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А.М. Старостин, докт. полит. наук, проф. 
(Южно-Российский институт управления – 
филиал РАНХиГС, г. Ростов-на-Дону) 

ФИЛОСОФИЯ КОГНИТОЛОГИИ: ЭСКИЗНЫЙ НАБРОСОК 

Предваряя философский анализ такого сложного междисципли-
нарного направления, как когнитология, следует подчеркнуть, что 
процесс его формирования находится ближе к началу, чем к концу. 
Междисциплинарный синтез идет медленно и, скорее всего, без при-
ложений усилий философии будет затруднен: «На наш взгляд, термин 
“когнитивная наука” в настоящее время может определяться скорее 
как “совокупность наук о познании”, чем как “наука о познании”1. 

Философский анализ необходим прежде всего для выработки об-
щих концептов, общей платформы когнитивных исследований. Пока 
она очень аморфна и поэтому, хотя «скорости прироста научного зна-
ния в разных областях когнитивной науки можно только позавидо-
вать, но до общей картины функционирования человеческого разума, 
пожалуй, столь же далеко, как и полстолетия назад, на первых этапах 
становления этой научной области»2. Попробуем проанализировать 
эти ситуации с точки зрения философской инноватики. 

Особенностями современного этапа развития науки и научной 
деятельности выступают, с одной стороны, продолжающийся процесс 
ее технологизации, расширения многообразных практико-ориентиро-
ванных приложений, а, с другой стороны, все большая концентрация 
усилий на познании природы человека. 

В условиях перехода к информационному обществу ключевую 
роль начинают играть NBIC-технологии (от англ. терминов: Nano, Bio, 
Inform, Cognitive)3, получивших также название «конвергентных тех-
нологий»4. На их развитие ныне выделяется основная доля средств на 
науку, прикладные исследования и разработки. Освещению научных 
результатов этого направления посвящена бóльшая часть научных 
публикаций. Нарастающее значение в указанном комплексе приобре-
тают когнитивные технологии, основанные на комплексных и меж-
дисциплинарных исследованиях в рамках когнитивной науки, когни-
тологии. Цель данного раздела: проследить влияние новой методоло-
гии исследований на научно-исследовательскую, научно-экспертную, 
научно-прогнозную деятельность; показать новые возможности орга-

                                                           
1 Федорова О. А и Б сидели на трубе, или междисциплинарность когнитивных исследований // 

Логос. 2014. № 1. С. 33. 
2 Фаликман М. Когнитивная наука: основоположения и перспективы // Логос. 2014. № 1. С. 316. 
3 Казанцев А.К., Киселев В.Н., Рубвальтер Д.А., Руденский О.В. NBIC-технологии: инноваци-

онная цивилизация XXI века. М.: Изд-во ИНФРА-М, 2012.  
4 Баксанский О.Е., Кучер Е.Н. Моя картина мира. Как человек создает повседневную реаль-

ность. М., изд-во Канон+, 2014. С. 15. 
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низации исследований и повышения их эффективности. Предметно-
дисциплинарная нацеленность касается социально-гуманитарных наук. 

По определению «Когнитивная наука – область междисципли-
нарных исследований, изучающая познание и высшие когнитивные 
функции с помощью моделей переработки когнитивной информации. 
Включает в себя такие дисциплины, как эпистемология, когнитивная 
психология, исследования в области искусственного интеллекта,  
психолингвистика, нейропсихология, а в последнее десятилетие также 
нейрокибернетику и вычислительную нейробиологию»1. 

Схематично система когнитологии выглядит следующим образом 
(см. схему 1). 

 

 
Схема 1 

Процесс формирования когнитологии начался 25-30 лет назад  
в качестве комплексной науки, в центре исследований которой стала 
проблема искусственного интеллекта. Но поскольку в разработке этой 
проблемы проявились очень серьезные трудности, то пришлось суще-

                                                           
1 Энциклопедия эпистемологии и философии науки. М., изд-во Канон+, 2009. С. 364;  Финн 

В.К. Искусственный интеллект. В кн.: Энциклопедия эпистемологии и философии науки. М., 

2009. С. 316-318; Меркулов И.П. Когнитивная наука. В кн.: Энциклопедия эпистемологии и фи-

лософии науки. М., 2009. С. 364-365; Финн В.К. К структурной когнитологии: феноменология соз-

нания с точки зрения искусственного интеллекта // Вопросы философии. 2009. № 1. С. 88-103; 

Старостин А.М. Когнитивные аспекты в исследовании современных политологических, экономи-

ческих и социально-культурных процессов (из опыта ростовской философской школы). В кн.: Рос-

товская философская школа: вчера, сегодня, завтра. Ростов н/Д, 2014. С. 3-16. 

 

Психология 

 

Нейро-

физиология 
Исследования в 

области искусст-

венного интел-

лекта 

 

Философия  

(эпистемология) 

 

Антропология 

 

Лингвистика 

 

Когнитология 

Когнитивная наука или когнитивные науки – продукт компьютерной 

революции и революционных изменений в смежных дисциплинах 
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ственно углубить наиболее значимые области науки, изучающие есте-
ственный интеллект1. 

Основной результат, полученный в итоге в когнитологии – «про-
зрачность», подконтрольность, управляемость познавательных (ког-
нитивных) процедур. То, что в классической и неклассической версиях 
познавательного процесса (S – O и S – Усл. – О) относилось к стороне 
субъекта (S) и требовало глубокой рефлексии, разработки процедур 
операционализации и формализации, верификации, устранения рисков 
ошибок за счет организации научных коммуникаций (критика, диалог, 
доказательство, проверка экспериментальных и теоретических опера-
ций и их результатов) и так и не было осмыслено до конца. 

Образно говоря, познавательная схема, выстроенная  
в когнитологии по образцу бихейвиористской модели: 

 
St                                                                        R 

 
(где ВВ (black box) – субъектно-познавательные механизмы),  

St – стимул в виде познавательных задач и исследовательских мотивов 
и R – реакция в виде познавательных результатов: эмпирических дан-
ных, теоретических данных – знаний) 

трансформируется в рамках когнитологии в познавательную 
схему: 

St                                                                  R 
 
 
(где WВ (white box) – «прозрачные» механизмы познавательной 

деятельности по образцу компьютерной метафоры (ИИ – искусствен-
ного интеллекта)). 

 
В качественном измерении когнитологии познавательный про-

цесс, исследовательская деятельность структурируется по аналогии  
с функционированием систем искусственного интеллекта и человеко-
компьютерными системами. Поскольку эти системы наиболее глубоко 
когнитивно операционализированы и не содержат «непрозрачных» ме-
тодологических и методических предпосылок. Например, в современ-
ной политической науке на качественном уровне предлагается следую-
щая когнитологическая схема: «Основу субъективного политического 
мира составляют индивидуальные знания о политике, политической 
реальности. Они представляют собой усвоенную человеком информа-
цию, или когниции. На наш взгляд, можно говорить о четырех основных 

                                                           
1 См. подробнее: Старостин А.М. Когнитология и когнитивная аналитика в социально-

гуманитарных исследованиях: состояние и перспективы развития // Государственное и муни-

ципальное управление. Ученые записки. 2014. № 2. 

B    B 

(«черный ящик») 

W    B 

(«белый ящик») 
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видах когниций (знаний), хранящихся в памяти человека: образы, 
обобщенные образы (прототипы), сценарии (скрипты), концепты»1. 

В количественном измерении когнитологии используется не 
только общая методология когнитологии, но и непосредственно мето-
дика в виде систем формализации, программирования, вычислитель-
ных процедур. 

Формирование когнитологии – это не только появление нового 
крупного междисциплинарного направления в науке, но оно приводит 
к революционным изменениям в познавательной деятельности в це-
лом на рубеже XX в. и XXI в., что схематично можно показать в виде из-
менений в когнитивной матрице (см. схему 2). 

В целом, говоря о качественных сдвигах в компьютерной науке и 
компьютерных отраслях, связанных с развитием когнитологии и ее 
приложений, следует указать на многоуровневый, усложняющийся ха-
рактер развития этого процесса. В этом плане современные сферы раз-
вития концептуального инструментария и применения компьютеров 
можно разделить на три уровня: 

computation – выполнение вычислительных процедур, операций 
и решение самых сложных научных и прикладных задач с помощью 
этого инструментария; 

communication – создание компьютерно-информационных сетей, 
включающих не только возможности практически мгновенной инфор-
мационной коммуникации, но и возможности накопления, развития 
гигантских объемов информации; 

cognition – уровень, ориентированный на поддержку индивиду-
альной и коллективной мыслительной, интеллектуальной деятельно-
сти, связанной прежде всего с постановкой и подготовкой к решению 
новых задач, проблем, включая и управленческие решения. 

Когнитология выводит нас с уровня поиска оптимальных вычис-
лительных или алгоритмических инструментов на уровень поиска оп-
тимальных или нестандартных когнитивных маршрутов, моделирование 
многоагентных когнитивных структур, включая структуры неантропо-
морфной природы. 

Исследования в области когнитологии и искусственного интел-
лекта способствовали интенсивному поиску и новым результатам  
в области концепций естественного интеллекта. К примеру, достаточ-
ное распространение получила гарднеровская концепция множествен-
ности интеллектов, эмоционального и социального интеллекта, кон-
цепции когнитивных фреймов, когнитивной культурологии, опера-
ционального кода и др. 

                                                           
1 Пушкарева Г.В. Когнитивные механизмы репрезентации политической деятельности в соз-

нании индивида. В кн.: Политика. Государство. Управление. М., изд-во ИД КДУ, 2014.  

С. 59. 



 

Основные этапы 
развития 

Структурные  
элементы когни-
тивной матрицы 

Классический Неклассический Современный 

1. Тип реальности  Онтологически гомоген-
ный мир (онтологический 
макроцентризм)  

Онтологически иерархический 
мир (микро-, макро-, мегаонто-
логии)  

Онтологически гетероген-
ный мир (включая вирту-
альную реальность)  

2. Модель взаимо-
действия исследо-
вателей с реально-
стью  

О              S  
Контролируемый S-том  

О – Усл. – S  
В пределах антропного  
принципа  

S – Усл. – (S – О) 
S – Усл. – (S – S) 
S – Усл. – (О – О)  

3. Формы фикса-
ции исследова-
тельских резуль-
татов  

Факт, проблема, идея, тео-
рия, закон, фиксированные 
в чувственных и рацио-
нальных формах, отобра-
жающие универсальную 
макро-реальность  

Первичные данные, факт, тео-
ретическая модель, концепт, 
дисциплинарная парадигма, 
дисциплинарная и междисцип-
линарная картина мира.  

Качественная и количест-
венная формализация, ал-
горитмизированные мо-
дели, концепты, дискурсы 
(дисциплинарные и ин-
формационно-
компьютерные)  

4. Используемый 
научный или ин-
новационный ин-
струментарий  

Классические  эмпириче-
ские и теоретические ме-
тоды, формальная логика 
и индуктивная логика  

Системы: общенаучная-
дисциплинарная  методология, 
научная методика, современная 
формальная и математическая 
логика  

Языки программирования, 
методы качественного и 
количественного модели-
рования, неклассическая 
логика  



 

 

Схема 2. Изменения в когнитивной матрице 

5. Способ репре-
зентации (укладки 
знаний)  

Научные понятия, науч-
ный язык (дисциплинар-
ный и междисцип-
линарный), научные тек-
сты. Классическая картина 
мира  

Научные тексты, математизи-
рованный научный язык, ва-
риативные теоретические мо-
дели, неклассическаая дисцип-
линарная и междисциплинар-
ная картины мира  

Компьютизированные 
тексты и базы знаний, 
когнитивные карты, ди-
намические и компьютер-
ные модели, фреймы, пат-
терны  

6. Тип управления 
исследовательной 
деятельности  

Индивидуальная органи-
зация поисково-
исследовательской дея-
тельности.  

Методы планирования и про-
граммирования эксперимен-
тально-поисковой деятельно-
сти и системно-поисковой дея-
тельности 

Когнитивный менеджмент  

7. Основная когни-
тивная метафора  

Машина, часы  Система, органическое целое  Компьютер, искусствен-
ный и естественный ин-
теллект  

8. Используемый 
язык  

Философский и дисципли-
нарный язык классической 
науки  

Математизированный язык 
специальных дисциплин и 
междисциплинарный язык  

Языки алгоритмизации, 
программирования и их 
интерпретация  

9. Когнитивная 
дифференциация 
и специализация 
деятельности  

Дисциплинарно-научная в 
системе классических фун-
даментальных наук  

Теоретическая и эмпирическая; 
выделение цепочки: фундамен-
тальные-прикладные исследо-
вания и разработки  

Инновационные комплек-
сы (типа NBYCS)  

10. Концепция ис-
тины  

корреспондентная  корреспондентно-когерентная  когерентно-
интерпретационная  
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В процессе проработки проблем взаимодействия естественного и 
искусственного интеллекта в последнее десятилетие стали формиро-
ваться приложения когнитологии к различным областям управления, 
проектирования, научного и опытно-практического поиска в виде ког-
нитивного подхода, когнитивной аналитики. Ныне говорят о когнитив-
ной бизнес-аналитике (cсоответствующие кафедры бизнес-аналитики 
созданы в ВШЭ и РЭА им. Г.В. Плеханова)1, когнитивном подходе  
в менеджменте, политике2 и культурологии3, концептуальном управле-
нии и оргоружии4. 

Таким образом, когнитивная аналитика выступает в качестве 
прикладной области общей когнитологии. Эти приложения когнитоло-
гии ориентированы на ту или иную предметно-дисциплинарную область 
(экономика, политика, международные отношения, культурология,  
военное дело и др.). В этой связи следует подчеркнуть роль представите-
лей Ростовской философской школы в разработке проблем гуманитар-
ной когнитологии и когнитивной аналитики. 

Речь идет о работах Е.Я. Режабека, А.А. Филатовой5, В.А. Шкурато-
ва6, которые исходят из основополагающего тезиса об определяющей 
роли культуры в процессе познавательной деятельности. Сами назван-
ные авторы полагают, что к родоначальникам отечественной когни-
тивной теории следует отнести труды А.Р. Лурия, В.С. Выготского,  
Ю.М. Лотмана, а также широко известного ростовского философа и нау-
коведа М.К. Петрова. Исходя из трудов своих предшественников, Е.Я. Ре-
жабек и А.А. Филатова в большой работе «Когнитивная культурология» 
раскрывают основные уровни влияния культуры на когнитивные про-
цессы и выявляют когнитивные формы, в которых воплощается культу-
ра. Среди них анализируются такие основные формы, как фреймы, мо-
дели, сценарии, схемы, концепты, такие культурные феномены языка, 
как метафоры, фразеологизмы, символы. Авторы, определяя свою про-
грамму деятельности, подчеркивают: «… Мы развиваем смысловую 
концепцию культуры, которая сформировалась в пределах когнитивной 
парадигмы. Когнитивные науки представляют на сегодняшний день 
одно из самых перспективных междисциплинарных направлений»7. 

                                                           
1 Когнитивная бизнес-аналитика. М., ИНФРА-М, 2010.  
2 Пушкарева Г.В. Когнитивные механизмы репрезентации политической деятельности в сознании 

индивида / Политика. Государство. Управление. М.: ИД КДУ, 2014. С. 54-77. 
3 Режабек Е.Я., Филатова А.А. Когнитивная культурология. СПб.: Алетейя, 2010; Джерард П. 

Ходкинсон, Пол Р. Сперроу. Компетентная организация: психологический анализ стратегиче-

ского менеджмента. Харьков: Гуманитарный центр, 2007. 
4 Овчинский В.С., Сундиев И.Ю. Организационное оружие: функциональный генезис и систе-

ма технологии XXI века // Изборский клуб. 2013. № 6. С. 47-66. 
5 Режабек Е.Я., Филатова А.А. Когнитивная культурология. СПб.: Алетейя, 2010. 
6 Шкуратов В.А. Новая историческая психология. Ростов н/Д.: ЮФУ, 2009; Шкуратов В.А. Психо-

логия в истории культуры и познания. Ростов н/Д.: ЮФУ, 2011.  
7 Режабек Е.Я., Филатова А.А. Когнитивная культурология. СПб.: Алетейя, 2010. С. 11. 
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Следует также отметить, что параллельно в когнитологическом 
ракурсе развиваются поиски другого ростовского философа и полито-
лога – В.П. Макаренко и представителей его научной школы в области 
политической концептологии. Это также поиск путей эффективной 
реализации интеллекта в сфере политических наук с помощью углуб-
ленного анализа оснований этих наук, рефлексии, направленной на ре-
презентацию именно научно-политологического дискурса1. 

Должно быть ростовские философы, занимающиеся гуманитарно-
когнитологической проблематикой, вполне могут разделить программ-
ный тезис, выдвинутый Е.Я. Режабеком, транспонируя его действие в 
свои области исследований: «Когнитивная культурология имеет не 
только теоретический потенциал, но и практический. Одной из основ-
ных практических задач когнитивной культурологии, по нашему мне-
нию, должен стать поиск средств и форм, обеспечивающих успешную 
интеллектуальную деятельность, а также выявление препятствий на 
пути формирования интеллекта и поиск путей их преодоления»2. 

Опираясь на материалы приведенных подходов, можно рассмот-
реть и более четко обозначить место, позиции когнитивного подхода, 
например, в системе государственного и корпоративного управления, 
где, наряду с такими привычными аналитическими парадигмами, как 
институциональная (организационная) и поведенческая, начинают 
обращать внимание на когнитологическую, к которой как к новой сис-
теме координат начинает смещаться внимание, заземленное на ис-
пользование информационно-компьютерных и человеко-машинных 
систем в процессах подготовки и реализации государственно-управ-
ленческих решений и обеспечении государственных услуг. На это,  
в частности, обратил внимание зам. директора Института прикладной 
математики РАН Г. Малинецкий, подчеркнувший следующее обстоятель-
ство: «На одном из слушаний в Общественной палате была оглашена 
удивительная цифра – в органах государственной власти и в силовых 
структурах России не хватает 17 тысяч (!) аналитиков. С другой сторо-
ны, в Государственной думе имеет место филологическая и антикор-
рупционная экспертиза, но нет экспертизы по существу»3.  

Систематизируя основные причины и факторы, обусловливаю-
щие быстро нарастающую потребность в когнитивной аналитике и вос-
требованность ее инструментария, укажем на следующие основные: 

– начало перехода к глобальному информационному обществу, 
связанное с широким внедрением информационных технологий и вклю-
                                                           
1 См. материалы, представленные в журнале «Политическая концептология: журнал метадис-

циплинарных исследований», а также: Макаренко В.П. Аналитическая политическая филосо-

фия. Очерки политической концептологии. М.: Праксис, 2002. 416 с.; Поцелуев С.П. Диалог и 

квазидиалог в коммуникативных теориях демократии. Ростов н/Д: СКАГС, 2010. 496 с. 
2 Режабек Е.Я., Филатова А.А. Когнитивная культурология. СПб.: Алетейя, 2010. С. 13. 
3 Малинецкий Г. Думать некому? // Литературная газета. 2013. № 49. С. 9. 
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чением в эти процессы баз знаний. Что все чаще заставляет говорить не 
просто об информационном обществе, а об обществе знаний, которые 
становятся особо значимым продуктом в современной и будущей ры-
ночной экономике. На это, в частности, указывает один из наиболее 
авторитетных концептологов общества знаний Б. Польре, введя кон-
цепт «когнитивного капитализма»: «Когнитивный капитализм следует 
понимать как общество знания, управляемое и организованное по капи-
талистическим принципам. Кроме того, когнитивный капитализм следует 
понимать как такой вид капитализма, в котором знание является основ-
ным источником стоимости, откуда и вытекает его противопоставление 
капитализму промышленному»1; 

– смена в производстве основных технологических укладов (4-го 
и 5-го на 6-й), где базовыми выступают компьютерные технологии и 
человеко-компьютерные системы, а в науке начинает доминировать 
NBICS-комплекс2; 

– концентрация трендов цивилизационного развития на челове-
ческом капитале и человеческом потенциале как основной цели соци-
ального и экономического развития и инвестиций (против товаров, ус-
луг, как прежнем основном тренде) – постматериальных трендах3; 

– формирование новых базовых видов деятельности и профессий 
– инновационного и креативного характера (девелоперы, эксперты, 
консультанты, системные аналитики, дизайнеры, разработчики про-
граммных продуктов, проектные менеджеры и др.)4; 

– переход к постнеклассическим и сложносистемным формам и 
схемам социального, экономического, политического управления ин-
терфейсного и рефлексивного типа, включающие элементы искусст-
венного интеллекта («умная власть», «когнитивная власть»); 

– появление постнеклассических картин мира, концепций, прин-
ципов и подходов к знанию, информации и их использованию с эле-
ментами и основаниями нелинейности, рефлексивности не уклады-
вающиеся в классические и неклассические способы репрезентации  
и «укладки» знаний (фреймы, когнитивные карты, сценарии, схемы, 
гештальты, ситуационные модели)5; 

                                                           
1 Польре Б. Когнитивный капитализм на марше // Политический журнал. 2008. № 2. С. 66. 
2 Глазьев С.Ю. Стратегия опережающего развития России в условиях глобального кризиса. М.: 

Экономика, 2010. 
3 Швец Л.Г. Инновационные технологии в управлении человеческими ресурсами. Ростов н/Д: 

ЮРИФ РАНХиГС, 2012. С. 5-10, 55-72. 
4 Старостин А.М. Социально-гуманитарные инновации в контексте философской прагматики. 

Ростов н/Д: Дониздат, 2012. С. 20-25. 
5 Финн В.К. К структурной когнитологии: феноменология сознания с точки зрения искусственного 

интеллекта // Вопросы философии. 2009. № 1. С. 88-103; Медушевский А.Н. Когнитивно-

информационная теория как новая философская парадигма гуманитарного знания // Вопросы 

философии. 2009. № 10. С. 70-92. 
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– обнаружение в сложных человеко-компьютерных системах и 
взаимодействиях с элементами искусственного интеллекта принципи-
ально значимых сегментов знаний и механизмов их производства, тре-
бующих перевода из скрытого в открытый режим, операционализации 
(невербальные коммуникации, неявное знание, латентные когнитив-
ные структуры и интуиция, перцептивные циклы, гештальты, меха-
низмы интерпретации и понимания)1. 

Указанные тренды и факторы проявились достаточно быстро  
в процессе встречного движения в развитии компьютерных техноло-
гий, деятельности по созданию моделей ИИ (искусственного интел-
лекта) и углубленного исследования новыми методами и средствами 
когнитивной деятельности человека и общества. Тем не менее и до полу-
чения когнитологических эффектов в конце XX в. – начале XXI в. уже бы-
ли выявлены парадоксы, проблемные ситуации, которые можно рас-
сматривать в качестве когнитологических прототипов. Вкратце ос-
тановимся на их репрезентации, имея в виду прежде всего ситуации  
в управленческой практике. 

Прежде всего отметим ряд парадоксов когнитивного характера, 
выявленных в управленческой деятельности, звучащих почти как 
анекдоты, но не получивших должного объяснения. Речь идет о «прин-
ципе Парето 80/20» (80 % продуктивной работы в любой организации 
выполняет 20 % ее персонала), о «принципах Питера» (например, 
принцип компетентности: «чтобы избегать ошибок, надо набираться 
опыта; чтобы набираться опыта, надо делать ошибки»), о «законах Пар-
кинсона» (например: «численность персонала возрастает независимо от 
того, становится работы больше, меньше, или ее нет совсем», или «про-
гресс науки обратно пропорционален числу выходящих журналов») или 
же о «законах Мэрфи» (например: «если нужно срочно сделать какое-
либо дело, обратись к тому, кто занят больше всех» или «лучший руко-
водитель тот, у кого подчиненные много способнее его самого»). 

Далее, следует, говоря о прототипах когнитивной аналитики  
в управлении, обратить внимание на становление концепций сравни-
тельного менеджмента, философии менеджмента и обнаружение несо-
измеримых парадигм менеджмента (американская, немецкая, япон-
ская, скандинавская), в которых успех управленческой деятельности 
достигается на уровне управленческого полицикла и управленческой 
спирали. А сам управленческий опыт может рассматриваться как ког-
нитивно-управленческий капитал. Обнаруживается многовекторность 
развития когнитивно-управленческого капитала. 

Свой вклад в формирование прототипов когнитивно-управлен-
ческой аналитики внесли разработка и апробация в экономической  

                                                           
1 Когнитивный подход. М.: Канон+, 2007. С. 20-57. 
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и административной сферах различных типов управленческой деятель-
ности, управленческих стратегий: управление по результатам, управле-
ние по целям, управление по ценностям. Изучение управленческой дея-
тельности в стабильных и нестабильных (кризисных, развивающихся) 
форматах выявило зависимость эффективности управленческой дея-
тельности от когнитивных факторов. 

Особо следует сказать об изучении особенностей отечественной 
модели управления как в сфере экономики, социальной сфере, так и  
о государственном управлении. Что привело к формированию так на-
зываемой «русской модели управления» (А. Прохоров, А. Паршев).  
Ее характерные черты: 

– неэффективность и результативность: неэффективное в каж-
дом конкретном пункте, в каждый момент времени, в конечном счете 
оно достигает таких успехов, для достижения которых вообще-то тре-
буется постоянное эффективное управление. И еще: 

– русская система управления, являясь неэффективной в кратко- 
и среднесрочном плане, с долговременной точки зрения вполне эф-
фективна, так как чудовищные затраты в конце концов компенсиру-
ются впечатляющими результатами. Если бы они не компенсирова-
лись, то страна не заняла бы такую большую территорию и не имела 
бы такого влияния в мире. 

Как подчеркивает А. Прохоров1, ключевым элементом русской мо-
дели управления является существование двух режимов, двух стереоти-
пов поведения в каждой голове и обществе в целом: нестабильного ре-
жима (аварийного, мобилизационного) и стабильного (застойного). Что 
обусловливает в итоге: 1) неправовой характер государства и управле-
ния и 2) приводит к строгой централизации, что исключает механизмы 
инноваций (все работают по единым образцам) – отсюда «догоняющие 
модернизации» и неизбежность импорта идей и образцов. 

Более конкретное представление об основных функциях и роли 
когнитивной аналитики в современной системе государственного 
управления, включая государственное управление, можно составить, 
обращаясь к перечню основных задач, решаемых с применением когни-
тивной аналитики. В перечень входит: 

– когнитивный анализ управленческих решений, включая и этап 
их подготовки, где высок удельный вес экспертно-аналитической и 
модельной части, в том числе направленной на оценку не только объ-
екта управления, но и субъектов управления, либо субъектов, препят-
ствующих реализации; 

– когнитивный менеджмент, основная направленность которого – 
процесс производства и реализации знаний, включая и неклассическое 

                                                           
1 Прохоров А.П. Русская модель управления. М.: ЗАО «Эксперт», 2002. 
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знание. (Или по определению: когнитивный менеджмент – системати-
ческое управление процессами, посредством которых знание иденти-
фицируется, накапливается, распределяется и применяется в органи-
зации для улучшения ее деятельности); 

– организация управления знаниями в организации, создание 
обучающейcя организации (например, по модели Сенге1); 

– организация интеллектуального поиска с использованием  
многоагентных технологий; 

– использование OLAP-технологий (оперативная аналитическая 
обработка информации, прежде всего компьютерно-отформатиро-
ванной, использование методов и средств хранения и анализа много-
мерных данных); 

– когнитивная поддержка прогнозных разработок, включающая 
моделирование системы противодействий и рисков в процессе реали-
зации стратегических решений. 

