологемы «аме- в. развитие мифологемы «аме-
риканская исключительность» проис-
ходило следующим образом: от мифа к 
логосу – от логоса к «идеологеме» – от 
«идеологемы» к государственной по-
литике – от государственной политики 
к общественному сознанию – от обще-
ственного сознания к самосознанию 
граждан страны.

Социально-философский анализ 
этих изменений позволяет выделить 
следующие тенденции-закономерности. 

Во-первых, закономерностью раз-
вития мифологемы «американская ис-
ключительность» является взаимоо-
бусловленный синтез индивидуализма 
и коллективизма, детерминирующий 
формирование «американской мечты». 

Справедливости ради необходимо 
сказать, что эту тенденцию в опреде-
лённой мере уже выделяли новоан-
глийские трансценденталисты и ро-
мантики [5, p. 405]. 

Характер воздействия данной идеи 
на людей в процессе освоения новых 
земель был таков, что это нашло отра-
жение не только в общественном мне-
нии, но и в политике государства. 

Согласно индивидуализму, главной 
движущей силой развития общества и 
человека является он сам. Знаменитая 
формула «self – made – man» состав-self – made – man» состав- – made – man» состав-made – man» состав- – man» состав-man» состав-» состав-
ляет имманентно присущие только 
человеку внутренние цели, средства, 
противоречия. Потенциал человека 
выступает как саморазвивающаяся си-
стема, содержание которой не зависит 
от социокультурных условий её бытия, 

от степени развитости социума и его 
сфер жизнедеятельности.

Иными словами, в определённом 
содружестве индивидуализма и кол-
лективизма в американском наци-
ональном сознании стала занимать 
установка на успех или так называемая 
«американская мечта». 

Во-вторых, закономерным в раз-
витии мифологемы «американской 
исключительности» является един-
ство процессов дифференциации и 
интеграции её различных форм, соче-
тания идеологемы и реальной поли-
тики государства. Данная тенденция 
обнаруживает следующее: развитие 
«американской исключительности» 
осуществлялось и осуществляется в 
единстве не только индивидуализма 
и коллективизма, как двух противоре-
чащих тенденций, имеющих по факту 
иногда противоположные (и иногда  – 
взаимоисключающие) направленно-
сти, но и в рамках устойчивого симби-
оза мифологемы как государственной 
идеологии и реальной внутренней и 
внешней политики государства.

Взаимосвязь и взаимообусловлен-
ность мифологемы и государственной 
политики в динамике «американской 
исключительности» достаточно на-
глядно просматривалось и во внеш-
ней политике США. Наиболее образно 
данная взаимообусловленность была 
отражена в «формуле» внешней поли-
тики, сформулированной Т. Джеффер-
соном. Она звучала следующим обра-
зом: «Мир, торговля, честная дружба 
со всеми нациями, обязывающих со-
юзов – ни с кем» [4, с. 238]. 

В сущности, взаимосвязь 
«американской исключительности» и 
государственной политики, в контексте 
динамики данной мифологемы, 
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обусловливалась тем, что политика 
США, с момента их образования, ха- с момента их образования, ха-, ха- ха-
рактеризовалась следованием двум 
принципам: федерализму и системе 
сдержек и противовесов. 

Следует отметить, что данные 
регулятивы были разработаны, чтобы 
предотвратить чрезмерное усиление 
отдельных лиц, фракций, регионов 
или правительственных органов. А 
это и есть воплощение «американской 
исключительности» посредством 
государственной политики в реальную 
канву бытия страны. 

Сегодня связь мифологемы и госу-
дарственной политики закреплена в 
государственной идеологии – «амери-
канизме», которая насчитывает мно-
жество форм проявления этого фено-
мена. Наиболее полно она проявляется 
во внешней политике США. 

В-третьих, в качестве закономер-
ности развития мифологемы «амери-
канская исключительность» следует 
выделить возрастающее включение в 
её содержание «формального» мораль-
но-нравственного содержания. Это 
проявляется в том, что развитие «аме-
риканской исключительности» стало 
соотноситься и соизмеряться с «по-
стулируемыми» ценностями бытия че-
ловека и человечества, с его будущим, 
базирующимся на «американской» 
трактовке блага и связанных с ним по-
ниманиях «добра» и «зла». 

Иными словами, процессы изме-
нений в мифологеме «американская 
исключительность» в её формах «на-
полнялись» трактуемыми, в большей 
степени, государственными учрежде-
ниями, рядом религиозных и обще-
ственных организаций, СМИ «соб-
ственно американскими элементами 
моральных ценностей».

Конечно, в первую очередь таки-
ми моральными ценностями стали 
те, которые обеспечивали экономиче-
ский рост страны. А это было фактом 
практически «повседневного опыта». 
По этому поводу известный немецкий 
социолог, философ, историк, полити-
ческий экономист М. Вебер сказал, 
что идеалом для американского капи-
тализма является «кредитоспособный 
«честный» человек». Для пего харак-
терно «сознание» обязанности для 
каждого умножить свой капитал, ибо 
это есть его самоцель, вопрос долга. 
Учёный отмечал: «Это уже не житей-
ский приём, а своеобразная «этика», 
нарушение которой рассматривалось 
не только как неразумность, но и как 
своего рода нарушение долга. Это уже 
не деловитость, здесь её присутствует 
немало, а целый этос. Он требует от 
человека преданности «делу», призва-
ния, заключающегося в добывании всё 
новых и новых денег, ибо именно такая 
преданность связана теснейшим обра-
зом с победой в борьбе за экономиче-
ское существование» [1, с. 64].