Вместе с тем, путь к большей конкретизации представлений об ин-
струментарии когнитивной аналитики в системе управления связан  
с так называемыми кейсами, кейс-методикой. Перечисляя эти кейсовые 
ситуации, в которых как раз и решаются указанные выше основные 
функции управленческой когнитивной аналитики, отметим такие: 

– принятие решений в сложных и сложносистемных проблемных 
ситуациях. Ранее, в 60-70-е годы XX в. такого рода ситуации закрывались 
сетевым управленческим подходом. Но с погружением в конкурентную 
среду, конфликтные ситуации потребовалось дополнить сетевые методы 
моделированием многоагентной и многосубъектной деятельности; 

– принятие решений в условиях неструктурированных или сла-
боструктурированных проблемных ситуаций (например, в условиях 
гибкой системы деятельности, не имеющей четкой цели, а ориенти-
рующейся на смыслы или вырабатывающей цели по мере развития); 

– принятие решений в условиях управления по ценностям (идео-
логия, миссия, идентичность, смысловые паттерны); 

– принятие решений в условиях сложной неопределенности  
и высоких рисков (сценарный коридор, минимизация потерь и т.п.); 

– принятие решений в условиях скрытого воздействия (оргоружие); 
– принятие решений в условиях сложнорефлексивного взаимо-

действия (разные цивилизационные культуры), межсубъектных кон-
фликтных игр (по Э. Бёрну). 

Впрочем, можно назвать и конкретные методы и методики, приме-
няемые, например, в когнитивной бизнес-аналитике2 и современной  

                                                           
1 Джерард П. Ходкинсон, Пол Р. Сперроу. Компетентная организация: психологический ана-

лиз стратегического менеджмента. Харьков: Гуманитарный центр, 2007; Сенге П. Пятая дис-

циплина: искусство и практика самообучающейся организации. М.: «Олимп-Бизнес», 1999. 
2 Когнитивная бизнес-аналитика. М., ИНФРА-М,: 2010. 
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политической науке (Политологическая когнитивная аналитика. См. 
элементы ее использования1). 

Рассматривая то, как отдельные «ручейки» когнитологических ис-
следований сливаются в общий поток, ряд исследователей прогнозирует в 
ближайшей перспективе формирование новой мощной когнитивной от-
расли2 (см. схему 3). 

Заключая наш анализ проблемы, наметим первоочередные тео-
ретические и прикладные проблемы, от решения которых зависит 
дальнейшее продвижение в рамках указанной тематики. Прежде всего 
отметим то обстоятельство, что в деятельности Южно-Российского ин-
ститута управления РАНХиГС (ЮРИУ РАНХиГС) сформирована про-
блемная группа с перспективой перерастания ее в научную школу по 
проблемам прикладной философии и философской инноватики. В ее 
рамках реализовано 14 «круглых столов» и научных конференций, 
включая и международные, по указанной проблематике. Издано около 
20 монографий и сборников. В их числе: «Философская инноватика  
и междисциплинарные проблемы государственного управления в со-
временной России» (Ростов н/Д.: Изд-во СКАГС, 2010); Старостин А.М. 
«Философские инновации в когнитивном и праксеологическом контек-
сте» (М.: URSS, 2012). В них как раз и разрабатывается теория и методы 
качественного когнитивного анализа сложносистемных и междисцип-
линарных проблем, в том числе касающихся государственного и корпо-
ративного управления и других областей социальной деятельности. 

Сфера философской инноватики объединяет прикладные фило-
софские исследования (философия политики, философия управления и 
т.п.) и разработки по схеме, имеющей распространение в научном по-
знании и его приложениях: фундаментальные исследования – при-
кладные исследования – разработки. Что, с нашей точки зрения, по-
зволяет запустить отлаженный «философский конвейер», массово вос-
требуемый в различных областях познавательной и практической дея-
тельности.  

                                                           
1 Политический атлас современности. М., изд-во МГИМО, 2007; Компьютерное моделирование 

социально-политических процессов. Под ред. О.Ф. Шаброва. М.: Интерпракс, 1994. 
2 Малинецкий Г.Г. Чтоб сказку сделать былью... Высокие технологии – путь России  

в будущее. М.: URSS, 2012. С. 214. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Схема 3. Укрупненная блок-схема когнитивной отрасли 

Научные сообщества и центры когнитивной науки 
(проведение исследований в сфере когнитивности) 

Научные сообщества и центры синергетики (проведение фундамен-
тальных и прикладных исследований в сфере когнитивности) 

Результаты исследований,  
когнитивные методы 

Научные исследования, математиче-
ские модели в синергетике 

Прикладные математические  
модели в синергетике. Теоретическая 

база синергетики когнитивных центров 

Национальная сеть специализированных когнитивных центров, действующих  
в различных отраслях и сферах деятельности 

(создание, типизация, взаимоувязка когнитивных центров,  когнитивных технологий) 

Когнитивные технологии 
(с проработанными технологическими процессами, синергетически увязанными между собой, включающими руч-

ные и автоматизированные операции, обеспечивающие достижение конкретных результатов) 

Специализированные ситуационные центры, действующие в различных органах управления  
(отрасли, регионы, бизнес-структуры и др.) 

(проведение ситуационных анализов и прогнозов) 

Анализы и прогнозы жизнедеятельности в подведомственных сферах 
(социально-экономические сферы страны, региона, отрасли, корпорации и др.) 
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Философская инноватика концентрирует свои усилия на выявле-
нии оснований предметно-научных и междисциплинарных областей, 
анализе смены отраслевых научных парадигм, частнонаучных и обще-
научных картин мира и других исследовательских направлений, где 
сама наука или область рационально осмысленного практического 
опыта не имеют достаточно серьезного и отрефлектированного инст-
рументария теоретического синтеза1. 

Иначе говоря, мы имеем дело с определенной – философско-
инновационной схемой операционализации. Она наиболее употребима 
во вполне определенных когнитивных условиях. Применительно к со-
циально-гуманитарному познанию «исследовательская почва» должна 
быть значительно «разрыхлена», или, как мы это обозначили, развива-
ется по сценарию сильно-структурированной модели социально-
гуманитарных наук2. 

Существуют и иные схемы философской операционализации,  
в основе которых лежит иной взгляд на прикладную философию и на 
сценарии взаимодействия философии и других областей духовности и 
практического опыта: корреспондентной, контекстуально-философской 
и парадигмально-концептной схемах операционализации3. В этом плане 
когнитологические исследования выступают в роли одного из важных 
инструментов философской инноватики. 

Все это вполне соответствует тезису О.Е. Баксанского о том, что: 
«Постепенно в различных областях философии происходит зарожде-
ние и развитие новых позиций, соответствующих принципам когнитив-
ного подхода. Фактически идет процесс второго порядка: сначала фило-
софия внесла свой вклад в становление когнитологии, теперь же когни-
тивные представления изменяют предмет самой философии. Соответст-
венно в философии не может не проявиться когнитивная экспансия»4. 

Следует даже подчеркнуть, что эта экспансия проявляется преж-
де всего в прикладной философии и философской инноватике. И она 
формирует в итоге процесс третьего порядка – философию когнитоло-
гии. Инструментарий когнитивной аналитики, когнитивных исследо-
ваний по-разному консолидируется с различными парадигмами при-
кладной философии, что в результате дает различные версии фило-
софской когнитологии. 

                                                           
1 Старостин А.М. Философские инновации в когнитивном и праксеологическом контексте. М.: 

Книжный дом Либерком, 2013. С. 8-9, 364; Философская инноватика: поиски, проблемы, ре-

шения. Ежегодник 2012. Ростов н/Д: Дониздат, 2013. С. 6. 
2 Старостин А.М. Философия социально-гуманитарных наук и инноваций: базовые модели.  

В кн: Социально-гуманитарное познание в контексте философской инноватики. Ростов н/Д.: 

изд-во Дониздат, 2013. С. 5-7. 
3 Старостин А.М. Социально-гуманитарные инновации в контексте философской прагматики. 

Ростов-на-Дону: изд-во Дониздат, 2012. С. 33-34. 
4 Баксанский О.Е., Кучер Е.Н. Моя картина мира. Как человек создает повседневную реаль-

ность. М., изд-во Канон+, 2014. С. 225. 



Современная когнитология и когнитивная аналитика в контексте философской инноватики  

22 

Резюмируя сказанное, дадим следующие определения: 
 Философия когнитологии – прикладной уровень современной 

фундаментальной философии, ориентированный на изучение наибо-
лее общих характеристик информационной реальности в природных, 
социальных и виртуальных средах и процессах, а также на разработку 
когнитивного инструментария, способствующего репрезентации ре-
зультатов данных исследований в релевантных человеческому интел-
лекту формах и способствующего формированию взаимодействия  
и взаимопонимания систем с различными базовыми когнитивными 
параметрами (когнитивные интерфейсы). 

 Философия когнитологии – составная часть когнитологии как 
междисциплинарного направления исследования, выполняющего 
функции методологической рефлексии и способствующего продвиже-
нию интегративных процессов в когнитологическом комплексе науч-
ных дисциплин. 

Что касается дальнейшего развития, то философские проблемы 
когнитологии включают следующие аспекты: 

- формирование принципа когнитивной относительности; 
- формирование направлений альтернативной когнитивистики 

(концепция архаического интеллекта; концепция множественного ин-
теллекта; концепция социокультурного кодирования; концепция ме-
таинтеллекта, концепция когнитивных процессов в различных социо-
культурных, этнокультурных, антропологических общностях и средах 
(когнитивная антропологическая диатропика) 

- исследования эволюции когнитивной матрицы; 
- тенденции формирования когнитивного уклада (отрасли) дея-

тельности; 
- универсализация когнитивного подхода и формирование его 

прикладных направлений (когнитивные практики и аналитика) и со-
ответствующего инструментария;  

- формирование информационной картины реальности и ее свя-
зей с естественнонаучной и гуманитарной картинами. 

Выводы и рекомендации 

Формирование и развитие когнитологии, концепций искусствен-
ного интеллекта и их влияние на развитие эпистемологических пред-
ставлений нового поколения выявило возможности моделирования не 
только сложных систем и процессов, но и репрезентацию вариантов 
процессов познания сложных систем и результатов их эволюции. 

В итоге когнитология помогает генерировать 3-й революционный 
принцип в эпистемологии. Что в итоге видится следующим образом: 

1-й принцип (начало XX в.) – дополнительности описания прояв-
лений объектов в микромире к субъекту и его средствам познания; 
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2-й принцип (середина XX в.) – антропный – зависимость пред-
ставленности объекта субъекту от глобальных условий (контекста) 
существования субъекта и возможностей его эволюции в рамках этих 
условий; 

3-й принцип (конец XX в.) – когнитивной относительности – за-
висимость представленности объекта субъекту от модели когнитивной 
репрезентации (априоризм И. Канта в компьютерной редакции). 

Для продвижения в области философии когнитологии необходи-
мы коррективы в само понимание философской деятельности с пози-
ций системно-компаративной ее репрезентации, а также развертывание 
деятельности по когнитологическому анализу самой философии. В этом 
случае встречного движения удастся ускорить и процессы междисцип-
линарного синтеза в самой когнитологии. 

Методы когнитивной аналитики как прикладной сферы когни-
тологии – одно из перспективных и недостаточно освоенных современ-
ных направлений научной методологии и методики в социально-
гуманитарных исследованиях. Оно требует значительных организацион-
ных и координационных усилий в постановке и освоении и обещает зна-
чительный эффект в продвижении научного и экспертного знания. 

На этой концептуальной базе могут быть образованы как новые 
теоретико-ориентированные и прикладные учебные курсы, тренинги, 
практикумы, так и новые специальности. Например, «когнитивный по-
литический анализ и прогноз», «когнитивное управление», «нелиней-
ные когнитивные процессы в системе государственного управления», 
«социальная когнитивистика» и др. На этой основе также возможна 
организация подготовки новой генерации специалистов для системы 
научных организаций, государственного и корпоративного управления 
и госслужбы: когнитивных аналитиков и экспертов, способных к реа-
лизации описанных выше когнитологических задач и поиска разреше-
ния когнитивно нагруженных кейс-ситуаций. 

Целесообразно приступить к созданию научно-экспертной пала-
ты (пока на региональном уровне) для мониторинга и содержательной 
оценки на основе методов когнитивного анализа и прогноза представ-
ленных Правительству РФ экономических, социальных, культурных 
проектов, проектов развития территорий, касающихся прежде всего 
Юга России (включая и Крым). 
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Т.Г. Лешкевич, докт. филос. наук, проф.  
(Южный федеральный университет,  
г. Ростов-на-Дону) 

КОГНИТИВНЫЕ ПРАКТИКИ И ПОДХОДЫ  
К ИЗУЧЕНИЮ СУБОНТОЛОГИИ 

Резкие изменения в современном мире обостряют проблему аде-
кватной репрезентации действительности. Реальность глядит на нас 
глазами мониторов и камер, слышит себя в аудиальных вибрациях  те-
ле- и радиовещания. Это позволяет задать любую призму видения ми-
ра, ведь «сегодня нельзя говорить об адекватном понимании действи-
тельности без учета проникающих во все поры жизнедеятельности 
технологий»1. Но каковы события и процессы на самом деле? – этот во-
прос остается открытым.   

Какова онтология современности, которую активно замещают 
или даже вытесняют массовыми виртуальными практиками, информа-
ционными, аудиовизуальными технологиями? Люди высказываются  
о своей жизни и насущных проблемах, о качестве того пространства и 
времени, в котором они реально пребывают. Однако все это, как неуч-
тенный план бытия, по большей части остается за пределами научных 
обобщений, так как согласно традиции научная картина мира не может 
быть построена из многообразия ординарных эмпирических сужений  
о жизненном мире. И получается, что реальные высказывания участ-
ников событий внеонтологичны, они не поддерживаются собственной 
онтологией. Их смыслы не являются каналами построения онтологии 
событий и не распознаются как свидетельства о качестве реальности. 
Онтология заменяется субонтологией, в которой может быть заданы 
произвольные конфигурации событийного пространства и параллель-
ное время, определены произвольные значения. В связи с тем, что  
в попытках постичь суть реальной онтологии и достичь целостного ее 
осмысления фиксируется своеобразный эпистемический вакуум, акту-
альным представляется задача осмыслить когнитивные практики, на-
правленные на ее освоение.  

С точки зрения когнитивного подхода субонтология виртуальной 
реальности обладает иными, отличными от физических, временными 
и пространственными характеристиками. Теряется смысл понятия 
«здесь и теперь», «раньше – позже», «удаленность – близость», прису-
щие пространственно-временному континууму в его реальном физиче-
ском измерении. Виртуальную субонтологию можно представить как 
тип организации фрагментов бытия, в котором отсутствуют привязки  

                                                           
1 Лешкевич Т.Г.,  Катаева О. В.  «Постчеловеческие» перспективы виртуализации // Научная 

мысль Кавказа. 2013. № 3. С. 17.  
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к непосредственно материально-физической и фактической стороне 
существования, к  воспроизводству существующих форм социальности. 
Квазиреалистичность виртуальной субонтологии выступает одной из 
характерных ее особенностей. Французский философ Жан Бодрийяр 
выявил симуляционный статус виртуальной реальности и обратил 
внимание на зависимость человеческого сознания от того, как будут 
проинтерпретированы реальные события средствами массовой ин-
формации. Причем он уверен, что в наши дни виртуальное решительно 
берет верх над актуальным1. Следует обратить внимание на то, что 
виртуальная субонтология обеспечивает массовое и повсеместное 
придание социальным процессам имитационного характера.   

Концепт «субонтология» обозначает план низлежащего бытия, а 
концепт «трансцендирование» указывает на план надлежащего бытия, 
два эти плана образуют силовое поле, пронизывающее действитель-
ность своими энергиями. Вибрационная природа энергий оказывает 
свое воздействие на мировосприятие человека, что было показано рус-
скими космистами. По мнению С. Хоружего, если «энергии человека» – 
не вполне ясный, недоопределенный концепт, то в качестве базового 
термина может быть избран термин «антропологические проявле-
ния»2. Конституция антропологических проявлений, отвечающих вир-
туальным практикам, недовершена.  

Человек выступает как смыслопорождающий фокус, очерчиваю-
щий разнообразные преобразования и «модуляции». Виртуальное про-
странство представляет собой площадку для трансцендентального про-
ектирования. Цели, отсутствующие или невыполнимые в горизонте на-
личного бытия, воплощаются в субонтологии виртуального. Таким об-
разом, субонтология виртуальной реальности становится «участной», 
т.е. принимает участие, небезразлична потребностям и чаяниям чело-
века, когда помыслы человека не могут быть сопряжены с реально бы-
тийственным достижимым аналогом. Ее модели позволяют не быть 
связанными с реальными ограничениями пространственно-временных 
взаимодействий, а оперативно  конструировать всевозможные схемы 
отношений. Это своеобразная репрезентация  замыслов субъекта, ини-
циирующего данный процесс, некое пробное означивание требуемых 
конфигураций реальности, ее своеобразное моделирование.  

Способ мышления в контекстве субонтологии виртуального не 
связан реалиями с их скоростями, пространственно-временными раз-
вертками. Уход в виртуальную субонтологию создает многообразие 
форм, имеющих квазионтологический характер. В ней может быть вос-

                                                           
1 Бодрийар Ж. Войны в заливе не было // Художественный журнал. – 1994. - № 3.  
2 Хоружий С.С. От антропологической прагматики к антропологической эвристике: стратегии 

развития синергийной антропологии: (Доклад в Семинаре ИСА 12.09.2007 г.) // Точки – 

Puncta. 2007. № 3–4(7). 



Современная когнитология и когнитивная аналитика в контексте философской инноватики  

26 

произведена иная квазисоциальность, т.е. показаны сконструированные 
события так, как будто бы они имели место в реальности. Конечно, это 
вызов наличному бытию, его игнорирование или даже своеобразное 
разрушение. Континуум виртуальной субонтологии простирается до  
масштабных и невероятных трансформаций событий с полным погру-
жением воспринимающего, который может оказаться во власти вос-
принимаемого, ошибочно придав ему статус эмпирического бытия.  
Те образы, идеалы и мотивации, которые проецируются субонтологи-
ей, не просто влияют на видение реальности, но отражаются резонанс-
ным взаимодействием в реальной действительности1. В связи с этим 
очевидно манипулятивное воздействие на сознание и бессознательное 
человека. 

В определенной мере субонтология виртуальной реальности 
обеспечивает поле для практик самореализации человека. И в этом 
значении обладает определенным «жизнестроительным» смыслом, по-
зволяя выстроить отношения человека, которые в наличной реально-
сти не воплощены, восполнить отсутствующее бытийное наполнение. 
Улетая в фантазийный мир, человек выходит за свои, телесно задан-
ные пределы, и расширяет собственную антропосферу. Заметим, что 
С.С. Хоружий, размышляя о влиянии духовных практик в контексте си-
нергийно антропологии, использует характеристику «размыкающие». 
На наш взгляд, здесь следует иметь в виду помимо функции компенса-
торного замещения, явно выраженную эскейп-функцию, предполагаю-
щую побег за пределы реальных обстоятельств и ограничений. С разви-
тием технологий виртуальная субонтология базируется на информаци-
онном замещении событийного ряда наличной действительности.  

Принципиальная сложность процессов современной действи-
тельности вызывает сдвиги в методологии, когда на помощь методам 
приходят когнитивные практики. Предполагается, что когнитивные 
практики делают интеллектуально проницаемыми исследуемые пред-
метные области. Современные когнитивные практики опираются на 
междисциплинарные исследования и предлагают инструментарий для 
осмысления сложной реальности. Они непосредственно связаны со 
структурой различных форм представления знания, системой регуля-
тивов и ценностей. В их объем включены и новейший понятийный ап-
парат, апробированный синергетикой, и профессиональный когнитив-
ный опыт, посредством чего задаются предметные смыслы, а также 
интерпретации процессов и явлений. В целом, когнитивная структура 
мыслится как основа усвоения знания и основная форма его хранения.   

                                                           
1.Крайним проявлением таких резонансных взаимодействий, одновременно подтверждающим 

факт их наличия, являются выраженные патологии сознания и нарушения идентификации 

личности. 
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Когнитивные практики отрицают профанное отношение к зна-
нию и дилетантизм. Значение концепта – «когнитивные практики» 
достаточно очевидно в широком обиходе: юридическая практика, и, 
конечно же, медицинская практика, практика образования, литератур-
ная практика или практика публицистическая и пр. Рефлексия над 
различного рода познавательными стратегиями, соответствующими 
им институциональными структурами и текстовыми формами, пока-
зывает, сколь плюралистичными и дифференцированными являются 
когнитивные практики. Они направлены на то, чтобы отыскивать эф-
фективные альтернативы познания, обладающие интеллектуальной 
самодостаточностью. Общество знания и новая информационно-
знаниевая инфраструктура оценивает исследование когнитивных 
практик как задачу первостепенной важности. Новая познавательная 
стратегия предстает как единство тенденций рационального, экзи-
стенциального, операционального и символического. Когнитивная 
практика направлена на субъективизацию всеобщего в уникальных 
формах индивидуального сознания.  

Крупное разграничение когнитивных практик упирается  
в асимметрию двух полушарий головного мозга, имеется в виду, что 
левое и правое полушария направлены на выработку различных стра-
тегий освоения мира с учетом однозначного смыслового контекста 
(левое) и полисемантизма восприятия мира (правое). Следующая 
крупная градация предполагает демаркацию научных и вненаучных 
когнитивных практик. Научные когнитивные практики связаны с кри-
териями научности. И хоть реестр этих критериев постоянно расширя-
ется, включая в себя даже эвристику и полифундаментализм, разгра-
ничение научного и ненаучного опирается на выраженные в критериях 
науки стандарты оценок. Особое место занимает когнитивная практи-
ка, связанная с экспликацией – уточнением значений и смыслов. В ней 
первоначальное этимологическое значение термина соотносится с его 
принятым и расширенным функционированием. В принципе экспли-
цитная когнитивная практика должна предварять всякого рода иссле-
дования и дискуссии, потому что посредством четкого определения 
значения термина можно понять, о чем именно ведется речь. Она спо-
собствует получению истинных суждений.  

Можно также говорить о сциентистских когнитивных практиках 
и, соответственно, их противоположности – антисциентистских. Для 
первых эталоном являются научные подходы и методы, для вторых - 
обращение к духовности и широкой палитры мировоззренческих оце-
нок. Важное значение принадлежит разграничению практик, направ-
ленных на постижение единичного или особого, и практик, направлен-
ных на обобщенное осмысление мира. Согласно историко-философской 
традиции первые, направленные на постижение индивидуального,  
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некий «поштучный анализ», именуются идеографическими, а вторые – 
номотетическими. 

Наряду с разграничением естественнонаучных и социально-
гуманитарных когнитивных практик, существует многообразие их 
дисциплинарных спецификаций. Это и практика физического, астро-
физического, химического эксперимента, это и практики биологиче-
ского вмешательства и воздействия на мир живого. В особый разряд 
могут быть выделены институциональные когнитивные практики, 
впрочем, как и на особом счету находятся практики психоанализа. 
Можно, видимо, говорить и о достаточно редких видах когнитивных 
практик таких как, «практики здравого смысла» или «практики заботы 
о себе», практики самопознания и пр.  

Остро стоит проблема соотношения рациональных и внерацио-
нальных когнитивных практик. К последним относят иррационализм, 
интуитивизм, миф, религию, эзотерику и герметизм. Однако можно 
предложить и более обширную классификацию, в которой будут выде-
лены отличные от стандартов естественнонаучного познания виды 
постижения миры, это художественное, религиозное, моральное,  
а также обыденное, личностное, игровое и пр. специфические типы ос-
воения мира. Затем выявляется значение таких направлений парана-
учного знания, как астрология, алхимия, герметизм и кабала и пр. Оче-
видны и имеющие место протоформенные образования, как то: дона-
учные, протонаучные, псевдонаучные, квазинаучные, лженаучные  
и пр. разновидности когниций. И, наконец, пристальному вниманию 
могут быть подвергнуты различия мистицизма, спиритуализма, ок-
культизма, теософии, различных форм целительства, ведовства, гада-
тельные практики и пр. пр. 

Плюрализм когнитивных практик порождает плюрализм дискур-
сов. А сами когнитивные практики претендуют на большую или мень-
шую степень энциклопедизма или профессионализма. Если сравнивать 
концепты «когнитивная практика» и «научно-исследовательский ме-
тод», то при наличии их общих черт, тем не менее, ясно, что когнитив-
ные практики – концепт более широкий, связанный с целостным по-
стижением выделенного фрагмента реальности с опорой на чувствен-
но-предметную деятельность и включающий в себя различный мето-
дологический инструментарий. В когнитивной практике помимо ступе-
ни эксплицизма, важна ступень эмпирический данных, а также после-
дующего их обобщения, психологизм ситуации и уровень ее рефлексив-
ности, учет влияния внешних и внутренних факторов. Иными словами, 
концепт «когнитивные практики» всецело произрастает из социокуль-
турного бытия науки. Практики в отличие от методов в состоянии учи-
тывать также и мотивацию, и ценностное измерение, и особенность 
конкретной ситуации. Активный интерес к когнитивным практикам 
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свидетельствует о переходе интеллектуального постижения мира на 
ступень его целостного, синтетического постижения в отличие от спе-
цифики аналитического восприятия. Когнитивная практика выражает 
себя в тестах, наборе применяемых понятий и терминов, наиболее 
важных операций и процедур действия, ориентиров и установок. Кон-
цепт «когнитивные практики» отталкивается именно от практической 
востребованности в том или ином наборе компетенций при освоении 
мира. Само слова практика с неизбежностью требует указание на субъ-
екта или носителя действия. Достаточно часто основы той или иной 
практики могут быть переданы заинтересованному в ней субъекту, 
однако многие практики, опирающиеся на интуитивное постижение, 
могут только иллюстрироваться принципом «делай как я».  

В век технонауки когнитивные практики напрямую связаны  
с технологиями. Посредством все ускоряющегося развития НБИК  
(нано-, био-, инфо и когнитивных) технологий фиксируется высокий 
уровень их вплетенности в событийный ряд современного бытия. Это 
создает дополнительные трудности распознавания новых закономер-
ностей реальности, та как технологии сменяют «тип саморегуляции» 
социума, по-новому организовывая социальную жизнь. 

Если сделать предметом пристального внимания технологиче-
ское преломление когнитивных практик, то при его доминирующем 
влиянии на современном этапе фиксируется интеллектуальный ваку-
ум в осмыслении векторов технологического развития; отсутствие об-
щефилософской рефлексии в отношении последствий их воздействия. 
Вместе с тем, именно технологические когнитивные практики нужда-
ются в специальном анализе с опорой на междисциплинарные иссле-
дования и с учетом потенциала как психологии, социологии, так и эко-
логии и экспертных оценок. Особо значима потребность философского 
осмысления технологических когнитивных практик и специфики тех-
нологического мироотношения как такового.  

Еще с древних времен в искусстве живописца, получающего крас-
ки, благодаря сложной технологической рецептуре, литейщика, 
скульптора, ремесленника или архитектора тесно переплетались с од-
ной стороны, техне, сноровка, а с другой, ритуал или стереотипное 
практическое действие. В единое целое соединялись практические 
процедуры орудийной деятельности и магические рецептурные дейст-
вия, направленные на учет стихий и сил природы: ветра, огня, воды. 
Техническая операция наполнялась потаенным смыслом, выходящим за 
пределы практического действия. У великого греческого систематиза-
тора – Аристотеля не было трудов, обращенных к анализу техне.  
В аристотелевской классификации наук практические науки, направ-
ленные на то, чтобы приносить пользу, стояли на последнем месте. Ге-
рон Александрийский перечислял пять известных античности простых 
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механизмов: ворот, рычаг, блок, клин и винт1. Однако тяжелый ручной 
труд был уделом рабов, патриции же занимались созерцанием и умо-
зрением. Когда в стремлении передать найденные приемы и описать 
рецептуру действия, создавались те или иные пособия, содержащиеся  
в них объяснения, зачастую не отвечали критериям рационального.  
Считалось, что для успеха технологической операции, чтобы материал 
слушался мастера, последний должен был вместе с необходимыми 
приемами произносить еще и заклинания. Часто ремесленные рецепты 
передавались на основе устной традиции, в целом когнитивные техно-
логические практики представали как  процесс крайне медленный и во 
многом консервативный.  

Большое значение для роста авторитета когнитивных техноло-
гических практик сыграла ручная работа монашества, в силу того, что 
она трактовалась не из чисто утилитарных потребностей, а как служение 
Господу. Вследствие монашеского труда оформлялась деятельностно-
практическая установка, которая вела ко все новым и новым улучшени-
ям условий труда, «техническим заимствованиям из других регионов»2. 

Возрождение соединило в одном лице ученого и инженера. Ин-
женеров-практиков величали «искусными мастерами». Особая потреб-
ность в инженерных изобретениях стала испытываться в связи с ма-
шинным переворотом. Однако, была и другая причина. Как показыва-
ют источники, от того, насколько была развита артиллерия и форти-
фикация, зависело выживание ренессансных городов-государств. По-
всеместное внедрение огнестрельного оружия не позволяло старым 
крепостям выдерживать артиллерийские атаки, им нужны была зна-
чительная реконструкция. С другой стороны, тяжелой мобильной по-
роховой артиллерии также необходим был точный расчет, основанный 
на математической науке. «Под каким углом наиболее оптимально 
стрелять из пушек и где их устанавливать, как точно измерить рас-
стояние до цели, как изготовить прочный металл и эффективный по-
рох, как строить большие грузоподъемные и, но в то же время манев-
ренные корабли, оснащенные такой артиллерией»3. Это и дало мощный 
толчок развитию когнитивных технологических практик. И хоть эпоха 
Возрождения еще сохраняла в себе черты ремесленнической средневе-
ковой деятельности: ориентацию на штучный заказ, непосредственной 
контакт с потребителем, ученичество; и, несмотря на то, что занятия 
наукой и механическое искусство существовали во многом обособленно, 
образ ремесленника постепенно заменялся ученым-практиком, а наряду 
с мастерами-инженерами появлялись инженеры-ученые. 

                                                           
1 См.: Горохов В.Г. Технонаука Галилео Галилея // Вопросы философии. 2013. № 1. 
2 См.: Философия техники и технических наук // Современные философские проблемы естест-

венных, технических и социально-гуманитарных наук. М.: Гардарики, 2006. С. 375-443. 
3 См.: Горохов В.Г. Технонаука Галилео Галилея // Вопросы философии. 2013. № 1. 
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Технологические когнитивные практики демонстрировали свою 
тесную связь с запросами общества и одновременно активно исполь-
зовали измерительные процедуры и математические расчеты. И хотя 
пока еще господствует мерка «приблизительности», с развитием экс-
периментального естествознания возникает необходимость система-
тического образования инженеров, сопровождаемого возрастающей 
точностью инструментов и измерений. Эпоха Нового времени требова-
ла подготовки военных инженеров, путейских инженеров, для разви-
тия навигации и кораблестроения необходимы были морские инжене-
ры. В связи с необходимостью передачи систематизированных знаний 
фиксируется почти одновременное появление технических школ и 
академий. Так, основанную в 1562 г. Флорентийскую академию ис-
кусств часто называли академией «делания», т.е. учебным заведением 
для подготовки мастеров-инженеров. В Италии, Германии, Франции, 
России инженерные знания оцениваются как весомая сила в освоении 
природы и влиянии на общество. Точность была необходима в связи  
с развитием навигации, астрономии, строительства, артиллерии. По-
является метафора «природа мастерская». Технологическая когнитив-
ная практика начинает приобретать универсальное значение, инсти-
туционализируется, обслуживая разные сферы производства, и вклю-
чает в себя: изобретательскую деятельность, конструкторскую, проек-
тировочную и технологическую виды деятельности. Опытные техно-
логии на первых порах были преобладающими. Однако усложняющие-
ся задачи потребовали различной специализации инженерного труда. 
Работа И. Бекмана «Общая технология» направлена на описание суще-
ствующей технической деятельности. При различении технических и не-
технических когнитивных практик важно иметь в виду, что «техника – 
это то, чему можно учить и научиться, и то, что можно многократно 
воспроизводить самому и другому. Для того, чтобы сделать и воспро-
извести однажды выполненное действие, надо продумать, осознать, 
каким образом его описать и сформулировать в виде предписания к  
конкретной деятельности»1. 

Осмысление специфики технологических когнитивных практик 
приводит к выделению агрессивного и приспособительного типов.  
Агрессивный направлен на покорение природы и окружающей действи-
тельности, приспособительный – на взаимодействие с природой, он дол-
жен вписаться в природную экосистему, впоследствии он получил также 
название «органический стиль техники». По характеру отношения к тех-
нике выделяют также «генералистов» или «универсалистов». Для них ха-
рактерны по большей части обобщения и «общие разговоры», но отсут-
ствует приземленность на конкретную, научно-техническую практику. 

                                                           
1 Философия техники и технических наук // Современные философские проблемы естествен-

ных, технических и социально-гуманитарных наук. М.: Гардарики, 2006. С. 379. 
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Следует обратить внимание на сложившиеся подходы – субстан-
циональный, опирающийся на артефакты, деятельностный, указы-
вающий на регулярно повторяющиеся способы, методы, схемы дея-
тельности и обособившийся инструменталистский подход, указы-
вающий на технологическую когнитивность как на специфическое 
коллективное действие. В нем техника предстает как такой процесс, в 
котором могут принимать участие огромное количество «частичных» 
рабочих, отрабатывающих только свою операцию вне связи с осмысле-
нием конечной цели.  

Технологическая когнитивность нуждалась в создании так назы-
ваемого «инструментального ящика». Данная метафора отражала са-
мостоятельность и специфичность технологического освоения мира.  
В контексте установок постиндустриального общества становится яс-
но, что, если та или иная страна игнорирует значимость инженерных и 
технологических инноваций, то она обречена на догоняющую модель 
развития. Миф ли то, что крупнейшие корпорации ведут охоту за носи-
телями технических знаний и компетенций? Критически настроенные 
мыслители говорят, что техногенный путь развития, породив острые, 
негативные последствия, и поставив под угрозу само существование 
человека, себя исчерпал. Остро ставится проблема консервации НТП. 
Вместе с тем, следует иметь в виду, что о современной стадии развития 
техники можно говорить, лишь как о некоем симбиозе техники, про-
мышленности и политики, как о некой суперструктуре.  

Наиболее значимой становится проблема социальной ответст-
венности, обращенная на специфику технологической когнитивности. 
Инженеры и технологи уподобляются «техническим чудотворцам» со-
временного мира. Но насколько стремление «перехитрить» природы 
чревато многочисленными опасностями для человечества? В поле тех-
нологической когнитивистики оказываются многочисленные пробле-
мы, включающие в себя: и новые споры о технике, и проблему ответст-
венности в технике, и соотношение прагматизма и техники, и значение 
запретов и секретных исследований в купе с определением степени 
допустимости технических новшеств. Все это приводит к справедли-
вому вопросу: «Можно ли обуздать технику?» Современное техниче-
ское творчество таково, что его можно поименовать как деперсонифи-
цированное. Кому же в таком случает вменять ответственность?  
История техники была и остается «слепой».   
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В.И. Разумов, докт. филос. наук, проф. 
(Омский государственный университет 
им. Ф.М. Достоевского, г. Омск) 

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ВКЛЮЧЕНИЯ ФИЛОСОФИИ  
В КОГНИТИВНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Актуализация концепта «когнитивный» в русле инновационных 
метафор: NBIG, конвергенции технологий, общества знаний, трансфера 
знаний и технологий и др. обусловлена следующим противоречием,  
с одной стороны, для большинства специалистов есть понимание не-
обходимости сочетания в стратегиях инновационного развития госу-
дарств, ТНК, глобальных университетов, установки на дополнение 
High-Tech High-Hume, с другой стороны, если обратиться к списку кри-
тических направлений развития РФ1, легко увидеть, что он не только 
практически под копирку списан с аналогичного списка США, но и, к 
сожалению, в двух этих списках из 27 технологий только 4 можно от-
нести к High-Hume, и то некоторые – «с натяжкой». Заметим, проблема 
кроется не в некомпетентности чиновников. Обратимся к самому авто-
ритетному научному фонду РФ – РФФИ. Для соискателей грантов 
РФФИ предоставляет конкурсы и направления, в т.ч., это Конкурс ини-
циативных научных проектов 2015 года «а». Обратим внимание на 
предлагаемые направления. Всего их 8: (01) математика, механика и 
информатика … (08) фундаментальные основы инженерных наук. Упо-
минание о социальных науках, т.е., тех, предметом которых выступает 
общество – нет вообще. Выделено направление (06) естественнонауч-
ные методы исследований в гуманитарных науках. Т.е., de facto в само-
стоятельном виде гуманитарные исследования в перечень фундамен-
тальных наук не попадают. Во всех из представленных 8 направлений 
нет упоминаний о понятиях «когнитивный», «междисциплинарный».  

В разделах направления (06) есть упоминания о «междисципли-
нарных» и «мультидисциплинарных» исследованиях2. Рассматривают-
ся экспертами РФФИ данные понятия как синонимы или они наделя-
ются разными смыслами, сказать сложно, тем более, они относятся  
к группе терминов: междисциплинарный, многодисциплинарный муль-
тидисциплинарный, полидисциплинарный, трансдисциплинарный, 
границы между которыми специалисты определяют очень не строго.  
К сожалению, наука и образование в России бюрократизированы  
и консервативны нисколько не меньше, чем госаппарат. Если в РФ и  
за рубежом еще с начала 90-х гг. XX в. широко обсуждаются вопросы  
о неэффективном использовании природных ресурсов России, остаётся 
                                                           
1 Указ Президента РФ от 7 июля 2011 г. № 899 «Об утверждении приоритетных направлений 

развития науки, технологий и техники и перечня критических технологий Российской Феде-

рации» http://news.kremlin.ru/media/events/files/41d38565372e1dc1d506.pdf 
2 http://www.rfbr.ru/rffi/ru/contests_announcement/o_1913584 

http://www.rfbr.ru/rffi/ru/contests_announcement/o_1913584
http://www.rfbr.ru/rffi/ru/contests_announcement/o_1913584
http://news.kremlin.ru/media/events/files/41d38565372e1dc1d506.pdf


Современная когнитология и когнитивная аналитика в контексте философской инноватики  

34 

неясным, почему вне обсуждения остаются вопросы крайне затратного 
использования интеллектуального потенциала страны. 
 В истории интеллектуальной культуры, как правило, новые и об-
суждаемые широко понятия отличаются слабой семантической опре-
делённостью, пример чего приведён выше. Указанная особенность яр-
ко проявляется при определении понятия «когнитивный». В филосо-
фии оно оказывается в смысловой близости понятиям: гносеологиче-
ский, логический, методологический, познавательный, эпистемологи-
ческий, границы между которыми носят условный характер. Вместе  
с тем, когнитивные исследования, представленные в многообразных 
предметных и методологических вариациях с 60-х гг. XX в., демонстри-
руют общую установку на свойственный всем этим разработкам меж-
дисциплинарный подход. Универсальность такого подхода часто свя-
зывается с идеей о том, что есть две ведущие когнитивные науки – ло-
гика и математика. Но, если названные науки образуют инструмен-
тальную базу когнитивистики, её самостоятельность будет опреде-
ляться формированием неких гипотетических металогики и метама-
тематики?! Если есть прорывные идеи в отмеченных областях, мы об-
наруживаем себя в состоянии значительной интеллектуальной рево-
люции, а если исходить из наличного ресурса, то образуются многооб-
разные итерации уже известных знаний в духе ренессанса схоластики 
уже не философской, а логико-математической. Не случайно в точных 
науках всё более широкое распространение получает термин «подго-
ночное моделирование». 
 Перспективы когнитивных исследований должны быть связаны  
с ориентацией интеллектуальной культуры XXI в. по направлению 
синтеза философии, физики, математики, к чему стремились стоики и 
другие мудрецы античности, нового времени – Г. Галилей, Р. Декарт,  
И. Ньютон, Г.В. Лейбниц. 
 Ключевым компонентом новейшей социодинамики является 
смена эпох по масштабам сопоставимая с неолитической революцией – 
давшей начало архаической эпохе; осевым временем – открывшим ра-
циональную эпоху, кульминацией которой становится индустриальная 
цивилизация, исчерпавшая потенциал роста к концу XX в. Вызовы XXI 
в. демонстрируют потребность в открытиях, раскрывающих потенциал 
системы: мир, общество, человек.  
 Любой масштабный цивилизационный сдвиг сопровождался ин-
теллектуальной революцией. Архаическое общество строится по мере 
становления интеллектуальных коммуникаций, рациональное обще-
ство формируется по мере движения от мифа к логосу.  

Переход человечества в новую эпоху определяется становлением 
культуры междисциплинарных исследований, установками на синтез 
систем, включая знания любого вида. Роль философов в интеллекту-
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альной культуре определялась именно их способностью к созданию 
новых когнитивных инструментов: физика, математика, онтология и 
логика. Античный когнитивный проект оказался далеким от задач 
поддержки инженерно-технической деятельности из-за подчинения 
физики спекулятивной онтологии, а также установки математики и 
философии на обсуждение абстракций высокого уровня без перехода к 
практике. При обращении к теме потребности человечества в когни-
тивной революции уместно отметить парадокс: чем значительнее от-
крытие, тем большее тормозящее воздействие на дальнейшее разви-
тие познания оно оказывает. Исторически это проявилось в абсолюти-
зации логики Аристотеля, геометрии Евклида … В настоящее время 
можно говорить об определённой канонизации квантовой и релятиви-
стской физики, теории вероятностей и распространённых методов ма-
тематической статистики1, синтетической «теории» эволюции. 

Сосредоточимся на вопросах стратегических ориентиров, способ-
ных обеспечить когнитивную трансформацию интеллектуальной 
культуры в XXI в. Пределы расширения человечества по экстенсивному 
сценарию достигнуты.  

Инновационный бум натолкнулся на кризис 2008 г. и накал стра-
стей уменьшился. «Битва» за Украину демонстрирует не только жела-
ние золотого миллиарда позиционировать себя относительно осталь-
ного человечества, но и то, что высокоразвитые в технологическом и 
экономическом отношении страны, прежде всего, США, ФРГ, Япония 
имеют огромные внешние долги. Без продолжения колонизации всего 
остального мира развитие уже не возможно. Сформулируем тезис: су-
ществующая интеллектуальная культура не в состоянии обеспечить 
переход к стратегиям инновационного развития. Высказанный выше 
идеал конвергенции технологий High-Tech и High-Hume, не реализуем 
без разработки инновационной когнитивной базы как основы для ин-
теллектуальной революции.  

Началом такой революции должна стать разработка и внедрение 
принципиально новых гуманитарных и социальных технологий (того 
что способно существенно преобразовывать человека и общество), т.е., 
только по мере кардинальных изменений человека и общества возмо-
жен глобальный перевод производств на High-Tech с тотальным пере-
ходом к интенсивным технологиям жизнедеятельности в масштабах 
всего человечества. В таком контексте уместно обсуждать, например, 
проект Россия 20452.  

Для того, чтобы формирование когнитивной базы было успешным, 
уместно выявить важнейшие установки, обеспечившие человечеству 

                                                           
1 Талеб Н.Н. Антихрупкость. Как извлечь выгоду из хаоса / Нассим Николас Талеб; пер.  

с англ. – М.: КоЛибри, Азбука-Аттикус, 2014. 768 с. 
2 http://2045.ru/. 
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перспективы для развития после неолитической революции и осевого 
времени, но превратившиеся в настоящее время в блокирующие раз-
витие факторы. Одной из этих установок выступает линеаризация 
мышления, речи, письма.  

С одной стороны, развитие способности образовать и спроециро-
вать некий гештальт мысли в речевую форму, а затем овладение  
техникой записи мысли и речи – становятся колоссальными прорыва-
ми, без которых немыслима история интеллектуальной культуры. Но, 
уже с 80-х гг. XX в., т.е., с началом информационно-компьютерной  
революции, у культуры книги появляется конкурент – экранная  
культура.  

С 2010-х гг. мобильные средства связи, оснащённые быстро со-
вершенствующимися памятью и процессорами, позволяют практиче-
ски неграмотным (в традиционном понимании) пользователям обхо-
дится без клавиатуры, решая, как минимум, задачи коммуникации. Об-
разцы линеаризованной культуры становятся всё более чужеродными 
современной молодёжи, эпоха текстов (линеаризованных) завершает-
ся. Мышление современного человека определяется клипами, пазлами, 
перформансами, трансформерами.  
 Когнитивные исследования в современных условиях должны со-
риентироваться под эту смену реальности. Требуется разработка ког-
нитивной методологии, поддерживающая визуализацию и геометриза-
цию рассуждений, перевод информации в знания в форматах гипертек-
стов. В этом направлении с 90-х гг. XX в. начинает формироваться катего-
риально-системная методология (КСМ)1.  

С использованием разработок КСМ в области соединения в катего-
риальных схемах идей философии, системно-кибернетических знаний, 
общенаучных категорий, развивается теория динамических информаци-
онных систем (ДИС, ТДИС), как теория, строящаяся с установкой на син-
тез философии, физики, математики. ДИС – объект ТДИС, определённый 
аналитически в системе аксиом.  

В рассуждениях любой познаваемый объект может представ-
ляться как ДИС в виде орграфа с кратным трём числом вершин и с дву-
мя типами рёбер (ведущими, контролирующими). На структурном 
уровне определены операции дешифровок, мутаций, свёрток, позво-
ляющих не только как угодно глубоко детализировать объект, но за 
счёт мутаций автоматически получать новые комбинации категорий, а 
с помощью свёрток находить и вводить в исследования новые катего-
рии как имена полученных комбинаций.  

Богатый потенциал открывают результаты изучения функцио-
нальных аспектов ДИС, где они разворачиваются на уровне имитаци-

                                                           
1 Разумов В.И. Категориально-системная методология в подготовке ученых: Уч. пос. / Вст. ст. 

А.Г. Теслинова. Омск: Омск. гос. ун-т, 2004. 277 с. 
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онных моделей, и разворачивается ДИС-технология как новый когни-
тивный аппарат междисциплинарных исследований1.  
 Схематически категориальные схемы, разворачиваемые на осно-
ве ДИС-технологии, на структурном уровне и с применением процедур 
дешифровки, выглядят как последовательные детализации для исход-
ной категории. Индексы удобны для выполнения перестановок кате-
горий (мутаций), а также на их основе любая содержательная конст-
рукция идентифицируется и доступна проработке на математическом 
языке, включая применение алгоритмов и программ. Все категории, 
включённые в схемы ДИС, введены в номологическую базу как полно-
связную систему, доступную пополнению новыми категориями2 (рис. 1). 

   
Рис. 1. ДИС-компьютеры уровней 0-3  

как когнитивные шаблоны для упаковки знаний 

 Понятие «ДИС*К» (ДИС-компьютер) (рис. 1) указывает на воз-
можность дальнейшей проработки полученной схемы на уровне вы-
числительных экспериментов, когда, в частности, рассматриваются 
режимы перераспределения ресурсов, ассоциированных с категориями 
схемы. Аннотированная здесь ТДИС и ДИС-технология, использована  
в технологических разработках: 1) Автоматизированное рабочее место 
исследователя (АРМ). Программный комплекс, поддерживающий не-
которые процедуры автоматизации рассуждений, – Когнитивный  
Ассистент3; 2) Первая Смысловая Сеть. Интернет-проект с технологией 
                                                           
1 Разумов В.И., Сизиков В.П. Основы теории динамических информационных систем: моногра-

фия/вступ. ст. А.А. Романюха. Омск: Изд-во ОмГУ, 2005. 212 с.; Разумов В.И., Сизиков В.П. Инфор-

мационные основы синтеза систем: В 3 ч. Ч. I. Информационные основы системы знаний: Моно-

графия. – Омск: Изд-во ОмГУ, 2007. 266 с.; Разумов В.И., Сизиков В.П. Информационные основы 

синтеза систем: В 3 ч. Ч. II. Информационные основы синтеза: Монография. - Омск: Изд-во ОмГУ, 

2008. 344 с.; Разумов В.И., Сизиков В.П. Информационные основы синтеза систем: в 3 частях. - Ч. 

III. Информационные основы имитации: монография / В.И. Разумов, В.П. Сизиков. - Омск: Изд-во 

Ом. гос. ун-та, 2011. - 628 с.; Разумов В.И., Сизиков В.П. Приложения информационных основ син-

теза систем: ДИС-развёртки и парадигма закона: монография Монография [Электр. ресурс] / В.И. 

Разумов, В.П. Сизиков. – Электрон. текстов. дан. – Омск: Изд-во Ом. гос. ун-та, 2013. 
2 Разумов В.И., Сизиков В.П. Практика с мутациями ДИС-компьютеров // Вестн. НГУ. Серия 

Философия. 2013. № 3. С. 16-22. Разумов В.И., Сизиков В.П. Номологическая база как мем-

брана для упорядочения знаний в процессах рассуждения на уровне общества // Вестн. Ом. ун-

та. 2014. № 2. С. 136-140. 
3Разумов В.И., Рыженко Л.И, Сизиков В.П.  Автоматизация интеллектуальной деятельности // 

Философия науки. № 4 (59). 2013. С. 125-135. 
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поиска и организации знаний на основе распознавания смыслов1;  
3) Инсейфинг – новая организационно деятельностная игра, построен-
ная на основе ДИС-технологии2. 
 Другим, блокирующим развитие человека и общество фактором, 
является избыток рационализма и депривация внерационального по-
тенциала. Обращение к внерациональным возможностям человека 
звучат у А. Шопенгауэра, Ф. Ницше, но даже революция З. Фрейда, зна-
комство Запада с психофизиологическими техниками Индии, Китая, не 
оказывает существенного влияния на ведущие тренды развития науч-
но-технической цивилизации. Почему в дошкольных учреждениях, 
школах, вузах не даются элементарные техники релаксации, упражне-
ния на концентрацию/деконцентрацию сознания, навыки контроля 
сознания над самочувствием и мн. др. Если в задачи философии входит 
саморазвитие человека и общества, то к этим вопросам важно обра-
щаться, что делается, в частности, в некоторых направлениях практи-
ческой философии, в обращениях к архаическому3. 
 Сохранение философской традиции на отрезке более 2500 лет в зна-
чительной степени обусловлено её «вечными» проблемами и универсаль-
ностью категориального аппарата. Однако в настоящее время разворачи-
вается процесс смены эпохи. Если проанализировать компендиум из 15 
классических философских проблем4, то окажется, что, несмотря на ува-
жительное отношение к ним, современные философы всё меньше обра-
щаются к их обсуждению. Такое положение дел фиксирует и М. Эпштейн, 
подвергая философские категорию частотному анализу их употребле-
ния в языке5. Уверен, философам следует активно работать над выявле-
нием новой философской проблематики, способной давать начало ин-
новационным потокам знаний и технологий. Опыт формулирования та-
ких проблем накапливается6, важно, чтобы он попал в поле критики и об-
суждений. Перспективы когнитивных исследований будут зависеть от 
того, насколько эта тематика будет репрезентирована в новую «сумму» 
философских проблем, насколько актуальными данные проблемы, а так-
же их когнитивные составляющие окажутся для интеллектуалов XXI в. 

  

                                                           
1 http://thoughtring.com/. 
2 Дусь Ю.П., Поминов Д.Ю., Разумов В.И., Рыженко Л.И., Сизиков В.П., Цой В.Г. Приложения 
аппарата ТДИС в управлении коммуникациями (с выходом на разработку инсейфинга) // Вестн. 
Ом. ун-та. 2013. № 4. С. 253-259. Yury P. Dus, Dmitry Yu. Pominov, Vladimir I. Razumov,  Leonid I. 
Ryzhenko, Victor P. Sizikov INSAFING: NEW PROMISING FORM OF INTELLECTUAL COMMUNICA-

TIONS // International Journal of Management, Knowledge and Learning. 2014. № 3. P. 25-42. 
3 Кребель И.А. Территория предела: Эстетика мысли русского модерна: научная монография / 
И.А. Кребель. – М.: «Канон » РООИ «Реабилитация», 2011. 327 с. 
4 Розов Н.С. Что делает философскую проблему великой? // Розов Н.С. Философия и теория 
истории. Кн. 1. Пролегомены. М.: Логос, 2002. С. 580–614. 
5 Эпштейн М. Предлог «В» как философема. Частотный словарь и основной вопрос философии 
// Вопросы философии. 2003, № 6. С. 86–95. 
6 Разумов В.И. Философия глобальных перемен в становлении новой эпохи // Компаративное 
измерение философской инноватики. Сб. научных трудов / Отв. ред. проф. А.М. Старостин. – 
Ростов н/Д.: Донское книжное издательство, 2014. С. 25-32. 
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А.В. Кокин, докт. геол.-минералог. наук, проф. 
(Южно-Российский институт управления – 
филиал РАНХиГС, г. Ростов-на-Дону) 

КОГНИТИВНЫЕ АСПЕКТЫ  
ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНОЙ КАРТИНЫ МИРА 

В настоящее время наиболее полная и экспериментально под-
верженная проверкой является Стандартная модель вселенной, кото-
рая позволяет ответить на многие вопросы устройства наблюдаемого 
материального Мира на всех уровнях организации материи. Она лучше 
других теорий отвечает нашим представлениям об исходном состоя-
нии материи, из которой возникла вселенная.  

Триумфом Стандартной модели явилось открытие в марте 2013 г 
на БАКе в ЦЕРНЕ бозона (поля) Хиггса (предсказанного П. Хиггсом  
в 1964 г), которое подтверждало механизм спонтанного нарушения 
электрослабой симметрии в условиях зарождения элементарных час-
тиц, аннигиляция которых, в противном случае, не смогла бы привести 
к появлению инертной массы во вселенной, и она попросту бы не со-
стоялась в наблюдаемом нами варианте её существования. Этот экспе-
римент некоторые физики уже окрестили переходом в новую физику, 
которая могла бы ответить на ряд сокровенных вопросов, исследуемых 
квантовой механикой. А именно понять не только как устроен, но и 
почему так устроен наблюдаемый мир.  

Выдающийся физик-теоретик С. Хоккинг, рассматривая пробле-
мы мироздания, подчеркивает, что начальные условия возникновения 
вселенной (сингулярность) должны находиться за рамками действую-
щих существующих законов природы в наблюдаемой вселенной1.  
А это означает, что на разных временных отрезках эволюции и на раз-
ном структурном уровне организации материи во вселенной (кванто-
вом и наблюдаемом уровне) должны существовать свои законы, имею-
щие ограниченную область своего действия. Это влечёт за собой необ-
ходимость признать ограниченность Стандартной модели при погру-
жении в недра, например, квантовой гравитации, из которой возник со-
временный мир. Это неизбежно стимулирует физиков обращаться  
к другим моделям (струн, суперструн, М-теории и т.д.), кажущимся на-
столько фантастическими, что заставляет их предполагать весьма спе-
цифические условия многомерности квантового Мира на начальных 
этапах формировании вселенной.  

Осмысление происходящего в рамках стремительного развития 
технологий научного (фундаментального и прикладного) исследования 
представляет собой основную задачу когнитологии – науки исследую-

                                                           
1 Хоккинг С. Теория всего. Перев. с англ. Н.Н. Иванова. Под ред. Г.А. Бурбы.-СПб.: «Амфора», 

2009.- 160с. 
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щей саму область познания. В этой связи возникает необходимость по-
становки вопросов (задач), на которые не может ответить Стандартная 
модель, чтобы открыть перспективу направления дальнейших иссле-
дований в других модельных представлениях о квантовом мире. 

Во-первых, разговор относительно перехода к новой физике (хо-
тя возможности старой физики в рамках Стандартной модели ещё не 
исчерпаны), которая бы оказалась способной понять как устроен мате-
риальный Мир, не совсем корректен, поскольку естественники не вы-
шли из недр старой физики и пытаются решить проблемы квантовой 
механики с позиции существующих законов природы, которые не дейст-
вуют на уровне квантовой гравитации (начальных условий образования 
материи во вселенной). А если это так, то, во-вторых, возникает новая 
проблема, которая связана с тем, что в пространстве-времени на разном 
уровне организации материи должны меняться не только законы приро-
ды, но и сами фундаментальные постоянные, описывающие (ограничи-
вающие) выявленные фундаментальные законы природы и свойства ма-
терии. Хотя в само понятие постоянной физической величины физики 
вкладывают двойственный смысл: это численное значение некоторой 
величины, которое не зависит от каких-либо внешних параметров и не 
меняется со временем или изменение численного значения некоторой 
величины несущественно для рассмотрения какой-либо задачи. 