Как результат, деловые люди пре-
вратились в признанных лидеров на-
ции. Хвалебные биографии бизнесме-
нов стали популярным и прибыльным 
литературным жанром. При этом даже 
юристы, призванные, казалось бы, сто-
ять на страже законности и справедли-
вости, превратили свою профессию в 
прибыльный бизнес. 

В содержание моральных цен-
ностей мифологемы «американская 
исключительность» стал активно 
внедряться «утилитарно-прагматиче-
ский» компонент.

Коснулся он и религиозных основа-
ний мифологемы. А это очень важно, 
так как в жизни граждан США в боль-
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шой степени присутствует религиоз-
ный фактор. Однако, связь моральных 
ценностей, религиозных канонов и 
экономических успехов оказалась уди-
вительно «переплетённой».

На это обратил внимание один из 
самых влиятельных религиозных дея-
телей и теоретиков XX в. Р. Нибур. Он 
подчеркнул, что американцы являются 
«одновременно самым религиозным и 
самым секулярным народом в мире». 
Всё дело в том, считал он, что амери-
канская религиозность «объясняется 
существованием у нас религии в двух 
формах: одна осуждает евангелие про-
цветания, успеха и достижения рая на 
земле, другая же претендует па обеспе-
чение религиозных инструментов для 
достижения этих целей» [2, с. 36]. 

В действительности получалось, 
что в процессе динамики «американ-
ская исключительность» пришла к 
тому, что допустила в рамках обще-
принятых морально-этических норм 
и принципов самую широкую свободу 
мнений и действий. Например, крити-
ка высокопоставленных государствен-
ных и политических деятелей, включая 
и президента страны, стала своео-
бразной американской традицией. По 
этому поводу историк У. Манчестер 
писал: «Эндрю Джексона изображали 
нарушителем супружеской верности, 
Линкольна – обезьяной, Гарри Тру-
мэна – неудачным торговцем галан-
тереей, Томас Джефферсон был «су-
масшедшим Томом». Досталось даже 
Вашингтону» [3, с. 64]. Как отмечалось 
исследователем, Вашингтон воскли-
цал, что его обвиняют в том, что он 
является врагом Америки и находится 
под влиянием иностранной державы. 
Более того, президент досадовал, что 
каждый шаг его правительства иска-

жается «в таких преувеличенных и не-
приличных выражениях, которые вряд 
ли можно было бы употребить по от-
ношению к Нерону, общеизвестному 
банкроту, или даже к обыкновенному 
карманному вору» [3, с. 64].

Исследовав основные компоненты 
«американской исключительности», 
Г. Кроули сделал следующее обобще-
ние: «Свобода мнений, которой мы 
гордимся, большей частью состояла в 
провозглашении приемлемых обще-
принятых мнений с такой вызыва-
ющей убеждённостью, как будто мы 
провозглашаем самую дерзкую и воз-
величенную ересь. Составляя такой 
парад единообразия интеллектуаль-
ной независимости, американец созна-
тельно неискренен. Он готов бороться 
за свои убеждения, но его действи-
тельно фундаментальные убеждения 
ограничены рамками общепринятых 
мнений, стандартов и стереотипов. 
Его различия с остальными сограж-
данами  – это различия в отдельных 
интересах и деталях. Когда америка-
нец громогласно провозглашает свою 
веру, он во многом напоминает буйво-
ла, который, вырвавшись из стойла, с 
фырканьем носится вокруг скотного 
двора, при этом кидаясь на всех в пре-
делах досягаемости своих рогов. Так, 
приводимый в пример буйвол вполне 
может считать, что он предлагает миру 
самое лучшее проявление агрессивной 
индивидуальности, в то время как в 
действительности он ведёт себя так же, 
как все буйволы с начала своего при-
ручения» [6, p. 420–421].

Примерно о таком же аспекте мо-
ральной ценности, включённой в 
«американскую исключительность», 
писали Дж. Нэйтан и Г. Менкен. Они 
отмечали: «То, что лежит за внешней 
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смелостью (американца), – это в дей-
ствительности не независимый дух, а 
талант кричать вместе с толпой. Когда 
американец чрезвычайно самоуверен, 
это явный признак того, что он чув-
ствует за собой толпу, слышит её по-
ощрительные крики и убеждён в том, 
что его доктрина одобряется. Он вовсе 
не бескорыстный соучастник. Он при-
соединяется к чему-либо, будь то по-
литическая партия, церковь, братская 
организация или же одна из идиотских 
организаций, которые постоянно опу-
стошают страну, поскольку присоеди-
нение даёт ему чувство безопасности, 
делает его частью чего-то большего 
и более надёжного, чем он сам, пред-
ставляет ему шанс дать выход своим 
чувствам и энергии, ничем не рискуя» 
[7, p. 241–242]. 

Следует обратить внимание на 
то, что в значительной мере конфор-
мизм – это путь обеспечения респекта-
бельности тем, кто не уверен в том, что 
они в достаточной степени респекта-
бельны в данной общности, принятия 
в которую они добиваются. Особенно 
наглядно это проявлялось в процессе 
«американизации» следовавших друг 
за другом поколений американских 
иммигрантов. Очутившись среди не-
знакомого социального окружения, 
непривычных природных условий, 
иммигрант оказывался перед объек-

тивной необходимостью быстро адап-
тироваться, по крайней мере внешне, к 
общепринятым нормам и стандартам 
поведения. Приспособление – это не-
обходимый компонент включения в 
структуру нового общества. Следова-
тельно, данная моральная составляю-
щая, утверждающая ценность стандар-
тов, действующих в США, – это есть 
распространение форм моральных 
ценностей в жизнь граждан страны. 

Таковы закономерности динамики 
«американской исключительности» и 
её содержания.
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