В-третьих, Стандартная модель не отвечает на вопрос о сущест-
вовании тёмной материи и энергии в условиях ускоренного расшире-
ния вселенной, доля которых превышает 95 % от излучаемой материи 
и энергии. Стало быть ограниченность Стандартной модели распро-
страняется не более, чем на 4–5 % существующей массы и энергии во 
вселенной. При этом можно утверждать, что возникновение тёмной ма-
терии и энергии связано, вероятно, как раз с временем появления бо-
зона (поля) Хиггса, поскольку гравитация выдаёт существование тём-
ной материи, а значит по принципу эквивалентности ОТО, – не только 
массы, но и существования энергии (хотя вещество тёмной материи не 
испускает электромагнитного излучения и не взаимодействует с ним).  

Правда, есть один нюанс. Не все разделяют точку зрения о суще-
ствовании тёмной материи и энергии, а наблюдаемые несоответствия 
между наличием массы в галактиках и вселенной в целом по отноше-
нию к скорости её разбегания можно было бы объяснить проявлением 
свойств так называемой модифицированной ньютоновской динамикой 
(МОНД), согласно которой закон гравитационного взаимодействия 
может иметь отличную форму своего проявления на больших масшта-
бах наблюдаемой вселенной вплоть до возникновения эффекта отри-
цательной гравитации (смена знака действия гравитации). То есть мы 
опять возвращаемся к мысли о том, что действие законов природы мо-
жет меняться не только во времени, но и на разных пространственно-
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временных отрезках её существования, как и так называемая космоло-
гическая константа энергии, заполняющая Вселенную. 

В-четвёртых, в рамках ОТО в условиях ускоренного движения  
(а вселенная расширяется именно с ускорением) должны существовать 
гравитационные волны, а гравитационное взаимодействие должно 
осуществляться в присутствии частиц или так называемых гравито-
нов. Ни гравитационные волны, ни гравитоны пока не обнаружены, 
хотя о их существовании мало кто сомневается (об этом свидетельст-
вуют, например, наблюдения за двойными системами «пульсар – его 
компактный компаньон», которые показывают, что ускорение враще-
ния в таких системах полностью совпадает с предсказаниями ОТО).  
В этом смысле опять-таки возникает необходимость обратиться к ло-
гике, что проявление гравитации и наличие гравитонов возможно свя-
зано с разным масштабом проявления этих эффектов в самой вселен-
ной. То есть гравитация как таковая имеет волновую природу (как и 
электромагнитные волны) на других масштабах организации материи 
во вселенной и может характеризоваться другой частотой волновых 
колебаний, чем мы себе представляем. Обнаруженный недавно амери-
канскими астрономами и не диагностированный пока один (едва за-
метный спектр) в тёмной материи учёные предположительно связы-
вают с кандидатом на тёмную материю – стерильным нейтрино. Сте-
рильные нейтрино в отличие от нейтрино других трех поколений не 
вступают в слабое взаимодействие и поэтому являются практически не 
обнаруживаемыми. Однако стерильные нейтрино должны спонтанно 
распадаться на фотон и «обычное» (не стерильное) нейтрино. В этом 
смысле едва различимый спектр в тёмной материи может быть связан 
именно с тормозным электромагнитным излучением... 

В-пятых, Стандартная модель не отвечает на вопрос, куда делось 
антивещество после рождения Большого взрыва, поскольку в совре-
менной картине Мира довлеет вещество над антивеществом. Опять-
таки логика подсказывает, что антивещество существует (в противном 
случае не работает правило симметрии), но в другом масштабе Мира 
или в ином измерении. Это предполагает наличие антимира (антивсе-
ленной, состоящей из антивещества) или в рамках ещё большего 
обобщения – существования не одной, а нескольких или множества 
вселенных, в которых действуют такие же законы но с обратным зна-
ком симметрии законов природы в рамках теоремы Э. Нёттер, посколь-
ку эта теорема утверждает, что каждой непрерывной симметрии физи-
ческой системы соответствует свой закон сохранения: однородности 
времени – закон сохранения энергии, однородности пространства – за-
кон сохранения импульса, калибровочной симметрии – закон сохране-
ния электрического заряда и др.  
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В-шестых, в рамках всё той же Стандартной модели должна суще-
ствовать безмассовая частица нейтрино (предсказанная в 1930 г  
В. Паули), которая на самом деле должна иметь массу более, чем в мил-
лиард раз меньше массы протона. Но она должна существовать, по-
скольку экспериментально установлено превращение одного вида ней-
трино в другое на пути движения его к Земле. А это возможно только  
в случае наличия массы покоя нейтрино, какой бы малой она не была.  

В-седьмых, недавно было установлено изменение скорости рас-
пада радиоактивных веществ на пути их движения к Земле в условиях 
разной интенсивности проявления солнечной активности. Если это не 
ошибка в измерении скорости радиоактивного распада, то такое воз-
можно только в условиях явлений, не описываемых современной тео-
рией радиоактивного распада, запрещающего менять свою скорость 
под влиянием внешних воздействий. Стало быть незыблемость посто-
янства радиоактивного распада от внешних воздействий тоже может 
оказаться сомнительной. 

В рамках рассмотренных проблем мироустройства возникает во-
прос о вечности самоорганизации Природы, но в рамках ограниченности 
области её созидания и разрушения, опирающаяся на всеобщий закон 
динамического равновесия. В рамках синергетики, признающей воз-
можность конструктивного хаоса в рамках неизбежного наличия в нём 
флуктуаций, что доказывается на уровне флуктуаций реликтового фо-
нового излучения, можно предположить, что в условиях неравновес-
ной термодинамики Хаос является тем Рубиконом, от которого оттал-
кивается Природа на пути к неизбежному росту энтропии. Не достигая 
критического значения абсолютного нуля флуктуации Хаоса порожда-
ют переход материального Мира в обратное состояние – созидание. 
Таким образом ограниченность самоорганизации Природы может за-
ключаться в невозможности достижения абсолютного порядка и хаоса. 

Проблема скачкообразного перехода к неизбежному состоянию 
роста энтропии реализуется, например, на уровне организации и раз-
вития живой материи в материальном Мире, способной1 по Э. Шредин-
геру 2 не только к производству отрицательной энтропии, но и, воз-
можно, предотвращению собственного вырождения живого и качества 
окружающей среды, обладающего удивительной способности к при-
способительности в изменяющихся условиях. При этом сама жизнь ме-
няет качества окружающей среды и неизбежно и (сама же) приспосаб-
ливается к новому её состоянию, демонстрируя уникальные условия 
эволюции в рамках приспособительности. 

                                                           
1 Pauling L. Schrödinger's contributions to chemistry and biology // Schrödinger: Centenary Cele-

bration of a Polymath/ ed. C. W. Kilmister.— Cambridge: University Press, 1989. – P. 225–233. 

2 Шредингер Э. Что такое жизнь с точки зрения физики? - М.: РИМИС, 2009. 176 с.  
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Когнитология, как современное направление в науке познания1, 
ставит и вопрос об удивительной способности мышления, а если гово-
рить в более широком плане – разума, – конструировать в сознании 
системы (на основе накопленного эволюцией опыта), которые способ-
ны реализоваться уже в натуре. Мозг как бы зрит не существующий 
ещё в реальности часть мира, не существующего в природе, а инжене-
рия опыта разума реализует его в натуре.  

Самоорганизующаяся материя во вселенной стремится (в рамках 
критикуемого космологического антропного принципа) неизбежно на-
ходить лучшую самоорганизацию, которой, например, обладает разум, 
способный, как и жизнь, к производству отрицательной энтропии, 
предотвращающей вырождение материи. 

Отсюда, в рамках когнитологии, человек (разум) способен не 
только к бесконечному развитию на основе познания существующих 
законов Природы, но и пониманию места человека (разума) в Природе, 
как творца её новых проявлений в создании машин, веществ, возрож-
дению «вымерших» частиц, изотопов элементов, синтезу ядер атомов  
и т. д. Разум начинает конкурировать с природой по предупреждению 
вырождения материи. 

Итак, в рамках исследования непрерывно развивающейся карти-
ны Мира можно уже сегодня наметить рубежи, на которых он испыты-
вает превращения в рамках законов Природы, которые на этих рубе-
жах могут быть изменчивыми или быть просто другими. 

Первый рубеж. Начало, которого не было. Оно представляется как 
череда непрерывных (бесконечных) превращений взаимодействую-
щих материальных миров между накладываемыми и предельно не 
достижимыми ограничениями абсолютного порядка и хаоса, но в рам-
ках закона динамического равновесия. Вблизи достижения абсолютного 
порядка в рамках теории ВСЕГО (квантовой гравитации) сверхупоря-
доченная, сверхплотная материя гравитирующих квантов характери-
зуются сверхвысокой температурой, сверхмалым пространством, 
сверхпростым строением, существующим сверхмалое время. Вблизи 
хаоса не достигаются условия абсолютного нуля в связи с возможно-
стью флуктуаций внутри его, обладающего предельно невозможной 
неупорядоченной структурой. 

Второй рубеж. Большой взрыв. Выход из состояния квантовой 
гравитации. Время и область действия Стандартной модели вселенной. 
Инфляция. Действие суперсимметрии охватывает время до появления 
частиц и античастиц, после которого наступает событие, связанное  
с нарушением симметрии электрослабого взаимодействия. Появление 

                                                           
1 Старостин А.М. Когнитология и когнитивная аналитика в социально-гуманитарных иссле-

дованиях: состояние и перспективы// Государственное муниципальное управление. Ученые 

записки СКАС. 2014. № 2. 
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Х-бозона. Разделение материи на вещество и антивещество. Вселенная 
развивается по закону расширения Фридмана-Леметра, уменьшения 
плотности вещества, падения температуры. С появлением звёзд Перво-
го и Второго поколения, объединяющиеся в галактики, ньютоновский 
закон гравитации меняет свои свойства в условиях предельных галак-
тических масс. Нарушается модель расширения вселенной по Фридма-
ну-Леметру. Вселенная переходит в состояние ускоренного расшире-
ния. Действуют все известные физические законы природы наблюдае-
мого мира излучаемой материи, распространяющиеся на 4-5% сущест-
вующей материи и энергии. В неизлучаемой материи существуют дру-
гие физические законы, но в рамках теоремы Нёттер1. Расширяющаяся 
вселенная из состояния сверхпростой структуры в рамках теории ВСЕ-
ГО, переходит в состояние сверхсложных взаимодействий и образова-
ния сложных структур с наличием обменных процессов в условиях не-
прерывного нарастания энтропии. То есть нарастание сложности 
формирования структур вселенной, сложности во взаимодействии 
атомов, молекул минеральных форм сопровождается непрерывным 
уменьшением их упорядоченности на разных уровнях организации веще-
ства, что в конце концов приводит к неизбежному нарастанию энтро-
пии и приближении хаоса.  

Третий рубеж. Синтез вещества в звёздах, образование планет  
с наличием атмосферы и жидкой воды приводит к появлению самоор-
ганизации нового типа – жизни, способной к производству отрица-
тельной энтропии, не наблюдающегося явления в других материальных 
формах существующего вещества. Вначале своего зарождения и разви-
тия жизнь копирует существующие физические и химические законы 
(на примере земной жизни) и сценарий усложнения и ускорения в раз-
витии. Формирование вначале простых жизненных форм переходит  
к многообразию и усложнению их во времени и пространстве. В усло-
виях зарождения и развития разума последний способен к организа-
ции своей деятельности, направленной на преобразование сущест-
вующего материального мира и среды, в которой существуют и жизнь, 
и разум. В существующие законы природы вмешивается жизнь, спо-
собная к предотвращению роста энтропии во вселенной в рамках хотя 
бы одной звёздной (солнечной) системы с транслированием многооб-
разие форм жизни (во вселенной) в другие звёздные образования по 
законам самоорганизации физических и химических состояний веще-
ства, но в направлении биологических законов эволюции живого. Соз-
нательное (разумное) преобразование материального мира способно 
включить совершенно иные механизмы управления существующими 
формами движения материи вплоть до возникновения «разумной  

                                                           
1 Арнольд В. И. Математические методы классической механики, изд. 5-ое. – М.: Едиториал 

УРСС, 200 с. 



Современная когнитология и когнитивная аналитика в контексте философской инноватики  

45 

вселенной» на основе непрерывной борьбы за существование внутри 
самого разума в формах, исключающих его самоуничтожение1. А само-
организующая сущность Природы направлена на такую организацию, 
которая закрепляет в вечности необходимость уничтожения структур, 
не способных к лучшей самоорганизации.  

Таким образом, в рамках рассматриваемой модели Мира, веч-
ность его самоорганизации опирается на череду событий в рамках все-
общего закона динамического равновесия внутри не достигаемых ог-
раничений абсолютного порядка и хаоса с непременным переходом  
в структуры, где происходит их изменения, направленные на образо-
вание новых, способных к лучшей самоорганизации и предотвраще-
нию вырождения материи2. В этом смысле ускоренное расширение  
в наблюдаемой вселенной может оказаться временным и анизотроп-
ным, как установленный факт анизотропии реликтового фонового 
расширения.  

Единство физического и социального мира заключается в том, 
что тот и другой подчиняются единым законам перехода в новое каче-
ство на уровне всеобщего принципа самоорганизующихся систем, в 
рамках которых действую разные законы природы на определённых 
рубежах эволюции материального мира. 
 

Т.П. Матяш, докт. филос. наук, проф. 
(Южный федеральный университет,  
г. Ростов-на-Дону) 

ЛОГОСНОСТЬ РУССКОГО УМА: КОГНИТОЛОГИЧЕСКОЕ ИЗМЕРЕНИЕ 

В современной интеллектуальной мысли, изучающей богословие 
западной и восточной христианских Церквей, признается, что эти фор-
мы богословия специфицируются по их способу мышления. На Западе 
произошел синтез богословия с античной философией, в частности, с 
философией Аристотеля, что характерно для схоластики, тяготеющей 
к выведению логических умозаключений из посылок Откровения. Схо-
ласты, например, Ансельм Кентерберийский пытались логически 
обосновать все истины Откровения и тем приспособить их для пони-
мания разумом. Фома Аквинский, хотя и считал, что разум не способен 
обосновать все христианские догматы, постичь в полном объеме Боже-
ственный замысел, был убежден, что только разум может сделать по-
ложения веры понятными и убедительными для «естественного ума» 
человека. Несовершенный ум человека не может постичь Бога непо-
средственно, но у него есть способность с помощью логических  

                                                           
1 Кокин А.В. Интеллект: концепция вызова. Ростов-на-Дону: СКАГС,-2010.-347с. 
2 Кокин А.В., Кокин А.А. Осмысление Мира.-СПб.-687 с. 



Современная когнитология и когнитивная аналитика в контексте философской инноватики  

46 

рассуждений и умозаключений приблизиться к постижению Бога, пе-
ревести символическое содержание догматов на язык человеческой 
мысли. Этим и объясняется тот факт, что для схоластики было харак-
терно составление «Сумм» (компендиумов) по богословским вопросам. 
Скрупулезная логическая проработка богословских вопросов, тща-
тельное изучение содержания используемых понятий базировалось на 
убеждении в определенной автономии разума, хотя и подчиненного 
вере. Разработанные схоластикой способы логической аргументации, 
доведение до предельного совершенства рационального процесса де-
дукции, оказали неоценимую роль в становлении новоевропейской 
науки и научного теоретизирования. 

На Востоке, в Византии, богословы, признавая, что рациональный 
процесс дедукции нельзя устранить из мышления, в то же время укло-
нялись от его абсолютизации, считали, что полученные с помощью ра-
циональной дедукции выводы являются «низшим и наименее надеж-
ным уровнем богословствования». Скромное место, отводимое восточ-
ными богословами логическим методам постижения предметов веры, 
обусловливалось тем, что в вопросах богословия доминирующая роль 
отводилась опытным переживаниям, включающим не только интел-
лектуальные, но и другие способности человека. Если схоласты счита-
ли, что с Божественным бытием «соприкасается» только ум человека, 
то восточные богословы учили, что в постижении Божественного бы-
тия принимает участие весь человек во всей своей духовной и телес-
ной полноте. Такого рода разногласия обусловили богословские 
столкновения между св. Григорием Паламой и Варлаамом Калабрий-
ским в14 веке.  

Восточное богословие было «богословием деяний» Божиих, на-
правленных на спасение человека, и деяний человека, обремененного 
заботой о своем спасении. «Апостолы, насаждая христианство на земле, 
не теорию преподавали, а жизнь заводили» (Феофан Затворник). Исти-
на мыслилась восточными богословами не в виде некоей логически 
обоснованной концепции, которую можно адекватно выразить с по-
мощью понятий, но «Самим Богом – лично присутствующим в Церкви». 
Изучая протоколы заседаний Собора в Эфесе (431 г), прот. Иоанн Мей-
ендорф пришел к выводу, что все содержащиеся в них формулировки  
и определения, связанные с различными вопросами вероучения, не 
были нацелены на логическую проработку догматов, а использовались 
только для того, «чтобы исключить из обихода неверные толкования, 
предлагавшиеся еретиками»1. Не случайно, как пишет он, «практиче-
ски все Соборы начинали свои определения словами «Следуя за святы-
ми отцами…», в чем была видна забота о сохранении Истины, но не  

                                                           
1 Прот. Иоанн Мейендорф  «Византийское богословие. Исторические направления и  вероуче-

ние. М., 2001. С. 30.   
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в концептуально-теоретическом изложении, а в мистическом опытном 
её постижении. Призыв следовать «святым отцам» («following the Holy 
Fathers») сопровождал всю историю православной культуры и мышле-
ния, и его оправданность объясняли, тем, что свидетельства отцов есть 
свидетельства Истины, а не просто свидетельства древности. Эпоха от-
цов – это не некая историческая форма восточного христианства, а по-
стоянно актуальное настоящее.  

Главная причина, по которой восточные богословы считали ра-
ционально-интеллектуальные обоснования и доказательства в бого-
словии «низшим и наименее надежным уровнем богословствования», 
состояла в том, что, согласно православному учению, вся полнота Ис-
тины была открыта раз и навсегда в Иисусе Христе, о чем и свидетель-
ствовали апостолы. Поэтому интеллектуальные концепции не могут 
«обогатить или расширить содержание и смысл веры апостольской». 
Не могут этого сделать и опытные переживания отцов церкви и свя-
тых. Их опыт может быть только «фундаментально идентичным» апо-
стольскому опыту. «Никак невозможно, – писал прот. Иоанн Мейен-
дорф, – узнать о Христе и спасении нечто новое, тем более превосходя-
щее то, что апостолы, по слову одного из них, «слышали, что видели 
своими очами, что рассматривали и что осязали руки наши, о Слове 
жизни» (1 Ин. 1:1). Понятия «развитие», «рост», «возрастание» не при-
менимы к Божественной истине. Возрастать, развиваться может толь-
ко индивидуальный опыт, обретаемый конкретным человеком в его 
стремлении к Божественной истине1. 

Восточные отцы Церкви признавали мистический характер пра-
вославия, что и создало специфику русской религиозной философии. 
Так, Е.Н. Трубецкой писал, что православие «есть христианство, по пре-
имуществу мистическое, римское католичество, наоборот, христианст-
во по преимуществу практическое»2. Не отрицают мистического харак-
тера православия и западноевропейские богословы. Например, рим-
ский папа Иннокентий III уже в начале ХIII века говорил, что «Восточ-
ная Церковь представляет собой чисто духовную сторону христианст-
ва, есть Церковь по преимуществу Духа Святого»3. Сравнивая католи-
цизм и православие, С.С. Аверинцев отмечал, что «..на православный 
вкус Ватикан – чересчур государство», и что «христианский Запад ост-
ро нуждается сегодня в православном чувстве тайны, «страха Божия», 
онтологической дистанции между Творцом и тварью, в православной 
помощи против эрозии чувства греха; иначе те среди сынов и дочерей 

                                                           
1 Прот. Иоанн Мейендорф  «Византийское богословие. Исторические направления и  вероуче-

ние. М., 2001. С. 27. 
2 Трубецкой Е.Н. «Миросозерцание Влад. Соловьева». Цит. по Архимандрит Киприан (Керн) 

«Антропология св. Григория Паламы». М.: «Паломник», 1996. С. 50. 
3 См.: Бибихин В.В. Единое христианство // В.В.Бибихин. Другое начало. СПб.: «Наука», 2003. 

С. 297. 



Современная когнитология и когнитивная аналитика в контексте философской инноватики  

48 

Запада, которые не устанут искать религии, достойной этого имени, 
будут все чаще уходить в сторону Востока нехристианского – напри-
мер, в сторону Ислама»1. Мистический процесс православной духовной 
жизни есть процесс обожения, когда благодатию Св. Духа озаряется не 
только ум, но все другие способности человека как сложного психофи-
зического существа. «Мистика, – писал Е.Н. Трубецкой, – есть воспри-
ятие или переживание божественного, которое выражается не в одно-
сторонней деятельности ума, а овладевает всем существом человека… 
Божественное в римском католичестве воспринимается, прежде всего, 
как власть. Напротив, в христианстве восточном выдвигается на пер-
вый план то отношение к Богу, в котором человек чувствует себя но-
вою тварью. Божество здесь ощущается преимущественно как мета-
физический источник духовно-физиологического процесса, совершающе-
гося в человеке»2. Этот «духовно-физиологический процесс», будучи про-
цессом всецелого обновления человека, превращения «ветхого» чело-
века в человека «нового», евангелического, включал в себя новое про-
чтение логосности человеческого мышления. Начиная с патристики, 
христианское понимание Логоса, в отличие от античного, сопрягало 
разум с христианской верою. «Сопряжение» трактовалось не просто 
как связь разума и веры, а как преображение разума христианской ве-
рою, возвышение разума «до сочувственного согласия с верой», со-
гласно которой божественная Истина уже дана, и ум человека уже про-
никнут ею до всякого интеллектуального познания. Начиная с патри-
стики, сформировалась традиция, согласно которой постижение Боже-
ственной истины возможно только на пути религиозного опыта, а не 
спекулятивно-философских размышлений.  

«Преображенный» верою ум демонстрировали в своих трудах 
святые отцы. Но, не будучи спекулятивными богословами, они не за-
нимались философской рефлексией специфики такого ума. Специфику 
мышления святых отцов поняли и выразили на философском языке 
славянофилы, в частности, И.В. Киреевский, который назвал такое 
мышление «верующим мышлением», утверждая, что оно «проистекает 
из чистой цельности жизни, а не из интеллектуальных занятий»3. Да-
вая философское осмысление верующего мышления, он писал, что та-
кое мышление «заключается в стремлении … отыскать то внутреннее 
средоточие бытия, где разум, и воля, и чувство, и совесть, и прекрасное, 
и истинное, и удивительное, и желанное, и справедливое, и милосерд-
ное, и весь объем ума сливается в одно живое единство и таким образом 

                                                           
1 Аверинцев С.С. Будущее христианства в Европе // С.С.Аверинцев. София-логос. Словарь. 

Киев: Дух и буква.  2001. с.405 -  407. 
2 Трубецкой Е.Н. « Миросозерцание Влад. Соловьева». Цит. по Архимандрит Киприан (Керн) 

«Антропология св. Григория Паламы». М., «Паломник». 1996, с.50. 
3 Киреевский И.В. О необходимости и возможности новых начал для философии //  Иван Ва-

сильевич Киреевский.  Разум на пути к истине. М., 2002. 
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восстанавливается существенная личность человека в её первозданной 
неделимости»1. А это означает, что «верующему мышлению» нельзя 
научиться по учебнику логики, овладение им не возможно чисто ин-
теллектуальным способом. Изучая труды святых отцов, И.В. Киреев-
ский пришел к выводу, что они овладели «верующим мышлением», так 
как стали «новой тварью», в которой благодатию Святого Духа озаря-
ется не только ум, но весь человек как психофизическое существо.  
В этом и кроется тайна того, что в своем стремлении к постижению 
всей полноты Истины отцы Церкви заботились не о четкости логико-
понятийной экспликации вопросов веры, а, прежде всего, о «правиль-
ности» внутреннего состояния того, кто мыслит. В этом, по-видимому, 
состоит одна из причин напряженного и даже скептического отноше-
ния католического богословия и западноевропейской философии  
к идее «верующего мышления».  

Русский ум в своем становлении и развитии не прошел обучение 
римо-католическим схоластическим контроверзам. Он сложился и вос-
питался под руководством православной церкви и православного бо-
гословия, а потому тяготел к христианско-православному пониманию 
логосности. В христианской логосности русского мышления, преобра-
женного верою, а не в варварстве и тупоумии, приписываемым рус-
ским, видит современный богослов А.И. Осипов причины позднего воз-
никновения философии в России. Но, с его точки зрения, этот факт не 
является свидетельством немощи ума, сочетающегося с верою. Напро-
тив, такой ум сдержит мощной творческий потенциал, позволивший 
возникшей в Х1Х веке русской религиозной философия сразу же поро-
дить имена мирового уровня. В этой связи трудно согласиться с мне-
нием С.С. Аверинцева, согласно которому «христианскому Востоку не 
обойтись без западного опыта более чем двухвековой жизни веры пе-
ред лицом вызова, брошенного Просвещением» и что западное христи-
анство «вправе напомнить нам: «Братия! Не будьте дети умом: на злое 
будьте младенцы, а по уму будьте совершеннолетни» (1 Кор 14, 20)2.  

Как известно, западноевропейское мышление, сформированное  
в эпоху Просвещения, утратило патристические традиции, сведя ло-
госность к рациональному мышлению. Восторжествовала направлен-
ность мышления на поиск истины чисто интеллектуальным способом, 
то есть вне и помимо предания веры. Известно также и то, что русский 
ум стал строиться по просвещенческим европейским образцам. Хри-
стианская логосность русского ума постепенно предавалась забвению, 
в связи с чем К.Н. Леонтьев писал: «…Именно мысли-то русской так ма-
ло на свете! Есть русский язык, есть, пожалуй, русская литература и по-

                                                           
1 Киреевский И.В. Отрывки // Там же. 
2 С.С.Аверинцев. Будущее христианства в Европе // С.С. Аверинцев. София-логос. Словарь. 

Киев: Дух и буква.  2001. С.   407.    
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эзия», «есть русский ужас перед всякой действительной умственной 
независимостью… Но мысли русской, того, что заслуживает названия 
мысли не будет до тех пор, пока мы не перестанем быть европейца-
ми»1. Перестать быть европейцами – значит отказаться от идеи пере-
делки нашего «русского ума» по европейским образцам, выпестован-
ными католицизмом и протестантизмом. Заслуга славянофилов и со-
стояла в том, что они попытались восстановить патристическую ло-
госную традицию мышления в русской культуре.  

Возникает вопрос: какое отношение имеет содержание данного 
текста к когнитивной науке? – Самое непосредственное. Дело в том, 
что возникновение когнитивной науки связано с осознанием того, что 
разум в его западноевропейском чисто рациональном толковании не 
может в полной мере реализовать функции интеллектуального «мото-
ра» современной информационно-знаниевой цивилизации. Возникла 
потребность углубить знание о природе разума и связанных с ним 
высших когнитивных процессах, исследовать скрытые от рационализ-
ма возможности естественного и искусственного интеллектов, что и 
привело к когнитивной «революции» в 50-60-е годы ХХ столетия. Фор-
мируясь как междисциплинарное научное направление, когнитология, 
к сожалению, остается приверженной классическому рационализму, 
дополненному естественнонаучными исследованиями. За её предела-
ми остаются проблемы специфики логосности христианского ума, ко-
торые решались со времен патристики и которые могут «пролить» 
свет на понимание потенциальных возможностей, таящихся в разуме, 
«возвысившемся до веры».  

 

Ю.А. Ротенфельд, докт. филос. наук, проф. 
(Луганский национальный аграрный  
университет, г. Луганск) 

ФОРМУЛА МУДРОСТИ 

Обычно когнитологию понимают как междисциплинарные ис-
следования, связанные с анализом и получением новых знаний, а так-
же с их последующим применением в практической жизни человека. 
Причем ведущим направлением этих исследований является междис-
циплинарность, освоением которой всегда занималась философия, по-
нимаемая как способ осмысления мира и человека посредством систе-
мы классификационных понятий.  

Однако философия с ее абстрактно-всеобщей структурой мыш-
ления так и не сумела интегрировать знание. Она не создала общена-
учную шкалу исходных понятий, не до конца освоила процедуру изме-
рения свойств, ограничившись лишь градуальной (линейкой)  
                                                           
1 Леонтьев К.Н. Собрание сочинений, т.7. С. 203, 135-136.     
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и в какой-то мере круговой шкалой. Не нашла более сложные способы 
их приложения к конкретным природным и социальным объектам.  

Физики справились с этой задачей, поэтому и сумели создать 
свою конкретно-научную теорию, тогда как в большинстве других на-
ук такая теория не появилась. 

Правильную дорогу еще в древности наметили представители 
досократовской философии, выделившие для реализации своих целей 
соответствующие мыслительные средства – понятия, например, для 
измерения длины – «длинный-короткий», для массы – «тяжелый-
легкий», для температуры – «горячий-холодный», для меры стоимости – 
«дорогой-дешевый», обозначив подобные отношения термином «про-
тивоположности». Они понимали, что путь к настоящей теории лежит 
через выявление интенсивности свойств, которая может быть большей 
или меньшей и которая может быть измерена через принятие их отно-
сительности.  

Поэтому для обозначения всех обладающих интенсивностью 
свойств, в древнегреческой философии были найдены сравнительные 
понятия, которые оказались базовыми и которые были осмыслены 
Аристотелем в виде сугубо философских конкретно-всеобщих бинар-
ных оппозиций, составляющих «первые причины и начала» мудрости. 
С осмысления этих сравнительных понятий начиналась предшество-
вавшая Аристотелю протонаука, охватывающая собой не какие-то раз-
розненные части бытия, а мироздание в целом. Эти конкретно-
всеобщие предматематические начала вплетались в натурфилософ-
скую систему и, таким образом физические, этические, социальные и 
религиозные понятия получали математическую окраску.  

Аристотель сравнивает различное содержание понятия «проти-
воположности» у предшественников и выделяет мудрость как науку о 
первых причинах и началах бытия, с которых начиналось познание ок-
ружающего мира. Это четыре вида противолежания: «противореча-
щее», «противоположное», «соотнесенное», «лишенность и обладание», 
а также первое «откуда» и последнее «куда», которые обусловлены 
разного рода возникновением и уничтожением»1.  

Эти конкретно-всеобщие начала были для Аристотеля одним из 
источников формирования целого ряда разделов его философской сис-
темы, характеризующих философию как доказательную науку. Но этих 
мыслительных средств оказалось недостаточно когда, дело касалось 
осмысления природных и социальных процессов или, например, когда 
требовалось определить меру нравственности или меру мудрости. 
Здесь мышление Аристотеля заходит в тупик. Современные философы 
также не могут справиться с этой проблемой.  

                                                           
1 Аристотель. Соч. в 4-х т. Т. 1. Ред. В.Ф. Асмус. М.: «Мысль», 1975. С. 121–168. 
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Не претендуя на абсолютную истину, осмелюсь предложить элек-
тронную модель1, благодаря которой обосновывается новая более об-
щая форма философского мышления, включающего в себя старую, рас-
судочную форму в качестве своего частного случая. При этом она по-
зволяет измерять степень умственного развития человека, т.е. степень 
его мудрости, что стало возможным благодаря проведенной демарка-
ции между рассудком и двумя формами разума. Кроме того, она оказы-
вается пригодной для формирования более развитой структуры мыш-
ления, приобщая людей думать сравнительными понятиями.  

Активизируя программу, вызываем на экране компьютера появ-
ление полезной модели «ТРИЛОГИЯ УМА», поясняющей восхождение 
от рассудка к разуму2.  

 

 
 
 

Рис. 1. Полезная модель в исходном положении 
 

Щелкнув мышью в окне «Тождественное» вызываем появление 
двух стрелок, указывающих направление пошагового восхождения от 
абстрактного тождества к конкретным различиям.  

Продолжая щелкать мышью в свободном пространстве между 
окнами «Тождественное» и «Различное» заполняем электронную мо-
дель снизу доверху двумя параллельными рядами, совместно обра-
зующими «натуральный ряд сравнительных понятий»:  

                                                           
1 Свидетельство № 56053, дата регистрации 14.08.2014 на компьютерную программу «Трило-

гия Ума: восхождение от рассудка к разуму».  
2 Ротенфельд Ю.А. Восхождение от рассудка к разуму // Философия и общество. 2012. № 1 (65). 

– С. 26-41. 
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Рис. 2. Полезная модель в заполненном виде 

Используя модель, можно проводить теоретические занятия по 
формированию структуры мышления, которое включает в себя три ло-
гических направления:  

– формальную логику, исходной мыслительной парадигмой ко-
торой является понятие «противоречащее». Его стороны «Тождествен-
ное» и «Различное» выражают абстрактное, бесконечное различие, по-
этому в электронной модели они отстоят друг от друга на максималь-
ном расстоянии, обусловливая начало и конец натурального ряда 
сравнительных понятий. Это направление обусловливает рассудочное 
мышление и не более того; 

– метафизическую логику конкретных наук, исходной пара-
дигмой которых является понятие «Соотнесенное»;  

– диалектическую логику, исходной парадигмой которой явля-
ется понятие «Противоположное», понимаемое не иначе, как в аристо-
телевском смысле. То есть как «избыток» и «недостаток» относительно 
«промежуточного» положения.  

Каждая логика определяется своим, только ей присущим нача-
лом, задающим объективную точку зрения для осмысления реально-
сти. При этом рассудок разводит абстрактные различия А и не-А, не 
допуская их совмещения в одном и том же отношении: либо А, либо не-
А. Разум же, напротив, схватывает конкретные различия в единстве, 
поскольку одна сторона «соотнесенного» или «противоположного» как 
и других сравнительных понятий не может существовать без другой 
стороны.  

Левый ряд ступеней через понятие «Соотнесенное» позволяет 
осмысливать количественное многообразие мира, поскольку для 
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осмысления «большего» мы можем брать «меньшее» в качестве единицы 
измерения. Правый ряд ступеней через понятие «Противоположное» 
дает возможность осмысливать природные и социальные процессы, их 
энергетику. При этом «соотнесенное» и «противоположное» отражают 
одну и ту же реальность – «градуальное» (линейка), рассмотренное с 
разных точек зрения (отсчета): с точки зрения полюсов или с точки 
зрения середины. 

Причем понятия левого и правого ряда ступеней отражают ра-
зумное мышление, которое подразумевает два равнозначных его вида: 
конкретно-научное метафизическое разумное мышление (М) и кон-
кретно-научное диалектическое разумное мышление (Д). Выходит, 
что мудрость (Ум) представляет собой совокупность рассудка и двух 
форм разума:  

 
Иначе формулу ума как структуру мышления (СМ) в первом 

приближении можно записать так: СМ = Р + (М№ + Д№). Где Р – рассу-
док, М – метафизический разум, Д – диалектический разум, а № – это 
номер освоенных обучающимся ступеней (от 0 до 4).  

Выходит, что операция «сравнение» – это главная операция 
мышления, которая задает восходящее движение всему познанию, обу-
словливая собой существование некой универсальной парадигмы: 
трилогии ума, показанной на рисунках 1 и 2 и задающей совокупность 
трех логических направлений.  

В процессе освоения реальности, мы шаг за шагом совершаем 
восхождение от рассудка и менее сложных ступеней разума, к более 
сложным его ступеням, совместно отражающим натуральный ряд 
сравнительных понятий: тождественное, градуальное, ортого-
нальное, дополнительное, подобное и т.д. …, различное. При этом 
каждое из этих понятий в форме двух своих ипостасей, обусловленных 
выбором системы отсчета, раскрывает суть объективных природных и 
социальных связей1.  

В результате становится понятным, что каждое последующее по-
нятие того или иного ряда сравнительных понятий (М или Д) импли-
цитно, то есть неявно содержит в себе все предшествующие ему срав-
нительные понятия. Как по ступеням будем подниматься от познания 
тождественности вещей к постижению все более далекого их родства, 
а, значит, – к освоению более полных теоретических моделей, отра-
жающих гармонию и единство мироздания.  
                                                           
1 Ротенфельд Ю.А. Восхождение от рассудка к разуму // Философия и общество. – 2012. –  № 1 

(65) . – С. 26–41. 
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Результатом использования предлагаемого метода является воз-
можность формирования структуры мышления, как отдельных людей, 
так и различных научных направлений, анализ их исторического пути. 
Все это способствует постижению мудрости как науки о первых при-
чинах и началах, обусловливающих интеграцию знания об окружаю-
щем мире: природном и социальном.  
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SCHOOL EDUCATION IN INDIA: COGNITIVE APPROACH IN EDUCATION 

The approach towards education has been inclusive in practically all the 
modern societies. “The Right of the Child Education” got prominent place in 
majority of Acts especially the Universal Declaration of Human Rights of 
1948 and subsequently other international Act. On one hand where the edu-
cation is considered to contribute in over all personality development of 
human beings i.e. physical, mental and spiritual, it is equally being associated 
with the labor market1. Considering India’s population, which would be 
around 1.3 billion by 2020 of which 60%, would be in the working age group 
(15 – 59), it is a major task to educate and take care to develop skills accord-
ing to the need and requirement of individual as well as society. This gets 
complicated also because in the modern era of knowledge based economy the 
quality of workforce is more important than quantity. Cognitive approach in 
education is significant in fulfilling this task as it provides “simple materials in 
order to understand complex contents”2. The proposed paper focuses around 
school education in rural India. The major issue in remote areas has been the 
maximum dropouts from the primary school, especially of girl child. The main 
objective of the research would be to analyze the applicability of international 
cognitive approaches in Indian school of remote areas where the cultural sig-
nificantly influences the thought and behaviour of people.  

A brief on Cognitive approach 

Various aspects of education are being explored and examined by the 
research scholars. These attempts help in augmenting the chances of making 
them self-reliant. This has also been looked upon from the economic per-
spective e.g. to what extent it affects the income of the individual. The quality 
education and experience does contribute in increase in income, and hence 
Murnane, Willett, Duhadeborde and Tyler emphasize upon cognitive skill 
and consider it as “important determinant of subsequent earning”3.  

“An important reason why students who graduate from high school with 
strong cognitive skills have higher subsequent earnings than students 
who leave high school with weak skills is that they are more likely to 
earn postsecondary education credentials, credentials with substantial 
and growing labour market rewards. This indirect return to cognitive 
skills consists of at least one-third of the total return. This pattern sug-
gests that access to college is critical to enabling students to realize the 
full return on investing in skill mastery”4 

                                                           
1 Sahidul Ahmed, Quality of Education in India: A case Study of Primary Schools of Assam, 2013 
2 Lindsey E. Richland, Robert A. Bjork, and Jason R. Finley, Linking Cognitive Science to Educa-

tion: Generation of Interleaving Effects, 2010 
3 Richard J. Murnane. How Important Are the Cognitive Skills of Teenagers in Predicting Subse-

quent Earnings? 
4 Ibid P- 563. 
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It is a known fact that quality education does have a powerful impact on 
individual earning as well as on overall economic growth of the country. It 
has also been observed that a number of scholars believe that the method of 
learning, its relevance to culture, effectiveness involves the “coherent or-
ganization of knowledge about domains and topics1” and “the development 
and deployment of strategies appropriate to targeted problems2”. Hatano & 
Inagaki have emphasized on the importance of adaptive strategies that help 
learners tackle new problems that may be far from removed the kinds of 
problems for which they have developed routine competence. (Griffin, Case, 
& Capodilupo, 1995; Singley & Anderson, 1989)3 

The cognitive studies increasingly acknowledge the “fundamentally so-
cial nature of learning”, however, traditionally the focus was on “individuals 
as agents of learning”. A large number of studies on culture and society high-
light that it is the society, its interaction with other people, cultural groups 
help in generating new ideas. Hence, it is also getting reflected in cognitive 
studies where socio-cultural contribution is of significance to simplify con-
cepts for better understanding.4 Similarly, with regard to cognitive approach 
a remarkable improvement has been seen as Kirsten R. Butcher5 emphasizes 
that appropriately designed diagrams guide learners to engage in cognitive 
processes essential for comprehension. 

However, the theory proposed by the renowned Lev Semyonovich Vy-
gotsky’ cognitive development, an educational psychologist with a socio-
cultural theory will significantly contribute in rejuvenating the learning 
spirit in schools. Lev Vygotsky was of the opinion that children’s thinking is 
affected by their knowledge of the social community. Thus the social interac-
tion significantly contributes in every stage of child’s development in their 
thought and behaviour. The two levels of attainment in the theory of Vygot-
sky’ under the “zone of proximal development”, where level one or the pre-
sent level of development, which describes what the child is capable of doing 
himself and the other level mentions the potential level of development. Vy-
gotsky’ zone of potential development is the gap between the level one and 
level two. As per Vygotsky the child can acquire more knowledge with the 
help of others provided it is of child’s level of comprehension and under-
standing. The private speech where children guide their own behaviour is 
frequent among those who have not yet acquired “proper social skills but 
explore the idea of it”. Vygotsky believed that private speech changes with 
the change of time. Since Vygotsky’ zone of proximal development is the dis-

                                                           
1 Editors Bransford J.D., Brown A. L., & Cocking R. R., How People Learn, Washington, 1999,  
2 Collins & Ferguson, 1993 
3 Edited by James A. Banks, The Routledge International Companion to Multicultural Educa-

tion,Routledge, Tylor & Francis Group, New York and London, 2011 
4 Perkins, 1993; Saxe, 1999 in Carole D. Lee’s Cultural influences on learning, USA p-239 
5 Kirsten R. Butcher, Cognitive Process and Visualization, Visualization & Enabling Technologies, 

NCAR and the digital library for Earth System Education (DLESE), UCAR 
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tance between the student’s ability to perform under adult’s guidance or 
with peer collaboration and the student’s ability solving the problem inde-
pendently, the actual learning takes place in this zone.1 Hence, the theory 
proposed by Vygotsky seems to be vital as it emphasizes not only on the so-
cial and cultural tools but also on students and teachers shared role which is 
helpful in developing independent thinking in children. 

APPROACH TOWARDS EDUCATION 

The Multicultural societies emphasize on all inclusive education policies 
which focus on policies and programs for inclusive education. The questions 
which have been raised at different platforms touch upon the nature of in-
clusiveness. That is who are the people to be included e.g. if they are the stu-
dents, then of which region, or students with disability, or ethnically margin-
alized, or economically backward, or women etc. The next set of questions 
arise as to what all can be done to materialize this. Is it related to provide fi-
nancial support, or organize special workshop, opening up of newer oppor-
tunities, training programs etc. 

A number of research works, debates, and policies have been intro-
duced towards inclusive education; however it requires to be constantly 
monitored in order to closely follow the practical implementation of it. A de-
tail of the policies adopted by the Government of India with regard to in-
clude its regional minority groups into mainstream education system is ex-
tremely complex keeping in mind the cultural diversity of the country. 
The case of India – an overview 

Researches based on industrial sectors point out that the current pace 
would lead to a skill gap of 75-80% across the sectors. As mentioned earlier 
skilling millions of people, who are till date strongly associated with their re-
ligious beliefs and practices, is not an easy task, though the efforts have been 
initiated. This includes promoting regional art and craft, folk dance and mu-
sic, handmade ethnic products, handlooms etc. In 2008, A National Skill De-
velopment Coordination Board (NSDCB) with a target of skilling 700 million 
people by 2022 was set up by the Government of India.  

While skill development is an important component in determining 
quality its success depends by ensuring quality from the lowest rung of the 
education system, the elementary level. For the researches focusing around 
income and education average years of schooling of a person becomes an in-
dependent variable for income (dependent variable). Such studies show that 
on average, an additional year of education (schooling) is associated with in-
crease in wage (income) (Psacharopoulos and Patrinos: 2004)2. However to 
what extent the schooling affect in producing the cognitive skills,  

                                                           
1 Compiled by Christina Gallagher “Lev Symyonovich Vygotsky, 1896-1934, May 1999 
2 Kirsten R. Butcher, Cognitive Process and Visualization, Visualization & Enabling Technologies, 

NCAR and the digital library for Earth System Education (DLESE), UCAR 
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The Sarva Shiksha Abhiyan (SSA - Operation Education for All) came as 
a centrally sponsored scheme in 2001 (the end of the ninth five year plan) to 
improve the educational status in the country through interventions de-
signed to improve accessibility, reduce gender and social gaps and improve 
the quality of learning. However, the Right to Education Act (RTE) was 
passed in 2009 following the SSA which entitled all children between the age 
group 6-14 years to free and compulsory elementary education. RTE en-
sured that certain activities are must to be carried out, i.e. establishment of 
school in all areas within three years of the Act coming into force, i.e. by 31st 
March 2013. Some of its activities involved establishment of schools in all 
areas prescribed, Provision of all basic infrastructure in all the schools, 
which involves office and teacher’s, classrooms, play grounds, toilets etc. by 
31st march 2013, appointment and training of required number of teachers, 
and other provisions required in order to properly implement the Act. 

With the implementation of SSA and RTE there have been noticeable 
improvements with regard to the percentage of children (between 6-14) en-
rolled in rural India increased.1It would be interesting to focus on the case of 
Madhya Pradesh, as it is far less developed in terms of economy and human de-
velopment in order to see the implementation and improvement of these poli-
cies. There is a sharp increase in literacy rate even in Madhya Pradesh. Litera-
cy rate increased from 58.5% to 76.8% among males and from 29.4% to 
50.3% among females between age group 7-14 based on the 2001 census re-
port. 

Among major policies adopted by the Madhya Pradesh Government the 
Rajiv Gandhi Shiksha (Education) Mission 2001 significantly contributed in 
creation of elementary schools through the District Primary Education Pro-
gram (DPEP), the Alternative Schools(AS) etc. As there is a lack of teachers 
willing to move into remote areas for job the local residents were given the 
training and were appointed as teachers. Village Education Committees were 
set up in order to fulfill the demands and requirements of local people. Along 
with the creation of newer schools of primary level the Padhna Badhna 
Andolan (Educating and developing movement) included an adult literacy pro-
gram also. 

All the policies and programs mentioned appear to be fruitfully contrib-
uting in enhancement of literacy rate in rural India; however, the reality is 
different. A Monitoring report projects that out of seven only in four districts 
the children got home based support offered by the government. Among 256 
middle schools only 29schools received school grants whereas 202 schools 
did not receive any grant. Out of 361 primary schools 332 have not been 
provided any grant by the concerned authorities and many similar issues re-

                                                           
1 UNICEF & Centre for Budget and Governance accountability, New Delhi, December, 2011  
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lated to funds1. Other than this the absence of teachers from the schools due 
to unavailability of means of transportation, absence of basic infrastructure 
in school premises etc. have adversely affected the functioning of govern-
ment policies. As far as the girl child education is concerned along with the 
poor infrastructure the distance from home plays major role in their drop-
out. Traditionally and socially also it is believed that the girls don’t need 
higher education as they will be involved in household work only. One can-
not completely deny the fact that due to the manner upbringing of girls in 
some areas does not allow them to think and work independently and confi-
dently. The example of this could be seen as the number of girls enrolled in 
primary schools is more enrolled than boys in every district whereas the 
number of boys is more in middle school. However, the attendance in almost 
all the schools is very poor2. 

One of the major reasons for this could be the availability and nature of 
teaching material. A large material used in the school curriculum deals with 
the basics of sciences, mathematics and social sciences which local people 
find irrelevant for their day-to-day life. Though, the availability of technology 
and reach out policies has had its impact in a number of remote districts and 
villages. The internet facilities so far have not reached all the remote areas, 
but exposure of children is there through the television, radio, workshops, 
and frequent visits of officials.  

A joint Review team3 consisting of Ms Sarojini Ganju Thakur, nominee of 
the Government of India, and Ms Manisha Solanki, nominee of the European 
Union, visited the Damoh and Umaria districts of Madhya Pradesh from Jan-
uary 14 –18, 2014 with an objective to look into the status of progress of SSA 
program. As per the report of this team there are a number of achievements 
with regard to infrastructure, enrolment of students etc. Among other major 
achievements the team noted that 4.23lakh children have been admitted 
from disadvantaged group and weaker section during the last three academ-
ic years. Some of the concerns included “bridging the gender and social gap” 
and “the lack of effective teaching and learning at the school”. 
 

CONCLUSION 
The most relevant issue is why despite all the efforts from the central as 

well as state government’s level the assessment report of Indian schools are 
not satisfactory. It is probably more to do with the curriculum and teaching 
material offered at schools, especially at the elementary levels. As pointed 
out in Vygotsky’ theory the child’s self learning stage should be given equal 
importance for the development of independent thinking. It would be rele-

                                                           
1 For detailed report on functioning of schools at district levels refer to Monitoring Report on Sarva 

Shiksha Abhiyan and Mdm Madhya Pradesh (august 2008 - january 2009) 

http://ssa.nic.in/misdoc/mis-08-09/Madhya%20Pradesh%20-%20MPISSR%20Ujjain  
2 ibid 
3 http://ssa.nic.in/monitoring-documents_old  

http://ssa.nic.in/misdoc/mis-08-09/Madhya%20Pradesh%20-%20MPISSR%20Ujjain
http://ssa.nic.in/monitoring-documents_old
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vant to consider the various dimensions of education in multicultural society 
for the next level where the nature of content offered is monitored carefully. 
The dimensions of Multicultural Education developed by Banks (2004) to 
help educational practitioners and scholars to conceptualize and develop 
practices are: content integration; the knowledge construction process; 
prejudice reduction; an equity pedagogy; and an empowering school culture 
and social structure. Among these the first two categories are of prime con-
cern for elementary education in rural India. Under content integration the 
emphasis is given to “the extent” the teaching material includes the “infusion 
of ethnic and cultural content into a subject area.” The knowledge construc-
tion process involves teaching activities which help in understanding, inves-
tigating and determining the cultural assumptions are and it also highlights 
“biases of researchers and textbook writers influence the ways in which 
teachers and students view and interact with knowledge and help students 
to become knowledge producers, not merely the consumers of knowledge 
produced by others”1. The knowledge construction process helps teachers 
and students to understand why the cultural identities and personality of re-
searchers need to be taken into account when assessing the validity of 
knowledge claims. Multicultural theories believe that the values, personal 
histories, attitudes, and beliefs of researchers cannot be separated from the 
knowledge they create. (Code, 1991; Harding, 1998) 

The problems in most of the Districts are also due to the fact that stu-
dents do not have the access to the teaching material, the manner of assess-
ment is not clear and the students gets promotes without being able to read 
and write. Most of the parent find courses offered at the elementary and 
middle school levels are not relevant for their children as they are not help-
ing in developing the skills required for their routine life. Therefore there is 
a need to take into cognizance the modern cognitive approaches which will 
help in designing the materials based on the requirement of the local people. 
Language is important for communication but learning English at the ele-
mentary and middle school cannot be the priority in rural areas. Thus the 
basic purpose of SSA to educate and develop self-reliance shifted from basic 
skill development to fulfilling the records. The need is to provide incentives 
to parents of financially weaker section and make the school more attractive 
and connected with their culture which will help them for development. 
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QUESTIONING WOMEN’S HIGHER EDUCATION IN THE ERA  
OF LIBERALIZATION: A STUDY OF RUSSIA AND INDIA1  

Abstract 
Higher education always plays a crucial role for human development. Women’s 
development has been prime goal for development strategies not only in mobil-
ity in life but also raising awareness and critical thinking. Liberalization, Pri-
vatization and Globalization have huge impact on educational process in the 
context of women’s empowerment. Experience of these policies for Russia and 
India is the same in terms of welfare programme for the people at the periph-
ery. Here, this study tries to find out the women’s position in both the countries 
through educational development. This educational development through high-
er education how women’s status is perceived in both the societies; and what ex-
tent women’s statuses are reflecting by the socio-cultural set up of the society. 
This paper attempts to understand relevance of political economy dealing  

                                                           
1 Mahashraddha Yadav (phd Scholar), “Educational and Employment Status of women in Russia, 

1991-2010”CCAS/SIS, JNU(New Campus), New Delhi-110067. 

http://www.learner.org/workshops/socialstudies/pdf/session3/3.Multiculturalism
http://www.learner.org/workshops/socialstudies/pdf/session3/3.Multiculturalism
http://ssa.nic.in/monitoring-documents_old
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with gender question. How market economy is not a panacea of development for 
the people at the fringe is need to question to get equality in real terms. 
Key words: Higher education, women’s development, socio-cultural condition-
ing, empowerment, Political economy. 

Introduction 
Russia and India are countries with two different locations. It came 

close to co-operate and exercise their experiences for the betterment of their 
nation. However, most of the understanding is observed in the area of de-
fense, but for the betterment of nation, education is playing a strong role for 
cultural co-operation between them. 

For cultural development notion advancement, the women’s questions 
have always been linked with the social agenda of the nation. Gender justice 
and equality in every sphere became political agenda when it felt to use 
women’s power in the nation building process. It is need of the hour for cur-
rent situation to discuss women’s educating and its promises and possibili-
ties for the making of a nation. On the same way how it can be used to max-
imize its resource as human resources to get higher economic growth. It is 
historically experienced that women’s question came in the limelight of the 
struggle with the larger vision to change social order. In this way this work is 
going to understand that various categories like economic, cultural-social 
and political which way shaping women’s equality through educational 
achievement. It is also need to understand that converging various policy 
and programme in new-liberal agenda is shaping a new form of control and 
legislation to limits the transformative role of education that is need for gen-
der justice. Tradition and modernity was the contradictory social position 
for both Russia and India. Both counties given their own direction to address 
the issue related to the women. But post 1991 scenarios are creating a simi-
lar negotiate for both countries to implement a policies of liberalization to 
equalize their economy at world scale. This has given a new meaning to under-
stand the dynamics of social reform and much promised agenda of social trans-
formation. This paper is going to understand various location of problems 
reagarding women and its contradictions for achieving gender just order. 
Higher Education: Participatory Role of Women from Society to Econ-
omy, Location of Russia  

Higher education has been a most promising instrument for reaching 
the supreme goal of gender justices. It felt that higher education which is not 
only necessary for social mobility but through its role raising consciousness 
and recognizing women’s role to change the overall oppressive structure. In 
this way, higher education has very important to locate position of gender 
equality in Russia and which have very important role in world order expe-
rienced its own social political conditioning to equalizing educational partic-
ipation of women. In case of Russia, it seems that education is more radical 
political tool to transform the society. From Lenin to Gorvachev, educational 
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policy has been primary role to define women’s participation in social and 
political economy of soviet society. 

History of modern world cannot write without achievement of Russia 
and its revolutionary legacy to transformation of the society. From Lenin till 
Gorbacheve the soviet people experienced various policy and programme 
with the Marxist vision to achieve equality in all sphere of life. Before disin-
tegration of soviet-Russia, major concern of political agenda to get equality 
of gender in every sphere of life that highlighted agenda of education. Which 
benefited women a lot? It was seen that in the area of economy Russian 
women’s participation was highest in the world. This was because of politi-
cal agenda of educational development. However, Post 1991 scenario dimin-
ish the effort and legacies of gender equality. 
Post 1991: Disintegration of Nation State and Gender Equality in Russia  

Post disintegration of Russia was beginning of era of liberalization poli-
cies in state uncontrolled mechanism of market driven policies in the crisis 
phase stay away from spaces for gender justice in the form of education but 
after overcoming on this situation the government taken initiatives in full 
fledge. 

Russia: from revolutionary agenda to new liberal policy continuous 
struggle for education and gender equality.With the collapse of Marxist-
Leninist ideology people in the post soviet period especially in the years 
1991 – 1993 felt cheated and have gone through a traumatic condition. 
They did not know whom to believe. The fading away of State’s financial 
support to women and children created a chaos in the society. By 1995 
situation was stabilized a bit, as far as, the women and children are con-
cerned. One of the major drawbacks was also that women of this period 
were divided on the basis of ethnicity and religion as it provided them 
moral security. Consequently, the political mobilization and women’s par-
ticipation was effected by the ethnic and religious setting of society how-
ever it was not significant in numbers. The whole democratization process 
could not empower women and could not inculcate political culture 
among women to participate in politics with sufficiently large numbers as 
it was promised either in the soviet period or in the Yeltsin period. Majori-
ty of women were not too keen to participate in politics. 

The transformation process after 1991 creates new socio-cultural set 
up, which facilitated the liberalization of policies. The state control system 
enhanced the choice and aspiration of women. The changing scenario es-
tablished socio-cultural setting which began at the Gorbachev’s time but 
the formation of new state like Russia has given it new meaning. The Rus-
sia was more homogeneous in the religious and ethnic sense, this facili-
tates to regulate the policies and program more rapidly. But it was actual-
ly more influenced by the market rather than the state control. This en-
hanced the poverty among women their migration to other countries. This 



Современная когнитология и когнитивная аналитика в контексте философской инноватики  

65 

pulled women towards crime and violence, which led to commoditization 
of women’s body. It slightly improved but government could not succeed 
and the problem of social security seen as remains.  

The whole socio-cultural scenario was under the influence of liberal 
policies. But the dual task of burden prepared the women full with chal-
lenges of life. Not only, it affected the family culture, but economic, politi-
cal and social culture also. Under this socio-cultural transformation pro-
cess from 1991 greatly affects women’s status for establishing a new or-
der. In the same way higher education for women get limited role in socie-
ty in terms of job and participation of women in various sphere of society.  
Various data shows how the variation in education affects the effort of gen-
der equality. 

Gender equality has been reflected by many ways it has changed a great 
deal over the last 10 years of economic reforms, the educational system, in-
cluding higher education. The number of students at higher educational es-
tablishments rose by almost 40 percent, mainly because of in increase in 
women students. In 1992 to 2000, the number of male students rose by 
327,000 or 25 percent, while the number of female students, by 763,000 or 
50 percent. At present, we are observing a feminization of higher education 
with 57 percent of women and only 43 percent of men. Government statis-
tics unfortunately do not include a gender breakdown of the students study-
ing on a for-fee and on no-fee basis. But in view of the fact that it is in the 
predominantly “female” professions where fees were introduced, while the 
traditionally “male” professions remained “free”, it can be assumed that for-
fee education has affected mostly women. This means, that the expenditure 
of federal budget money allocated for education is becoming more and more 
gender asymmetric, and not in favour of women (mezentseva). 

In access to education, gender discrimination is less apparent than in 
other fields. Thus, according to data obtained under sociological survey in 
Rybinsk, 77 percent of women and 82 percent of men noted equal access to 
education in general, though 20 percent thought that women have fewer op-
portunities to receive education. As for higher education, an important factor 
that complicates women’s access is growing discrimination policy on the 
part of educational establishments themselves. The gender factor alone re-
duced the chances of the female applicants to higher educational establish-
ments by 2.4 percent in the 1960s, by 6.2 percent in the 1980s, and by 12 
percent in the 1990s ( Baskakova 2002). At the same time, the share of 
women willing to save money for education is 20.7 percent as compared 
with 14.6 percent among men. In their efforts to receive higher education, 
men are motivated mainly by a wish to escape army service (Ibid). 

In all countries women lag behind men in regard to wage levels, but in 
practically all of them, this gap is narrowing as educational levels rise. The 
reverse trend is observed in today’s Russia. For example, the 1998 survey 
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from the RLMS1 showed that for the seven identified educational levels, from 
“no secondary education” to “higher education,” a woman’s average wage var-
ies from 53 percent to 66 percent of a man’s. Only the small fractions of wom-
en who have completed a postgraduate course enjoy practically the same sala-
ries as men with the same education, i.e., 94 percent of the men’s. The lowest 
material gain from education was noted in those professional groups where 
women predominate, and the biggest one - in traditional “men’s” professions” 
(Ibid). 

Gerber (2000) and Hout (1998) have pointed to the superior returns to 
higher education for women as the main factor behind divergent enrolment 
patterns in the early 1990s; in the late 1980s, the rates of VUZ entry for both 
men and women decreased, but from 1992 to 1995, they continued to de-
crease for men, but increased for women. However, in education, medicine, 
which know as famine subject in worldwide, and engineering and agricul-
ture and administration is area of male. It is clear that choices and prefer-
ences has been conditioned by Russian very own social norms which seems 
to be patriarchal. In this present situation, having a good education is an im-
portant requisite for finding a job. On average in Russia, girls outperformed 
boys by 16 points, higher than the average OECD gap of 8 points. But in 
terms of employment, around 69 percent of people aged 15 to 64 in Rus-
sia have a paid job, slightly above the OECD employment average of 65 per-
cent. Some 74 percent of men are in paid work, compared with 65 percent of 
women (OECD better life index reports).  

Thus, post soviet period Russia exercises to implement liberal policies 
on education created chaos for women’s condition and it impacted on the 
policies of education. From Lenin to Govachev many policies have been 
lunched, after disintegration of Soviet union, according to the state educational 
policies of Russian federation all education required equal treatment whether 
it is primary or higher. The law of the Russian Federation “On Education” 
adopted by the State Duma in 1992 and amended in 1996 and after till present 
time (The Academic Cooperation Association country Report Russia, p.16). 
State is now highlighting role of education for economic growth and it is think-
ing that economic welfare would lead to social welfare but it in creating crime 
against women and social vulnerability has created again role of state to regu-
larising policy and programme. Market is not the answer of women welfare. 

Now the old legacies of women’s equal participation in every sphere of 
life is becoming grim. Due to lack of proper support of state the poor women 
going out of race. Higher education in the form of professional skill is becoming 
costly affaire. Now gender division is becoming class division within and out-
side gender. Women who were getting incentive in social welfare programme 

                                                           
1 Russian Longitudinal Monitoring Survey (The RLMS is the only representational panel surveys 

of households carriedout in Russia. These surveys have been conducted in Russia since 1994 in 

conjunction with the Institute of Sociology of the Russian Academy of Sciences). 
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are now at the condition of market economy and it is prime agenda of state to 
welfare of their economy not to society. Therefore, in the form of getting jobs 
and through that social mobility is making vulnerable condition for women in 
Russia. 
India: Nation Building to Nationalist Agenda in Women’s Education: 
Country with Gandhi, Nehru and Nationalist vision in Social Reform  

Education has been prime agenda for social reform in India. With its 
significant diverse heterogeneous society question of gender equality has 
been very important matter of political question during freedom struggle 
Indian freedom fighters and reforms had their own vision to change gender 
unjust social order. Since the contradiction between tradition and modernity 
was major area of challenge to question social order in this respect educa-
tion got various expectation from different political locations. 

Mainly Gandhi and Nehru has shaped the educational agenda at the 
time of independent later nationalist forces especially post-Nehruvian era is 
influencing role of education for women. Gandhi who had great role to en-
gaging women in public sphere during freedom struggle was in favored to 
educate women to understand their family role and to create a human being 
that is important that leads nation to human endeavor. Gandhi was in favors 
of Indian civilization values to understand women’s question. Nehru was not 
associated with the Gandhi’s ideas he was very much influence by idea of 
modernity and its component to transform Indian society to get equality. In 
this respect, he wanted to promote higher education for greater participa-
tion of women with the rational and scientific vision but Nehruvion agenda 
had very limited impact on his programme and policies of women. There was 
very less part of women in higher education and the progress of increasing 
participation was very low during his and their predecessor time. Later right 
wing forces realize that education is very important tool to regularize Indian 
society according to nationalist vision which understand very limited change 
of society and against western vision of gender justice in the mainstrem de-
velopment. According to nationalist perspective modernity needs to Later af-
ter 1991 major change of state policies regarding development and reforms 
made limited impact to change the age old gender injustice in higher educa-
tion. 
Post 1991 India: Neo Liberal Agenda of Education, Gender Inequality 
and Higher Education  

Liberalization policy brought departure of the Nehruvion legacy of re-
form and development with the greater role of the state. It reduces in size 
space foe social welfare progremme which has greatly affected the educa-
tional participation of women. Post 1991 the agenda of women’s develop-
ment changed. It is now to greater use of human resources for higher eco-
nomic growth. Now political agenda of women’s development is changed 
and it seems that politicizing policies and programme leads to uncertainty 
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and chaos for the development and growth . Women higher education has its 
own varieties in India (Mary 2012 and chanana 2004). 

“Starting from 1950-51 when the proportion of women was 10.9 per-
cent to 40.04 percent in 2002-03, the increase has been significant. In other 
words there were, 14 women per 100 men in 1950-51, which increased to 
67 in 2002-03. Thus, the proportion of women entering higher education to-
day has increased rapidly from 1,685,926 in 1991-92 to 40 percent 
(3,695,964) of all students. There have also been shifts in women’s choice of 
disciplines in higher education. There are also wide disparities in enrolment 
by region, caste, and tribe and by gender. These differences impact on wom-
en from the disadvantaged groups.(chanana:2004). 

Liberalisation era contributed differently and became uprooting of 
many policies and programme regarding women’s welfare ultimately role of 
higher education affected and become meaningless for setting the political 
agenda. From British time Chales wood dispatch 1854 to present UPA gov-
ernment the women educational conditions improvement many policies 
have been launched by the government like; the first National Policy on Edu-
cation in 1968 National Policy on Education in 1986, The 1986 National Poli-
cy on Education was modified in 1992. Further In 2005 adopted a new policy 
based on the “Common Minimum Programme.UGC, NCERT also set up by the 
government for the development of high-quality of education. The Govern-
ment has launched Rashtriya Uchchattar Shiksha Abhiyan to provide strate-
gic funding to State higher and technical institutions. 

“Post 1991 phase as a period which set forth a change which increased 
the social demand for specific kind of professional education, especially skill 
oriented undergraduate degrees which lead to a career and a job. Earlier an 
undergraduate degree, except in engineering and medicine, was a step to fur-
ther higher education and was not a finishing degree. Young men and women 
were not expected to work and earn soon after finishing undergraduate educa-
tion. Those who did so belonged to the lower middle strata and needed to work 
and to earn to support the family and themselves. The middle and upper strata, 
on the other hand, could postpone income generation until further education. 
This was more applicable to most women across strata, that is, they were not 
studying in order to earn and to take up jobs. It was an investment in their so-
cial status as well as an additional criteria for marriage (chanana 2004). 

With its socio-cultural heterogeneity, higher education in India created 
to diverse location for accessibility of Indian women. This affected their em-
ployment and social mobility also. Role of higher education is in India is chang-
ing now it from awareness and critical thinking for social prejudices to only ca-
reer mobility in the form of job. Aspiration for better life is changing and it 
seems that higher economic mobility would lead to social mobility too. So 
women are negotiating with the state policies of liberalisation to equip with the 

http://en.wikipedia.org/wiki/Rashtriya_Uchchatar_Shiksha_Abhiyan
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professional and technical education. This is creating a class disparity within 
women. 

Conclusion 
Liberalization policy in the form of globlisation for women of different 

countries shares same fate when the question of status come with the men. 
Russia and India are not exceptional. It has been observed that the various 
women’s issue has most minimal impact on the educational agenda of the 
state. Nevertheless, the pprivatization policy made the women position aw-
ful. However, Government was focused on women but in reality, it does 
looks in real sense. The design of the privatization process was inherently 
disadvantageous for women. The financial crisis of the post-Soviet states 
led to the collapse of the social safety net attached to many enterprises, a 
problem exacerbated by Western policy advisors who advocated that Rus-
sian enterprises be stripped off their social welfare functions in the name 
of economic efficiency. Many women factory workers were employed in 
“feminized industries” such as food production and processing, which 
were not competitive enough in open economy. 

The welfare and socialist states of the twentieth century strongly be-
lieved that the state should play an interventionist role in providing citizens 
health, education and employment etc. For them, the forces of market would 
often exclude a large section of people, the poor and the marginalized. The 
philosophy behind these measures is to build up a society based on the idea 
of equality. To achieve this goal, modern welfare and socialist states spent 
most of their energies on spreading education and creating employment.  

In the same respect globalization policy of liberalization interconnect-
ing various policies at world scale where the main aim is to turn education 
for market in the form of profit making institutions . This hampered for the 
gender justice programme similarly. There is trend of professional technical 
courses accessible for only those in terms of higher fees. This is creating a 
class parity and well as gender disparity. Weakening of state regulation is 
harming the protection of weaker section. This is creating uncertainty and 
depravation for Indian and Russian women both. Increasing economic dis-
parity is influencing women across social cultural locations.  

Higher education has significant role for women, as it is real indicator of 
desired development. Question of gender and education is same in many 
ways and but ideological scheme of women’s development through educa-
tion has been the same in the form of nation building process. Correcting 
gender history through educational participation of women has been prime 
agenda for both countries. However, new policy and programme in the form 
of liberalization are not focusing properly on the women’s welfare agenda 
and importance of education in various policies and programme. It is ob-
servable that there is an effort to make humanities and social sciences irrel-
evant for human development as it is main sources to raising critical con-
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sciousness and it is neo-liberal politics to highlight technical, professional 
courses. Even there is an effort to mould social science and humanities for 
the use of market in the form of applicability for new kind of job. Both coun-
tries are facing same strategies to divert role of higher education form with 
goal of humanist understanding to generating professional skills. For the 
global demand whether it seems in Russia in bigger sense educational 
achievement to use for technical purpose but in India does not seems more 
due to very low participation in higher education. Searching every answers 
in market economy has deteriorated space for overall gender development 
not only India who has not very high participation of women in higher edu-
cation but in Russia who has the in highest numbers. 
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БЕССОЗНАТЕЛЬНОЕ – ОПОРА СОЗНАНИЯ: КОГНИТИВНЫЙ ПОДХОД 

Проблема бессознательного, получившая широкое рассмотрение 
уже в первые годы ХХ века, приобрела новые акценты в начале века 
ХХI-го. Если для начала прошлого столетия бессознательное высвети-
лось как важнейший фактор поведения человека, его эмоциональных 
переживаний, страстей, то уже с середины прошлого века в его пони-
мании наметился «когнитивистский поворот», выразившийся, в част-
ности, в представлениях о «неявном знании» Майкла Полани, в теории 
парадигмы Томаса Куна, в «археологии знания» Мишеля Фуко, в пред-
ставлениях постъюнгианцев и исследователей мифологии (Мирча 
Элиаде) о мифологической подоплеке любого знания. В настоящее 
время тема бессознательных процессов и структур как скрытого кар-
каса любого осознанного понимания мира продолжает быть актуаль-
ной, хотя философы и психологи, которые ею занимаются, могут сто-
ять на совершенно противоположных методологических позициях.  
К счастью, они сами осознают собственные аналитические установки, 
целенаправленно рефлексируют по их поводу, не закрывая глаза на 
предпосылки собственных размышлений. Коротко представлю в этом 
небольшом материале позиции двух совершенно разных авторов – 
американского психолога Гарри Ханта и отечественного философа и 
геополитика Александра Дугина. Единственное, что роднит этих двух 
аналитиков скрытых когнитивных установок – это их глубокий инте-
рес к теме внерационального и серьезное отношение к мистическому 
опыту, хотя Хант ищет физиологические корни такого опыта, а Дугин 
полагает его самодостаточным основанием всей жизни сознания. 

Гарри Хант в своей книге «О природе сознания с когнитивной, 
феноменологической и трансперсональной точек зрения», вышедшей  
в США в 1995 году, а в России – в 2004 году, после перечисления ряда 
важнейших характеристик познающего сознания (выраженность в фи-
зический метафорах, символичность, осведомленность, рефлексив-
ность, коммуникативность, наличие смысла и др.) пытается понять, 
что лежит в основе всех символических форм, которые активно участ-
вуют в любом познавательном процессе. При этом он говорит о «ког-
нитивном бессознательном», которое вслед за Дж. Сёрлем он склонен 
полагать интенциональным процессом, а значит, процессом, находя-
щимся на пути к осознанию. Хант различает при этом репрезентатив-
ный символизм, выражаемый обычным языком, и презентативный 
символизм, который предполагает презентативные паттерны симво-
лической среды – спонтанную игру образов, лучше всего выражаемую 
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искусством. Именно такую игру образов и неосязаемых состояний об-
наружили интроспекционисты, когда стремились уловить во внутрен-
нем мире мысль, лишенную слова и знака. Эта мысль оказалась бес-
форменной и многоплановой, явилась в виде синестезий: цветового 
слуха, слияния тактильно-кинестетических ощущений с геометриче-
скими узорами и т.п., в виде синестезических метафор. Поэтому соглас-
но Г. Ханту под ясным и осознанным символическим мышлением нахо-
дится неявная структура – до-символический феномен синестезии. 

Синестезии являют собой опыт надличностного порядка, оттого, 
полагает Хант, можно построить «когнитивную психологию надлично-
стных состояний». Она будет основана на опыте медитации, в которой 
нет понятий и слов. Медитативный внесловесный опыт, который харак-
теризуется ощущением «присутствие – открытость», в свою очередь, не 
сводится к архаической памяти, а выступает базовой структурой чувст-
вительности для всех живых организмов. Это фундаментальная органи-
зация восприятия, характерная для всех движущихся организмов, а сим-
волизм человека, активно участвующий в культурном познании, служит 
для раскрытия этой базовой формы и носит коллективный характер. 
Межмодально структурируемые метафоры – основа всего символическо-
го познания, они – абстракция и проработка свойств восприятия. 

Таким образом, для Г. Ханта сознание и понятийное познание по-
коятся на универсальных характеристиках восприятия, на синестези-
ческих метафорах, единых для всего, что движется, на потоке внелоги-
ческих переживаний и образов. Для него фактически мистический 
опыт – опыт всего живого, но это опыт физиологического порядка, над 
которым надстраиваются все человеческие рациональные конструкты. 

Другой пример обращения к дорациональным структурам, опре-
деляющим осознание и познание, дает нам книга А. Дугина «Ноомахия. 
Войны ума. Три логоса: Аполлон, Дионис, Кибела» (М., 2014). В предше-
ствующих своих книгах («Логос и мифос» М.,2010. и «В поисках темного 
Логоса» М., 2013) автор утверждает, что философское мышление тесно 
связано с мышлением мифологическим, и по сути дела мы вправе го-
ворить о «филомифии» или «мифософии». Исходя из этой предпосыл-
ки, он размышляет о фундаментальных путях философского познания 
мира – идеализме, скептицизме и материализме как о реализации трех 
мифов, трех бессознательных, но могучих установок, изнутри опреде-
ляющих всю логику размышления философов. Следуя метафорическо-
му языку мифологии, А. Дугин активно пользуется образными фигура-
ми, характерными для древнегреческих мифов: говоря о крупных на-
правлениях объективного идеализма он характеризует его как «свет-
лый логос, логос Аполлона»; вся линия скептицизма и философских 
сомнений названа им «темный Логос, Логос Диониса»; а материализм 
означен как «черный Логос, Логос Кибелы». Выделенные Логосы,  
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определяющие характер философствования, он соотносит также  
с «тремя режимами воображения», описанными современным фран-
цузским автором Жильбером Дюраном: диурн, драматический нок-
тюрн, мистический ноктюрн. Анализ историко-философского процесса 
в античности А. Дугин соединяет с анализом мифологии, выраженной  
в культе, устанавливает их глубокое родство, как если бы «логика ми-
фа» лежала в глубинном основании «логики логики», за философией 
для него высвечиваются тайные отношения мифологических фигур.  
В данном случае он следует не только идеям Р. Генона, или Ж. Дюрана, 
но и идеям постъюнгианской школы, устанавливающим связь между 
сознанием и образами коллективного бессознательного. 

«Логосы» А. Дугина – это скрытые пути мысли, ее матрицы, дале-
ко не всегда способные стать отрефлексированными, они изнутри оп-
ределяют размышления философов, направляют энергию сознания в 
конкретную сторону. Каждый из Логосов, полагает А.Дугин, создает 
как бы собственную империю, определяя онтологию, гносеологию, тео-
логию, антропологию, космологию, а также взгляды на политику, куль-
туру, религию. «Империя Аполлона» – это платонизм и неоплатонизм, 
где во главе угла стоит божественная вечность, мир понят как стремя-
щийся к идеальным образцам. Это империя – «новых богов» – богов 
олимпийцев, пришедших на смену титанам. Философ здесь – посланец 
высшего, ведающий вечность и Единое. «Империя Диониса» – это со-
бытийный мир, мир истории, борьбы, надежд и разочарований, дина-
мика смены эпох и надежд. К «дионисийской философии» Дугин отно-
сит Аристотеля, гностиков с их драматической темой Софии.  
К «логосу Кибелы» – фригийской богини природы – он относит весь 
материализм, который не знает вечных идеальных образцов, бессмер-
тия и онтологической вертикали. Это философия, в которой господ-
ствует «женское начало» – тьма, смерть и бесформенность, ущерб-
ность, нехватка. Заметим, та самая «нехватка», о которой в ХХ веке пи-
шут и Х. Плеснер, и Ж.-П. Сартр, и Ж. Лакан. 

С точки зрения А. Дугина, философы сами не отдают себе отчет  
в том, что стоят, говоря мифологическим языком, «между богами-
олимпийцами и титанами» или выражают тьму и ущербность Геи и ее 
уродливых порождений. Точно также современные мыслители не реф-
лексируют над тем, что сами их оценки истории философской мысли 
продиктованы исключительно видением сегодняшнего дня, то есть, не 
осознают, выражаясь словами Г.-Г. Гадамера, тех «предрассудков», ко-
торые опосредуют и направляют их оценки. А. Дугин, исходя из собст-
венных представлений, предлагает осознать, что на историю мысли и 
культуры можно смотреть не только из сегодняшнего дня, понятого 
как «вершина прогресса», но и с иной позиции – «традиционалист-
ской», которая предполагает усмотрение современности как глубокого 
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упадка, удаления от Абсолюта и мира образцов, погружение в глубины 
нетворческой материи и бесформенной материальности. 

Как видим, оба автора – каждый по-своему – пытаются усмотреть 
за «потоками сознания» потоки бессознательного, за символически 
выраженным познанием – его досимволический или архетипический 
фундамент. Для обоих бессознательное, предсознательное, медитатив-
ное и мифическое – и онтологически, и исторически первичнее, чем 
тонкий сознательно-познавательный пласт субъективности. Различие 
же состоит в том, что для Г. Ханта реально лишь эмпирическое воспри-
ятие, и бессознательная предпосылка сознания в его трактовке не 
имеет формы – это лишь «игра бликов и теней». А для А. Дугина един-
ственная подлинная реальность – реальность духа, и бессознательные 
структуры-Логосы, определяющие мышление – четко сформированы. 
Можно предположить, отбросив материализм Г. Ханта, что описанный 
им «синестезический медитативный пласт» – это одна из форм прямо-
го постижения Абсолюта, то есть, пример опытного переживания при-
общения к Единому, к «Логосу Аполлона». Но сам автор вряд ли согла-
сился бы с такой трактовкой. 

Будем надеяться, что обозримое будущее даст нам еще целый ряд 
успешных попыток описания связи сознания и бессознательного с раз-
ных методологических и мировоззренческих позиций. Каждая из них 
займет свое место в открытом новому когнитивно-философском поиске. 
 
 

И.Н. Трофимова, докт. полит. наук, в.н.с. 
(Институт социологии РАН, г. Москва) 

КОГНИТИВНАЯ ДЕМОКРАТИЯ:  
ЦЕННОСТИ, УЧАСТИЕ, КОМПЕТЕНЦИИ 

Отношение к демократическим ценностям за последние десяти-
летия претерпело существенные изменения, и конечно никогда не бы-
ло однозначным. В нашей стране за последние десятилетия отношение 
к демократии изменилось, если не полностью, то существенным обра-
зом. Например, за период 1998 – 2012 гг. снизилась общественная под-
держка таких ценностей, как свобода печати (с 48 до 14%) и свобода 
вероисповедания (с 37 до 11 %), свобода выражения политических 
взглядов (с 37 до 12%)1. Также уменьшился интерес к деятельности 
демократических институтов. За последние два года в деятельности 
политических партий принимали участие всего 2% россиян. В целом 
можно сказать, что российское общество, пережив демократическую 
эйфорию начала 1990-х гг., сегодня стало относиться к демократии бо-
лее рационально и прагматично. По крайней мере, россияне в массе 

                                                           
1 О чем мечтают россияне: идеал и реальность / Под ред. М.К. Горшкова, Р. Крумма, Н.Е. Ти-

хоновой. М.: Весь мир, 2013. С.108. 
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своей не готовы отстаивать демократические права и свободы, жерт-
вуя личными интересами и ставя под угрозу стабильность сложивше-
гося социально-политического порядка. Тем не менее, всего лишь 4% 
наших сограждан считают, что для современной России нет необходи-
мости в развитии демократии.  

В общественном сознании все последние годы происходила свое-
образная селекция ценностей (см. рис.1). В результате в настоящее 
время сложилась парадоксальная ситуация, когда демократические и 
авторитарные ценности поддерживает примерно равное число росси-
ян – около трети населения. В то время как относительное большинст-
во граждан поддерживает такую ценность, как социальная справедли-
вость (50%).  

Показательно, что наши сограждане не приемлют и современные 
ценности развитых демократических стран, например, толерантность, 
мультикультурализм, гендерное равенство, являющиеся важной состав-
ной частью гражданской компетенции в общеевропейском ее понима-
нии. Всего для 9% россиян важным является такое качество, как терпи-
мость в отношении людей другой культуры, веры, национальности.  
 

Отношение россиян к лозунгам, которые в наибольшей степени 
отражают их представление о желаемом будущем России, % 

 
Рис. 1 
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можности отметили 12% россиян, ее отсутствие – 71%. Между тем, 
возможность влиять на общественные и политические институты  
является основой современного понимания гражданской компетенции. 
Гражданская компетенция относится к числу трансверсальных компе-
тенций, выходящих за рамки отдельной сферы деятельности. Она свя-
зана с решением актуальных демократических (гражданских), соци-
ально-экономических, экологических и других проблем, позволяют ов-
ладеть эффективными стратегиями и методами управления новыми 
ситуациями, возникающими на основе комплекса изменений, а также 
освоить ненасильственные способы предупреждения и разрешения 
возникающих при этом противоречий и конфликтов.  

В целом, можно сказать, что ценности, компетенции и институты 
в современном российском обществе, по крайней мере, в том, что каса-
ется утверждения и развития демократических прав и свобод, сущест-
вуют достаточно обособленно друг от друга. Поэтому широкое участие 
граждан в общественной и политической жизни не востребовано ни 
сами гражданами, ни публичными институтами. Все это ставит вопрос 
о том, какие знания, навыки, отношения и ценности нужны для того, 
чтобы успешно действовать в современном обществе и одновременно 
обеспечить его устойчивое развитие? В ответе на этот вопрос сущест-
вуют различные взгляды, совокупность которых можно свести к трем 
основным: минимализму, максимализму и критицизму1. Минималист-
ский подход предполагает ограниченное гражданское участие пре-
имущественно в институциональных формах – голосовании и участии 
в деятельности политических партий. Соответственно гражданская 
компетенция при этом также может быть охарактеризована как огра-
ниченная – теми знаниями, навыками, отношениями и идентичностя-
ми, которые необходимы в рамках соответствующей сферы участия. 
Сторонники максималистского подхода выступают за максимальное 
гражданское участие во всех его формах и практиках, пафосом которых 
становится отношение к «другому» (гендер, социальные группы, 
меньшинства и др.) и исходящие из него ценности равенства, социаль-
ной справедливости, мультикультурализма и толерантности. Такая 
модель требует широкой гражданской компетенции по всем вопросам, 
с которыми сталкивается индивид в своей повседневной жизни. Нако-
нец, в рамках критического подхода гражданское участие не оказывает 
какого-либо позитивного влияния на публичные институты, соответ-
ственно гражданская компетенция не может быть рассмотрена как 
фактор стабильности и устойчивого развития общества. 

Недостаток данных подходов видится в том, что гражданское 
участие в них рассматривается с точки зрения самих институтов. Меж-
ду тем исследователи все больше склоняются к тому, что социальные 
                                                           
1 Хелд Д. Модели демократии. 3-е изд. М.: Изд .дом «Дело» РАНХиГС, 2014. С.382. 
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институты не предзаданы, не спущены сверху, а являются результатом 
социального творчества масс1. Именно гражданское участие является 
условием создания эффективных демократических институтов. Демо-
кратия позволяет людям оценивать проблему с разных точек зрения, и 
делает это лучше, чем рынок и иерархическое управление. Разнооб-
разные представления вступают в прямой контакт друг с другом, фор-
мируя специфическую образовательную среду без рыночных цен и бю-
рократических издержек. Такая среда способствует свободному экспе-
риментированию, созданию новых форм коллективного познания и 
знания, позволяя находить эффективные решения комплексных про-
блем современного общества.  

В данном контексте гражданское участие представляется процес-
сом как познавательным, так и обучающим. Вместо того чтобы кон-
фликтовать, выдвигая в качестве аргументации идеологические кон-
цепты, настаивая на соблюдении собственных интересов или своем 
видении проблемы, граждане могут научиться формулировать новые 
концепты, интересы и способы решения конфликтных вопросов. Узна-
вать и создавать – так можно кратко сформулировать цель граждан-
ского участия в демократическом обществе с учетом современных реа-
лий. По мнению К. Оффе и У. Пройсса, противостоящие фиксированные 
преференции основаны на ситуационных детерминантах, устоявшихся 
убеждениях и самообмане и не могут способствовать решению про-
блемы2. Никакой набор ценностей или конкретных перспектив не мо-
жет претендовать на корректность и достоверность сам по себе. Он 
имеет силу лишь в случае его обоснованности и достижения рацио-
нально мотивированного соглашения. Более того, отдельные точки 
зрения должны проверяться в ходе и посредством социальных столк-
новений, оспаривания, позволяющих учитывать мнения других. 

Объективная необходимость анализировать рассредоточенные 
среди населения знания, мнения и представления позволяет говорить 
об актуальности когнитивной демократии – своего рода власти зна-
ния, воплощенной в демократическом порядке. Когнитивная модель 
демократии рассматривает, как происходит определение и понимание 
демократии в текущем контексте – как в дискурсе, так и в действиях 
социальных акторов.  

Важным становится видение демократического участия не толь-
ко в качестве формального механизма выражения доверия и поддерж-
ки власти со стороны населения, но и как способа выражения миропо-
нимания различными социальными группами. Значимо мнение  

                                                           
1 См.: Touraine A. Social transformations of the twentieth century // International Social Science 

Journal. 1998. № 156. P.165-171. 
2 Offe C., Preuss U. Democratic institutions and moral resources // Political theory today. Ed. by 

D.Held. Cambridge: Polity, 1991. P.168. 
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не только официальной власти и большинства населения, но и марги-
нальные, оппозиционные, альтернативные представления.  

В данном контексте инакомыслие даже после принятия решения 
является продуктивным, а не ошибкой (и тем более не преступлени-
ем). Отсутствие знания, опыта, неполнота компетенции существенно 
увеличивают риски нестабильности и неустойчивости, причем не 
только в управлении или политике, но и в повседневной жизни. 
 

В.П. Макаренко, докт. полит. наук,  
докт. филос. наук, проф. (Северо-Кавказский 
НИИ экономических и социальных проблем 
Южного федерального университета,  
г. Ростов-на-Дону) 

ПРОБЛЕМА КОГНИТИВНОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ 

В современной России воспроизводятся свойства советского про-
шлого: связь власти-собственности и появление новых социальных 
групп на основе ее передела; социальное расслоение; всевластие поли-
тической бюрократии; социальная несправедливость; безразличие 
власти к правам человека; компромисс между коммунизмом и нацио-
нализмом; связь социальных наук с политикой и идеологией. В стране 
преобладают организационные структуры гуманитарного знания, 
сложившиеся в советское время. Все эти структуры наследуют сло-
жившуюся при Сталине колониально-имперскую модель отношения 
между наукой и властью, при которой власть диктует ученым способ 
поведения.  

Россия наследует опыт СССР, в котором хитрость и обман стали 
нормой, поскольку государство искажало и утаивало информацию. 
Длительное существование простых людей и ученых в такой атмосфе-
ре не благоприятствовало распознаванию лжи и истины. Поэтому ма-
нипулирующие субъекты и институты используют обман для дости-
жения собственных целей. Современная российская политика – средо-
точие лжи.  

Происходит редукция к символам «закрытого общества», которые 
навязываются гражданам как коммерческий продукт. Советская вла-
стная «легенда» усвоена массами. Государственническая версия отече-
ственной и мировой истории выступает нормой восприятия настояще-
го и прошлого, отсекая иные оценки. Популяризируется квазинаука 
(астрология, уфология, квазибиология, квазимедицина, парапсихоло-
гия, трансперсональная психология, хронология, история, культурно-
цивилизационный подход, теория диалога и консенсуса, геополитика и 
пр.). Этот мутный поток направляют спецслужбы.  
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«Научно-обывательское знание» (термин С. Кордонского) базиру-
ется на трех мифологемах: объективности знания (убеждении, что ре-
альность классифицирована, проанализирована и объяснена); конст-
руктивности реальности (убеждении в том, что социальное устройство 
кем-то сделано, сконструировано); управляемости социальными про-
цессами (убеждении о том, что жизнь управляема; что можно и нужно 
принять единственно верное решение; власть имущие этого решения 
не принимают и им надо объяснить, кто виноват и кого надо наказать). 
Интеллектуальное сообщество России состоит из осколков аппаратов и 
экспертных институтов прежних и нынешних политических режимов. 
Все они транслируют указанные мифологемы, заинтересованы в поли-
тических технологиях, а не знании.  

На развитии социальных наук в России отрицательно сказались 
коммерциализация и отсутствие критики как условия интеллектуаль-
ных инноваций. Отсюда топтание на парадигме «модернизации-
либерализации-демократизации-глобализации». Большинство гума-
нитариев используют материал советологии и постсоветологии, не-
способны освободиться от злобы дня, выработать дистанцию для кри-
тической рефлексии. 

При такой ситуации требуется разработка концепта когнитивного 
сопротивления и применения его в исследовательской практике. По-
ясню предмет обсуждения. 

В начале ХХ в. в мире существовало около 60, в конце ХХ в. – около 
240 государств. Можно ли считать такой рост числа политических ма-
шин нормой социального развития? Ведь эта тенденция привела  
к двум мировым войнам, холодной войне, бесконечному числу локаль-
ных конфликтов, распространению национализма. Все худшие пред-
сказания классиков анархизма подтвердились в ХХ веке. Каждое госу-
дарство стремится придать как можно большее значение собственным 
историческим и социальным процессам. Между тем ни одно из них не 
интересней другого. И не заслуживает больше «уважения и любви», 
чем остальные. Но пока нет систем образования, информации и социо-
гуманитарных исследований, которые уделяют истории, событиям и 
процессам своей страны 1/240 часть времени и средств педагогиче-
ской, журналистской и научной деятельности. Для создания таких сис-
тем надо развивать национальную самокритику.  

Нужны концепции, позволяющие поставить под вопрос все формы 
внутреннего и внешнего образовательного, информационного и ког-
нитивного империализма. Когнитивное сопротивление – это полемика 
с когнитивным коллаборационизмом и разработка альтернативных 
подходов. При этом можно использовать:  

– концепт «заинтересованного лакейства» П. Джонсона. В России и 
Европе распространены два шаблона: типы европейского интеллек-
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туала и русского интеллигента противоположны; русская интеллиген-
ция играет особую роль в гармонизации отношений между властью и 
обществом. На основании анализа конкретных проблем П. Джонсон по-
казал: нет существенного различия между европейскими интеллектуа-
лами и русскими интеллигентами; феномен «заинтересованного ла-
кейства» фиксирует сходство данных типов. 

- сформулированное Г.И. Абелевым понятие «альтернативной нау-
ки». В СССР сложилась альтернативное научное сообщество, которое не 
смешивалось с официальным по причине разных судеб. Оно соединяло 
свободу с поиском истины, чувствами долга, совести и достоинства в 
их вечном надындивидуальном измерении. Надо описать данные со-
общества в гуманитарных дисциплинах, с использованием методов 
науковедения.  

- нормативную идею Ханны Арендт о политике как сфере вопло-
щения свободы, которую можно дополнить антропологическим прин-
ципом политики: речь идет о негативной свободе индивида от своеко-
рыстия, властолюбия и стремления к духовному господству, а соци-
ального института науки от детерминации материальными, политиче-
скими и идеологическими интересами. Этот принцип позволяет срав-
нивать все системы власти и государств, но ни одну из них не превра-
щает в идеал или критерий для сравнения с другими;  

- дескриптивный смысл политики как воплощения абсурда пред-
полагает обобщение: онтологических, гносеологических, социальных и 
политических аспектов теории абсурда; классификации всей истории 
России ХХ в. по датам газетных публикаций (от 1 января до 31 декабря) 
с точки зрения абсурда. Социальная и политическая история СССР – это 
вырождение профессионализма во всех сферах деятельности, включая 
политику. Эмпирическим материалом может служить пресса и социо-
логические исследования;  

- идею Х.У. Гумпрехта о природе моды: провоцировать новые же-
лания и потребности. В итоге индустрия моды завоевала мировой ры-
нок и добилась господства. Отсюда вытекает парадокс: в мире моды 
социальное признание и экономический успех не противоречат эсте-
тической ценности; но при выборе индивидуального стиля попытка 
идти против течения не считается признаком хорошего вкуса. Мода 
бессмысленна. Если бы у нее был какой-либо смысл, ее приверженцам 
не хватило бы быстроты реакции, чтобы все время оставаться внутри 
той реальности, которая задается правилами их игры;  

- выводы В.Е. Кемерова о российской философской моде: непри-
язнь к логике – общее свойство русской и советской интеллигенции; 
равнодушие к методологии – общая характеристика обществоведов 
нескольких поколений, включая нынешнее; превалирование словесно-
го творчества над анализом реальных проблем. 
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Как «заинтересованное лакейство» проявляется в организации и 
функционировании гуманитарных наук России и влияет на ее интел-
лектуализм? Для ответа можно использовать общие положения теории 
моды: индустрия моды навязывает потребителю мнимо-новые формы 
интеллектуальной продукции; эти нововведения произвольны, изобре-
таются бездарями на вершине институтов производства идей и поли-
тико-мировоззренческих технологий; бездари-модельеры работают 
ради увеличения единомыслия граждан и роста объема продаж про-
дуктов духовного производства; смысл большинства таких продуктов 
по меньшей мере дискуссионен.  

Предметом пересмотра могут быть тенденции духовной ситуации 
России последних 20-ти лет: заимствование западных концепций; вос-
производство учений и доктрин из политического и духовного про-
шлого страны; поиски религиозной и национальной идеи. Книжные 
лотки и научные журналы переполнены писаниной на эти темы. В ней 
можно выделить несколько интеллектуально-политических мод. 

Я уже обобщил результаты критического анализа историософии, 
геополитики и глобалистики, культурно-цивилизационного подхода  
и его политических следствий, влияния на мировой процесс колониза-
ции и современную ситуацию в России, в том числе на внешнеполити-
ческие идеологии России. Внешняя политика Европы и России/СССР 
воплощала элементы разных идеологий в зависимости от личных при-
страстий, конъюнктуры, политического курса. Иллюзия цивилизации 
переплелась с использованием науки для маскировки колониальной 
политики. Под маской цивилизации европейские страны (включая 
Россию) расширяли свои владения. Концепт цивилизации маскировал 
двойную политику России/СССР и обслуживал связь дипломатии, 
шпионажа и военщины.  

Надо детально изучать эту связь. Обобщить опыт применения 
концепций З. Фрейда, К. Леви-Стросса и М. Фуко для анализа русской 
философии, литературы и политической культуры России и ее регио-
нов, включая Юг и Кавказ, дискуссии историков, международников, 
политологов по проблеме интересов государственного аппарата Рос-
сии (в монархической, советской и нынешней формах), конкурирую-
щие концепции междисциплинарности, анализа и понимания.  

С. Орешкова показала, что для южной политики России Х1Х-ХХ вв. 
характерен отказ от здравого смысла (С. Орешкова). Российские на-
циональные интересы в это время приходят в противоречие с импер-
ским авантюризмом, овладевшем имперской верхушкой и приведшим 
в конце концов к национальной трагедии и крушению Российской им-
перии. Такая ситуация воспроизводится до настоящего времени. 

Концептологический анализ социальной и политической исто-
рии Юга России и Кавказа включает:  
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- формулировку рабочей гипотезы на основе промежуточного по-
ложения Кавказа между Османской и Российской империей и описания 
множества вытекающих отсюда политико-идеологических следствий; 

- изучения универсальных проблем и особенностей процессов 
распада Османской, Австро-Венгерской и Российской империи/СССР  
с точки зрения влияния на современную ситуацию Юга России и Кавказа;  

- описание проблемы религиозно-политического фундамента-
лизма в христианстве (католичестве, православии, протестантизме), 
исламе, иудаизме на основе новейших работ по религиозной компара-
тивистике;  

- анализа перспектив демократии как следствия существования и 
решения (или бесконечной оттяжки) всех перечисленных проблем.  

В целом интеллектуально-политические моды скрывают влияние 
дипломатических, военных и разведывательных агентств на реальную 
политику, процессы производства идей и гуманитарного знания. От-
сюда вытекают вопросы: свободны ли ученые, если поддаются этому 
влиянию? как разделить познавательные интересы и интересы ука-
занных ведомств при производстве научного знания? следует ли счи-
тать такое влияние нормой/аномией (в смысле Э.Дюркгейма) или ано-
малией (в смысле Д.Норта)? свободны или несвободны люди, которые 
подчиняются данным модам и бездумно (осознанно) создают историо-
софские, геополитические, культурно-цивилизационные тексты? как 
идти против течения в мире интеллектуально-политических мод? 

Для ответа я предлагаю учитывать: 
1. Идею Карла Маркса идею о связи революционной, шпионско-

провокаторской и полицейской деятельности. Политическая полиция 
терпимо относится к революционным организациям, поскольку они 
поддаются надзору как «мастерские по производству мятежей» 
(Маркс) и образуют звено политической манипуляции.  

2. «Невидимые пружины» (А.В. Островский) политической карье-
ры Сталина, который вышел на общероссийскую, советскую и мировую 
арену из Кавказа. Был занят организационно-технической деятельно-
стью. Причастные к ней лица редко выступали на митингах и собрани-
ях, мало занимались журналистикой. Зато ведали кадрами, деньгами, 
связями, партийной разведкой и контрразведкой. Обладали влиянием, 
которое превосходило их популярность внутри партии и за ее преде-
лами. На этой основе возник блок невидимых связей между большеви-
ками и всеми звеньями государственного аппарата (прежде всего по-
лицейско-бюрократического) Российской империи.  

3. Ряд фактов: Е. Азеф вышел на общероссийскую политическую 
арену из Ростова-на-Дону; Северо-кавказские органы ВЧК-ОГПУ-НКВД 
были одними из самых жестоких в СССР; в период «застоя» руководи-
телями советских республиках на Кавказе стали выходцы из МВД-КГБ 
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(Э. Шеварднадзе, Г. Алиев); в постсоветское время эта практика стала 
общепринятой. 

Проблема смещается к поиску интегрирующих концепций, по-
зволяющих учитывать эти идеи, пружины и факты. Кратко рассмотрю 
одну из предложений.  

Карл Шлегель сформулировал идеи истории как топографии: ис-
тория разворачивается во времени и в пространстве; история не суще-
ствует без общественных деятелей и мест событий. Он отбрасывает 
понятия «закономерности», «логика истории», «философия истории», 
«процесс», «структура», «план»1. Взамен Шлегель предлагает учиты-
вать «только то, что контингентно, то есть вписывается во множество». 
Историк движется от одного узла к другому и никогда не приходит  
к концу. Единственный критерий – это общий рисунок, который про-
ступает из тысячи узлов. Работа историка – это связывание оборванных 
нитей и восстановление биографий, жизненных переплетений и цепей 
событий. Ради открытия того, что до сих пор было скрытым. 

Шлегель исходит из главного факта ХХ в.: отношения «Россия – 
Германия» породили две войны; основная тайна ХХ в. – в Берлине 
встретились революционер-интернационалист Карл Радек с Карлом 
Хаусхофером – тенью Гитлера и основателем геополитики. Надо разга-
дать связь русской коммунистической революции и немецкой геопо-
литики. Для этого Шлегель сводит воедино истории дипломатии, ли-
тературы, разведки, культуры, Коминтерна, эмиграции.  

Он подвергает детальному анализу феномен эмиграции. Русская 
эмиграция (особенно меньшевики) содействовала созданию американ-
ской советологии. Группа «Смена вех» хотела поставить потенциал 
эмиграции на службу Советской России. Издавала на советские деньги 
в Берлине с 1922 г. по 1924 г. ежедневную газету «Накануне». Евразий-
цы толковали русскую революцию как творческий процесс, в ходе ко-
торого на почве России должен сложиться новый синтез. «Младорос-
сы» тоже считали большевизм исконно русским явлением. Гестапо от-
мечало: «Младорусское движение видит в Советском Союзе не пред-
ставителя большевистской мировой революции, а всего лишь Россий-
скую империю». Именно в этом контексте были сформулированы идеи 
корпоративизма, третьего пути между либерализмом и большевизмом 
и национализма, которые до сих пор не дают спать многим в России.  

Русские эмигранты сделали политические страсти Гражданской 
войны экстерриториальными. Советское посольство в Берлине стало 
крышей шпионажа. В нем находились касса Коминтерна и военного ат-
таше, радиостанция, химическая и фотолаборатория, бюро по выдаче 
фальшивых паспортов, склад оружия и ядовитых веществ. В торгпред-

                                                           
1 См.: Шлегель К. Берлин, Восточный вокзал. Русская эмиграция в Германии между двумя 

войнами (1918-1945). - М.: Новое литературное обозрение, 2004. 
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стве СССР была обнаружена серная кислота и приспособления для 
уничтожения трупов. В советской дипломатии произошло соединение 
камеры пыток с теорией и практикой коммунизма. Наука тюрьмы, сек-
ретности, войны, террора и беспорядков переплелись в советской ди-
пломатии задолго до М. Фуко. Здесь началось сотрудничество между 
немецкими правыми и русскими левыми.  

В результате такого сотрудничества дипломатия стала полем 
предательства. Обычно дипломаты изучают страны как будущее поле 
битвы. Но пакт «Молотов-Риббентроп» разрушил систему коллективной 
безопасности в Европе. Старые дипломаты были сметены ночными на-
летчиками в Москве и Берлине. Произошла ликвидация дипломатии. 

Раньше секретность считалась залогом успеха дипломатии. Те-
перь она оказалась одной из причин катастрофы. Раньше транснацио-
нальный и элитарный характер профессии дипломата считался необхо-
димым для посредничества в конфликтах. Теперь он стал упреком в ад-
рес «аристократической касты». Общество должно было открыто обсуж-
дать договоры, демократически контролировать международные отно-
шения. Сословие дипломатов вынуждено было «демократизироваться». 

Межвоенная дипломатия стояла перед задачей обеспечить ста-
бильность Европе. Но эту задачу было трудно выполнить - изменился 
набор стран, возникли новые рубежи, государственная раздроблен-
ность. Всюду возникали движения за пересмотр границ. Дипломатия 
стояла перед вызовом от «масс», движений и государств, которые от-
вергали легитимность институционализированной внешней полити-
ки. Дипломатия казалась устаревшей, анахроничной и неестественной 
перед лицом аутентичных процессов.  

Дипломатия как нормальный институт регулирования межгосу-
дарственных отношений оказалась под подозрением. Дипломат дол-
жен был выступать посредником между демократией и тоталитарной 
диктатурой. Он находился в парадоксальной ситуации: если требовал 
соблюдения канонов демократической дипломатии (открытость, заяв-
ления по поводу внутренних обстоятельств страны пребывания), то 
его дни в СССР и Германии были сочтены; если он следовал канону 
страны пребывания (повиновение диктатору и его окружению), то он 
совершал предательство в отношении к демократической дипломатии. 

Шлегель ввел различие между дипломатией и парадипломатией. 
До 1921 г. Советская Россия занималась псевдодипломатией. МИД бы-
ло превращено в НКИД, установленный Венским договором диплома-
тический порядок отвергнут; не было различия между послами и кон-
сулами, что отменяло иерархию крупных и малых государств. Послы 
стали полпредами, из-за чего возникали трудности с международным 
протоколом. НКИД поручал представительство своих интересов живу-
щим за рубежом революционерам. На конференциях в Брест-Литовске 
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и Генуе присутствовали рабочие, крестьяне, солдаты. Но в апреле 1922 
г. советская делегация явилась в Геную в визитках и брюках в полоску 
и начала соблюдать этикет. Мир отметил это как возврат Советской 
России к традиционным формам международных отношений. 

В советском представительстве в Берлине старая посольская 
церковь оставалась центром и опорным пунктом русской белоэмигра-
ции. На территории посольств установилось «двоевластие». Советское 
посольство было приспособлено для зарубежных заданий, шпионажа и 
контактов с коммунистическими организациями. Парадипломатия – 
это русско-советский феномен, поскольку она в СССР получила актив-
ное развитие по необходимости и по идеологическими причинам. Но 
парадипломатия возникала и в Германии. 

МИД Германии не оказал сопротивления национал-социализму, 
стал аристократической аномалией в государстве мелких лавочников. 
После 1938 г. его руководство было кооптировано в СС Гиммлера (во 
внешнеполитическом ведомстве Розенберга и в Отделе иностранного 
шпионажа РСХА). Произошла нацификация аппарата. После начала 
второй мировой войны внешняя политика превратилась в оккупаци-
онную политику. 

Исходная посылка дипломатии базируется на убеждении: при 
столкновении противоположных государственных интересов надо со-
хранять пространство для ведения переговоров. Дипломатия сущест-
вует потому, что нет другого метода для урегулирования межгосудар-
ственных противоречий. Одно правительство может убедить другое 
правительство только с помощью слов уважаемого человека, диплома-
тического иммунитета и экстерриториальности. Пока они соблюдают-
ся, нет состояния войны.  

Эта форма общения выработана веками. Послы представляют ин-
тересы своей страны, но знают, что эти интересы должны быть согла-
сованы с другими. Они представляют государство, а не свои воззрения. 
Поэтому дипломат отличается от массы людей индифферентностью 
чувств. Он действует как посредник, но не функционер. Легко попадает 
под подозрение (из-за недостатка и избытка лояльности, потому что 
находится на периферии – грани, где «свое» соприкасается с «чужим»). 
Во времена демагогии и истерии он остается инстанцией разума и га-
рантом минимума объективности, который предохраняет мир от безу-
мия. Всех дипломатов связывает заинтересованность в сохранении 
статус-кво. В этом смысле дипломатия – профессиональное масонство. 

Революционеры вначале разрушали дипломатию. Затем исполь-
зовали лицемерие, маску, цинизм для приглушения идеологической 
агрессивности большевиков и нацистов. На этой основе вырастало вза-
имное доверие между большевиками и нацистами. Дипломаты демон-
стрировали взаимное согласие. Доверие вытекало из усилий по урегу-
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лированию отношений и совпадения политико-стратегических инте-
ресов. Оно объединяло людей, которые были едины по происхожде-
нию, культуре и опыту. То были «вчерашние люди», сформировавшие-
ся в «старом мире». Они были анахронизмом: аристократической ано-
малией внутри мелкой буржуазии в Германии и элитарно-интеллек-
туальной аномалией внутри крестьянско-пролетарских слоев в совет-
ской России. Дипломатические посты всегда занимали «люди с про-
шлым». У немцев было «русское прошлое», у русских – «немецкое про-
шлое». Оказалось, что с консервативными представителями СССР легче 
договориться, чем с социал-демократами, которые воспринимались 
как идеологические соперники. Сотрудники немецкого посольства в 
Москве всегда поддерживали сталинский «консерватизм» – возрожде-
ние имперских форм и традиций. НКИД более чем на две трети состоял 
из представителей буржуазной и мелкобуржуазной среды, прежде все-
го из интеллигенции. Подавляющее большинство имело университет-
ское образование. 

Так возникала основа дипломатического мира между Москвой и 
Берлином. Дипломат был вынужден выполнять роль шпиона. Посоль-
ства всегда вызывали подозрения по ряду причин: персонал чувство-
вал себя как дома во всем мире; часто дипломаты всю жизнь проводи-
ли в чужих странах и говорили на чужих языках; аристократы и револю-
ционеры-интернационалисты имели родственные связи за рубежом; их 
профессия была окутана секретностью, которую можно истолковать как 
заговор; профессиональная сдержанность могла показаться недостаточ-
ной преданностью «национальному» или «пролетарскому» делу; их реля-
тивизм мог быть понят как беспринципность. Короче, они были подвер-
жены упрекам в недостаточной лояльности и в предательстве.  

Берлин был центром советского шпионажа. Полигоном, где учи-
лись менять фронты и играть с двойной идентичностью, осваивали 
особые формы передвижения, формировали личности нового типа, ча-
стью которых была легенда. Поэтому отделить истинную идентич-
ность от ложной стало невозможно. Эти люди говорили на дюжине 
языков, вели двенадцать жизней. Поэтому они обладали иначе органи-
зованной памятью и несколькими идентичностями. Их личность труд-
но определить.  

Коммунистический агент – это новый культурный тип. Белые 
генералы верили в победу оружия. Советские агенты мыслили в кате-
гориях массового просвещения, пропаганды и манипуляции общест-
венными настроениями. Разоблачениями и листовками они добива-
лись больше, чем бюрократическими процедурами, коварством и ин-
тригами. В сфере дипломатии, театра, искусства, подпольной борьбы 
советский агент оказывался современнее анахроничного противника.  
В 1937–1938 гг. сменились поколения агентов. Повсюду велась охота за 
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сотрудниками спецслужб, которых подозревали в нелояльности. 
Большинству известны лишь громкие дела (типа убийства Троцкого), 
но таких «сведений счетов» было множество. Не случайно у агентов 
была особенно высока готовность «сменить фронт». ГПУ дало самое 
большое количество перебежчиков. Здесь сочетались два мотива: при-
влекательность нормальной жизни за пределами СССР поражала 
именно новичков; прямая угроза жизни при возвращении в страну 
чисток. Послевоенные агенты порвали все связи с революционной сре-
дой и вернулись к классическому типу шпиона. Они воплощали тип 
коммунистов – выпускников партийных школ. Головы которых забиты 
идеологическими клише, а сердца пусты. Для большинства агентов де-
нежное вознаграждение стало решающим мотивом. 

Агентурно-геополитический интернационал создавался советски-
ми и немецкими «виртуозами гражданской войны». Галиция – погра-
ничная страна между тремя бывшими империями – была подходящей 
областью для вербовки в агентурный интернационал. Человек из этих 
краев мог быть агентом польских панов, украинских националистов, 
немецкого рейхсвера и национал-социализма, венгерской диктатуры 
Хорти и даже английских спецслужб. 

В беседах агентов ГПУ с представителями русской эмиграции, 
рейхсвера, «Стального шлема», рейхстага члены советского Генштаба 
изображались как люди с монархическими настроениями – потенци-
альные или реальные соратники. Следы событий 1937 г. ведут в под-
польный Берлин. В них проглядывает симптом: мастера двойной игры 
и предательства запутались в собственных нитях; и были выведены из 
игры диктатором. Дело Тухачевского и договор Гитлер-Сталин нахо-
дились на пересечении действий секретных служб.  

Интернационал геополитики начался с контактов К. Хаусхофера,  
К. Радека и Г. Чичерина в январе 1922 г. Он положил начало Интерна-
ционалу геополитики: «Геополитический дискурс был facon de parle,  
в котором ХХ век стремился понять сам себя и в котором современни-
ки, как правые, так и левые, тематизировали взаимосвязь истории и 
пространства». 

Советский шпион Зорге писал статьи для «Журнала геополитики» 
по Дальнему Востоку, приобрел славу эксперта и поэтому оказался вне 
подозрений. С К. Хаусхофером были связаны К. Менерт (эксперт по Со-
ветскому Союзу и Тихоокеанскому бассейну) и А. Радо – опора совет-
ского шпионажа в Швейцарии. Интерес К. Хаусхофера к «вопросам про-
странства» и континентальным взаимосвязям не ограничивался полити-
ческими идеями правых. О. Нидермайер – закадычный друг К. Хаусхофе-
ра, профессор военной географии в Берлинском университете, был  
в 1921–1930 гг. секретным связным между рейхсвером и Красной арми-
ей. В 1937 г. Гитлер назначил его директором Института обороны. Науч-



Современная когнитология и когнитивная аналитика в контексте философской инноватики  

90 

ные амбиции Нидермайера и его контакт с Красной армией полностью 
соответствовали этнонациональной политике национал-социалистов.  

От «осевой линии истории» к «континентальному блоку». Жаргон 
геополитики производен от «экспорта революции», который практи-
ковали все европейские колониальные державы (англичане против 
Турции на Ближнем Востоке и в Средней Азии, немцы против британ-
цев в Индии, Персии, Афганистане, России). Для Хаусхофера заключе-
ние пакта Молотов-Риббентроп воплотило мечту, которую он лелеял 
всю жизнь. Вращению вокруг «оси истории» соответствует определен-
ный личный состав. Макиндер был не только географом, но и британ-
ским связным с Белой армией Врангеля на Юге России в 1919 г. Все со-
трудники «Журнала геополитики» были околдованы Россией, в том 
числе советской. Нидермайер писал Хаусхоферу 4 апреля 1929 г.  
о СССР: «Это, пожалуй, одно из самых сильных моих впечатлений здесь: 
здоровый народ и растут будущие вожди».  

Ментальные карты и геополитика Коминтерна. К. Радек, Л. Кара-
хан и советский генералитет заинтересовались работами К. Хаусхофера 
потому, что СССР нуждался в союзнике, который бы помог ей избежать 
«окружения» со стороны Антанты. Но за общими геополитическими 
целями стояло большее, чем совпадение интересов власти и стратеги-
ческих расчетов. «Геополитика выступала в роли модуса мышления, 
формы взаимопонимания относительно положения в мире, и этой 
формой можно было пользоваться независимо от принадлежности к 
тому или иному политическому лагерю». К. Хаусхофер был убежден, 
что геополитика – научный фундамент для политических решений, вне 
зависимости от политических и идеологических целей.  

Совпадение интересов К. Хаусхофера и К. Радека объясняется ря-
дом причин: 1. Традиционным интересом немецких ученых и путеше-
ственников (от В. Гумбольта до немцев на русской службе) к географии 
и пространственным структурам России. 2. В русской культуре геогра-
фическое пространство заняло одно из центральных мест в осмысле-
нии исторических судеб. От Чаадаева идет тезис «география как судь-
ба». Все русское историческое мышление вплоть до сего дня – это про-
странственное мышление. 3. Наличие общей географической школы 
(П. Семенов-Тян-Шанский учился в Карла Риттера, основателя немец-
кой географической науки). 

Эта традиция не оборвалась в результате революции. Метатеория 
К. Хаусхофера нашла отклик в левом лагере наряду с марксизмом, ко-
торый игнорировал пространственные представления консерватизма 
и делал акцент на труд и производственные отношения. В 1920-е гг. 
марксистская литература по геополитике выступала под видом «эко-
номической географии». К. Витфогель тоже занимался этой проблемой 
и хвалил Ф. Ратцеля и К. Хаусхофера. Так правые объединились с левы-
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ми. Революционные левые тоже имели карты мира, благодаря кото-
рым эпоха мировых войн обобщалась в пространственных представле-
ниях противостоящих сторон. Карта классовой борьбы накладывалась 
на карту межнациональной борьбы, пролетарская топография – на эт-
ническую. В революционном мышлении картина мира определяется 
как противоречие между трудом и капиталом, мировым пролетариа-
том и империализмом. В этом контексте выделяются основные и вто-
ричные противоречия, фронты классовой борьбы и кризисы легити-
мации, противоречия между верхами и низами: «Становление Совет-
ской России можно наглядно выразить в пространственном измере-
нии: это образование, расположенное между «прорывом самого слабо-
го звена цепи» и консолидацией СССР как «одной шестой части всей 
земли». На каждом очередном этапе революция опиралась на соответ-
ствующую ему «геополитику». Метаморфозам власти соответствуют 
метаморфозы геополитических представлений». 

В этом контексте сложилось несколько типов геополитики: 1. 
Геополитика подрывных действий и солидарности открыла для себя 
портовые города Европы и Азии. 2. Политика самоутверждения рево-
люции сделала ставку на столицы как базы для операций против «ре-
акционной деревни». 3. Геополитика государств-лимитрофов, сани-
тарных кордонов и буферных государств. 4. Имперская геополитика 
СССР занималась разделом зон влияния и присоединением к себе ан-
нексированных территорий. В 1920-е гг. Красный флот занимался те-
зисом Макиндера о «хартленде», а командующие Красной армией тре-
бовали усиления просветительной работы по политгеографии. Сталин 
был единственным, кто не пренебрегал классическими максимами 
консервативной геополитики. С этой точки зрения вероятны слухи о 
том, что К. Хаусхофер – геополитический советник Сталина.  

Гитлер положил глаз не на Индию, а на расположенную рядом 
колониальную страну Восточной Европы. С началом гитлеровской аг-
рессии против Восточной Европы железнодорожные фантазии разрос-
лись как сорняки. Восточное пространство надлежало освоить с помо-
щью сети шоссейных и ширококолейных железных дорог. Сходные 
фантазии и проекты существовали и на советской стороне. 

Немецко-советские военные связи. Военный опыт порождал 
прочные связи между людьми. Эти связи несравнимы с другими, ибо 
они складываются в борьбе не на жизнь, а на смерть. Фронтовики не 
принимают в свой круг тех, у кого нет такого опыта. Война между рус-
скими и немцами – это главный общий опыт, негативный общий капи-
тал, который наследуют и более поздние поколения. Но в случае Рос-
сии и Германии оказались по разные линии фронта две группы воен-
ных командиров, лично знавших друг друга. 
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Войне 1941–45 гг. предшествовали почти 20 лет сотрудничества. 
Армия реакции оказалась тесно связанной с армией революции. Так 
воплотилось в жизнь предупреждение Розы Люксембург о гибриде Ле-
нина и Гинденбурга. Сотрудничество рейхсвера и Красной армии – ре-
ально-политическая, неидеологизированная сторона ХХ века. Речь 
идет о деликатных и в то же время элементарных вещах – поведении 
профессиональной группы, которая в эпоху мировых войн приобрела 
решающее значение. Восстановление порядка на руинах мировой и 
гражданской войны объединило русскую и немецкую военные элиты. 
Это давало возможность покончить со старым и создать нечто новое: 
современные армии. СССР и Германия – ядро агрессивного ревизио-
низма, ядром которого была антипольская установка. Солдатские доб-
родетели и офицерская этика значили больше, чем мировоззренческие 
разногласия. Государственный интерес перевешивал представления 
обоих сторон об общественном устройстве. Они видели в себе патрио-
тов и специалистов, «неполитический инструмент» государственности, 
и потому держались в стороне от идеологов и политиков. Это объеди-
няло военных разных убеждений в «солдатский Интернационал». У них 
была общая неприязнь к митинговой демократии, партийной полити-
ке и экспериментам времен гражданской войны. Красные и немецкие 
генералы подавляли крестьянские восстания (М. Тухачевский и Ханс 
фон Зеект – самые яркие примеры). А. Власов и Паулюс выразили об-
щую тенденцию к предательству.  

Разумеется, современная когнитивная ситуация не сводится к 
концепции К. Шлегеля. Но она позволяет еще раз поставить насущные 
вопросы: почему в современной России воспроизводятся все перечис-
ленные концепции, вплоть до их институционализации? неужели фа-
шисты оказались «впереди планеты всей» в производстве идей? какие 
концепции и практические методы использовать для противодействия 
этой тенденции?  

Указанные вопросы дают основание иначе подойти ко всей поли-
тике России и ее интеллектуальной оснастке в нулевые годы.  
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Л.А. Штомпель, докт. филос. наук, проф. 
(Южный федеральный университет,  
г. Ростов-на-Дону) 

РИТУАЛ В ПРОЦЕССАХ АРХАИЗАЦИИ СОВРЕМЕННОЙ КУЛЬТУРЫ 
(КОГНИТОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ) 

Демодернизационный кризис, сопровождающийся процессом 
разрушения господствовавших в обществе культурных норм, правил и 
способов поведения, ведёт к обнажению старых, архаических пластов 
культурной жизни. Более примитивные, архаические начала культуры 
выдвигаются на первый план и замещают культурный вакуум, возник-
ший в ходе разрушения старых основ общественной жизни. Архаизация 
культуры осуществляется в нескольких формах: в отрицательной и в по-
ложительной. В когнитивной культурологии «положительная» форма 
архаизации культуры связана с возникновением и распространением ар-
хаических способов регуляции культурного поведения индивидов, суще-
ствовавших в качестве господствующих в традиционном обществе  
и вытесненных на периферию социума в обществах индустриальных.  

Речь в первую очередь идёт о процессе ритуализации социокуль-
турной жизни. Понятие ритуала, как правило, связывают с различного 
рода религиозными культами (Дюркгейм). Следует, однако, иметь в 
виду, что современные исследователи данной проблемы говорят не 
только о сакральных, но и секулярных ритуалах (В.Тернер). Ритуал 
можно определить как строго канонизированную форму поведения, 
определённую совокупность регулярно совершаемых действий, кото-
рые лишены непосредственной целесообразности и являются симво-
лом определённого социального порядка, системы ценностей, полити-
ческого авторитета. Ритуал выполняет множество важных функций, 
связанных с воспитанием, контролем, осуществлением властных пол-
номочий. Ритуал с когнитологической точки зрения – это, в первую 
очередь, стереотип, закреплённый в последовательности действий, ох-
ватывающий собой различные жесты, слова, предметы и осуществляе-
мый в специально подготовленном месте. 

В. Тернер рассматривает структуру ритуала с четырёх точек зре-
ния: символической, ценностной, телической и ролевой. С одной сто-
роны, ритуал является определённым набором символов – «мельчайших 
единиц ритуала», сохраняющих специфические особенности ритуально-
го поведения. Во втором случае речь идёт о трансляции информации.  
В третьем варианте ритуал представлен с позиций его целесообразности. 
С четвёртой точки зрения ритуал предстаёт как результат взаимодейст-
вия социальных ролей. В данном случае выделенный нами объект иссле-
дования интересен с первых двух взаимосвязанных позиций. В ритуале  
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в символической форме фиксируется и распространяется определён-
ная система ценностей, которая не обязательно осознаётся в понятий-
но-логической форме. Ритуальное действие, благодаря своей символи-
ческой природе, позволяет, воздействуя на эмоционально-психологи-
ческую сферу, вводить человека в жёсткие социальные рамки, опреде-
ляя ему символически оправданную орбиту социального движения.  
С этой точки зрения необходимо признать весьма плодотворной мысль 
В. Тернера о ритуале как адаптивном механизме. Исследуя функции 
ритуалов родоплеменного общества на примере ндембу, он выдвинул 
понятие «социальной драмы» как кризисного процесса, включающего 
в себя разлад, кризис, восстановительное действие, реинтеграцию или 
признание раскола1.  

Ритуал, благодаря символической размытости своей природы, 
может как готовить индивидов к принятию новых элементов культу-
ры, к расширению существующего культурного пространства, так и 
объединять людей, социальные группы в раздираемом противоречия-
ми социуме. Интересно отметить, что данный социокультурный меха-
низм является не просто концентрацией сведений о нормах и ценно-
стях, не только набором символических парадигм. «Это ещё и сплав 
сил, которые считаются присущими людям, предметам, отношениям, 
эпизодам и повествованиям, представленным ритуальными символа-
ми. Это мобилизация энергий также, как и идей»2. 

Данная мобилизация социального тонуса, общественной энерге-
тики обнаруживается в двух основных формах. Во-первых, в качестве 
адаптивного механизма, позволяющего через привычные для населе-
ния способы осваивать новые культурные нормы. Весьма показатель-
ным в этом плане является отношение французских революционеров 
ХVIII века к религии и культам. С одной стороны, религия с позиций 
просвещенческих идеалов подвергалась жесточайшей и уничижитель-
ной критике. С другой стороны, культ как специфический способ вве-
дения новых культурных норм активно использовался в период Вели-
кой французской революции. Когда Парижская Комунна в своём поста-
новлении от 23 ноября 1793 года постановила упразднить свободу 
всех культов, то данное решение немедленно было подвергнуто кри-
тике со стороны Робеспьера. Он говорил: «Конвент не пишет книги, не 
является автором метафизических систем; Конвент - это политический 
и народный орган, уполномоченный заставить уважать не только пра-
ва, но и характер французского народа. Не напрасно Конвент провоз-
гласил Декларацию прав человека перед лицом «Верховного сущест-
ва». Могут, возможно, сказать, что я человек ограниченный, суеверный, 

                                                           
1 См.:  Turner V.W.  Schism and Continuity in an African Society. A Study of Ndembu Village Life. 

Manchester, 1957. 
2 В.Тернер.  Символ  и  ритуал.  М.: 1983. С.39-40. 
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как знать, может, фанатик. Я уже сказал, что говорил не как индивиду-
ум, не как последовательный философ, а как представитель народа. 
Атеизм аристократичен; идея «Верховного существа», охраняющего 
угнетённую невинность и карающего торжествующее преступление, – 
это народная идея»1. Ему вторит один из лидеров Парижской Коммуны 
– Шометт: «...Совет заставит уважать волю секций, отказавшихся от ка-
толического культа, чтобы принять культ Разума, Свободы и респуб-
ликанских добродетелей»2. 

Использование ритуальных форм обновления культуры вводи-
лось революционерами в достаточной степени осознанно. В то время 
отмечали, что в различного рода торжествах в честь Разума участвуют, 
главным образом, женщины. Они как бы продолжают ходить в церковь – 
по выражению Шометта, «вдохнуть трупный запах храмов Иисуса».  
И это несмотря на то, что храмы использовались в парадигме иной 
символики: сначала как поклонение природе, потом – культу разума и, 
наконец, культу «Верховного существа». 

По мнению М. Маффесоли, сильный религиозный заряд всегда 
присутствует в периоды революционного перехода от одного качест-
венного состояния общества к другому. Это относится и к французской 
революции, и к события 1848 года в Европе, и к большевистской рево-
люции в России. В связи с этим К. Мангейм говорил о наличии  
в глубинах человеческой души «оргиастико-экстатических энергий». 

«В действительности чудесное... представляет собой матрицу лю-
бого проявления социальной жизни. Оно есть горнило, где выплавля-
ются разноообразные модуляции стремления к объединению. Идеалы 
могут устареть, коллективные ценности вызвать чувство пресыщения; 
религиозное же чувство постоянно, вновь и вновь порождает эту  
«имманентную трансцедентность», которая позволяет объяснить ус-
тойчивость обществ в ходе исторического развития человечества»3.  

Возможность использования традиционной психологически-
стереотипной ритуальной формы в целях адаптации сознания к пере-
менам теоретически обосновывал в своё время и известный деятель 
болешевистской партии А.В. Луначарский. В своей концепции бого-
строительства он ставил задачу создания новой религии без бога, в ре-
зультате соединения теоретического марксизма и традиционно риту-
ального способа осознания действительности. А.В. Луначарский гово-
рил о том, что философия Маркса есть «философия религиозная» и она 
«вытекает из религиозных исканий прошлого»4. 

                                                           
1 Цит. по:  Жан Жорес. Социалистическая история французской революции. Т.6. Революцион-

ное правительство. - М.: Изд-во "Прогресс" 1983. С. 308-309. 
2 Там же. С.307. 
3 Маффесоли М.  Околдованность мира или божественное  социальное  // СОЦИО-ЛОГОС. 

Вып.1 - М.: Прогресс, 1991. С.279-280. 
4 Луначарский А.В.  Религия и социализм. Т.2. - СПб.:1911. С.326. 
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Несмотря на резкую критику В.И. Лениным богостроительской 
концепции, реальная практика послереволюционной жизни показала 
высокую ритуальную запрограммированность обыденной жизни 
обычного человека. Этот факт первоначально был осознан в рамках 
художественного сознания. Один из героев А.Платонова рассуждает 
следующим образом: «Так вот, я и говорю, что такое губком? А я вам 
скажу: секретарь – это архиерей, а губком – епархия! Верно ведь? И 
епархия мудрая и серьёзная, потому что религия пошла новая и по-
серьёзней православной. Теперь на собрания ко всенощной – попробуй 
не сходи! Давайте, скажет, ваш билетик, мы отметочку там сделаем! 
Отметочки четыре будет, тебя в язычники зачислят. А язычник у нас 
хлеба не найдёт!»1. На листках календаря совчиновника из «Города 
Градова» значатся ежедневные заметки, фиксирующие возникновение 
ритуальных форм поведения, где содержательная цель исчезает и дей-
ствие приобретает символический характер, отражающий принадлеж-
ность человека к данной системе ценностей и идеалов. При этом риту-
ал возникает как факт обыденной жизни наряду с другими явлениями 
повседневности, которые «скользят» по поверхности сознания, не за-
трагивая его рефлексивную природу. Здесь всё перемешано. Собрание 
жилтоварищества, именины супруги, протест против Чемберлена, 
смазка будильника и т.д.: «Зайти вечером, постоять в красном уголке, а 
то сочтут отступником». «Отложить 366-ю бутылку для вишнёвой на-
стойки. Этот год високосный». «Не забыть составить 25-летний пер-
спективный план народного хозяйства - осталось 2 дня»2.  

Ритуализация культуры, «девербализация» её содержания за счёт 
символическо-образной представленности другого смысла является 
необходимым результатом так называемого «мобилизационного» раз-
вития общества. Д. Аптер, исследовавший типологические особенности 
политических систем в развивающихся странах, рассматривал мобили-
зационную модель развития как необходимый этап революционного 
движения. Он характеризуется массовым участием граждан в самых 
разных политических движениях и акциях, часто носящих митингово-
ритуальный характер. Высокий накал политического развития подог-
ревается формулами типа «кто не с нами, тот против нас». 

Подобная ситуация предполагает всеобщую ритуализацию и по-
литизацию общественной жизни. В результате оказывается, что эсте-
тически-художественная, бытовая, познавательная и другие виды дея-
тельности рассматриваются как выражение политического начала, как 
одна из форм классовой, национально-освободительной и т.д. борьбы. 
  

                                                           
1 Платонов А.П.  Город Градов // Юмор серьёзных писателей. - М.: Художественная литерату-

ра, 1990. С.343. 
2 См. там же. С.348. 
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Е.А. Склярова, докт. филос. наук, проф. 
(Южно-Российский институт управления – 
филиал РАНХиГС, г. Ростов-на-Дону) 

АРХАИЧЕСКОЕ МЫШЛЕНИЕ И ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ  

На современном этапе развития гуманитарного знания внимание 
ученых привлечено к проблемным областям когнитологии, среди ко-
торых интеллект, его природа и функции, пожалуй, занимают одно из 
первых мест в рейтинге рассматриваемых вопросов. 

Интеллект как познание, понимание, рассудок и способность че-
ловека адаптироваться к среде формируется и эволюционирует на 
протяжении длительного периода истории развития человеческого рода. 
Можно предположить, что – то, что сегодня обозначается в науке как 
эмоциональный интеллект (ментальные способности, проявляющиеся в 
осознании и понимании эмоций, а также возможностей с их помощью 
воздействовать на события внешнего мира) является механизмом, исто-
ки возникновения которого уходят корнями в архаическую эпоху.  

Архаическое мышление как «продукт» архаической эпохи пред-
ставляется нам характерным для того периода развития человеческого 
общества, который невозможно определить с хронологической точно-
стью (это самый ранний этап существования человечества). 

Термин «архаическое мышление» является попыткой обобщить 
интеллектуальные навыки эпохи первобытности. 

Архаическое мышление в трудах культурологов и историков 
предстает как мышление мифологическое. Выделяются следующие 
признаки мифологического повествования: образность, наличие об-
щих понятий, отсутствие разграничения между естественным  
и сверхъестественным, персонализация сил природы, поляризован-
ность явлений, всеобщее опредмечивание, вплоть до времени и души.  

Важным признаком мифологического мышления является би-
нарность, состоящая из ячеек: правое – левое, Восток – Запад, сухое – 
влажное, порядок – хаос, о чем свидетельствуют космогонические, теого-
нические предания, дошедшие из древности или записанные у туземцев. 

Леви-Брюль, подчеркивая наличие пралогического мышления у 
первобытного человека, отмечает его мистический характер. По его 
мнению, оно не чувствительно к логическим противоречиям и непро-
ницаемо для опыта, обобщения, что характерно для пралогической 
структуры и подчиняется закону партиципации, т.е. закону объедине-
ния предметов по сходству приписываемых вещам мистических сил, а 
не по сходству их качеств. 

Однако мифу свойственна структурность. По мнению Лосева А.Ф., 
миф – не выдумка, а «содержит в себе строжайшую и определенней-
шую структуру и есть логически, т.е. прежде всего диалектически необ-
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ходимая категория сознания и бытия вообще»1. В любой мифологии 
можно найти общий принцип ее построения, принцип взаимоотноше-
ния ее отдельных образов, поэтому миф наиболее яркая и самая под-
линная действительность, это – совершенно необходимая категория 
мысли и жизни, далекая от всякой случайности и произвола.  

Между мифологическим и логическим мышлением, тем не менее, 
существует временная пропасть, на границе которой смешиваются об-
разность и обобщения.  

К первым свидетельствам раннеписьменного интеллекта отно-
сятся труды античных ученых и философов. Их мышление можно обо-
значить, прежде всего, как образно-логическое, символистическое. 
Сущность символистического ума состоит в способности выразить 
глубокую и сложную идею без помощи абстракции, словами обыденно-
го языка. Это мышление также носит биполярный характер. Приемом 
поляризации пользовались практически все мыслители античности: от 
Гомера до Аристотеля. Кроме этого, в раннеписьменном мышлении 
прослеживается и другой прием – аналогия: персонажи превращаются 
в животных, растений, богов и во всё, что окружает человека. 

Леви-Брюль рассматривает такое мышление как особый тип, на-
ряду с которым в одном и том же обществе, может быть, даже в одном 
и том же сознании существует и логическое мышление: «Наша умст-
венная деятельность является одновременно рациональной и ирра-
циональной. Пралогический и мистический элементы сосуществуют  
в ней с логическим»2. 

П.Д. Успенский3 предлагает иное описание структуры интеллекта 
человека. По его мнению, элементами данной структуры («интеллек-
туального центра») являются собственно интеллектуальная часть, 
эмоциональная и механическая. Интеллектуальная часть включает  
в себя способности к творчеству, изобретению, открытию. В этой части 
внимание должно контролироваться и удерживаться усилием воли. 
Эмоционально-интеллектуальная часть интеллектуального центра со-
стоит из так называемых «интеллектуальных эмоций», к которым 
причисляются желания знать («жажда познания»), радость от откры-
тия, понимания, энтузиазм, страсть и рвение. Механическая (инстинк-
тивно-двигательная) часть интеллектуального центра работает почти 
автоматически, не требуя пристального внимания человека, и называ-
ется П.Д. Успенским формирующим аппаратом. Это работа по сохране-
нию впечатлений, воспоминаний, ассоциаций. Формирующее мышле-
ние – это бинарное мышление, которое для многих людей является ос-
новным. По Успенскому, этого мышления достаточно для всех повсе-

                                                           
1 Лосев А.Ф. Диалектика мифа. М., 1930. С. 45. 
2 Леви-Брюль Л. Первобытное мышление. М., 1930. С. 30. 
3 Успенский П.Д. Психология человеческих возможностей. СПб, 2011. 
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дневных нужд, для восприятия влияний обыденно-практического су-
ществования. Проблема интеллекта, являясь онтологической по своей 
сути, и на сегодняшний день представляет собой широкое пространство 
для дискуссии по вопросам соотношения, взаимодействия материи и 
сознания, физического и психического, естественного и искусственного. 

 
М.Р. Радовель, докт. филос. наук, проф. (Электро-
стальский политехнический институт МАМИ,  
г. Электросталь, Московская обл.) 

ОСНОВНЫЕ СМЫСЛОВЫЕ БЛОКИ НАУЧНОГО ТЕКСТА  
И СЕКРЕТЫ ЕГО ЭФФЕКТИВНОСТИ 

 Перспективным направлением развития сферы когнитивных ис-
следований представляется анализ основных факторов эффективности 
научного текста в свете современной коммуникативистики. Речь идет 
о выделении в тексте некоторых базовых смысловых блоков, опреде-
ленным образом взаимосвязанных, т.е. коммуницирующих между собой, 
так что от качества этих блоков, а главное – от характера их взаимодей-
ствия, существенно зависит эффективность текста в целом. При этом и 
качество отдельных смысловых блоков, и характеристики их взаимо-
действия могут быть объективно оценены и в ряде случаев измерены.  
 Исходный смысловой элемент всякой научной статьи или книги – 
это ее тема, зафиксированная в названии (заглавии). Тема определен-
ным образом реализуется в нескольких смысловых блоках текста, но в 
каждом из них проявляется особым образом. С одним, а иногда с двумя 
смысловыми блоками тема статьи связана наиболее тесно и непосред-
ственно. Эти блоки являются доминирующими в тексте, что имеет от-
четливое внешнее проявление – в объеме знаков (слов или букв), в ко-
тором реализуются данные блоки. Доминирующий блок по своему 
объему существенно превышает каждый другой смысловой блок. Ран-
говое место каждого блока в некотором тексте определяется по доле-
вому (процентному) отношению числа знаков (слов) данного блока к 
общему количеству знаков во всей статье. Например: 
 
 
 
 
 

 10%                  25%                 50%              15%  
 

 В приведенном примере доминирующим является блок С (выс-
ший ранг), далее в порядке снижения рангов – блоки В, D, А. 
 Опыт контент-анализа научных текстов (прежде всего, социаль-
но-гуманитарного профиля) – анализа, нацеленного на выявление 

Тема 

Блок А  

 

Блок B Блок C Блок D 
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факторов эффективности текстов, – позволил выделить четыре базо-
вых смысловых блока. Они представляют собой следующее. 
 Первый блок обозначим термином «фактаж». Он включает в себя 
материал, в котором излагается некоторое наличное положение вещей 
в конкретной сфере деятельности, подлежащее изучению и осмысле-
нию для получения в итоге выводов, полезных в практическом или 
теоретическом отношении. Второй блок «проблема» фиксирует и час-
тично раскрывает трудности, сложности, коллизии, возникшие в неко-
торой сфере деятельности и требующие преодоления и разрешения. 
Третий – «аналитика» – подразумевает углубленное исследование воз-
никших проблем и активный мыслительный поиск путей их разреше-
ния. Наконец, четвертый блок «программа» содержит намеченные  
в тексте стратегию, пути и способы решения проблемы, определяет 
цель, средства, сроки и т. п. Приведем некоторые фрагменты из реаль-
ных текстов1, соответствующие выделенным смысловым блокам (кур-
сивом в приводимых примерах выделены группы слов, выражающие 
специфику соответствующего блока).  
 Фактаж. «В 2003 г. в России на высоком правительственном 
уровне впервые было упомянуто словосочетание государственно-
частное партнерство. За 5 лет этот термин стал в России синонимом 
волшебной палочки, решающей все проблемы социально- экономиче-
ского развития во всех сферах общества и экономики, стоит только ей 
взмахнуть, то есть создать минимальные необходимые условия. Дей-
ствительно, государством… было инициировано принятие законода-
тельных актов в поддержку деятельности частного бизнеса в прежде 
исключительно государственных сферах, на федеральном и региональ-
ном уровне создан ряд институтов развития, предназначенных для 
экономического стимулирования частного бизнеса»2. 
 Проблема.  «…В настоящее время в России отсутствует 
единая правовая платформа для реализации инвестиционных проектов 
с использованием механизмов государственно-частного партнерства. 
Это является сдерживающим фактором для достижения целевых по-
казателей Стратегии-2020»3. 
 Аналитика. «Диалог между государством и участниками реали-
зации ГЧП-проектов возможен только в случае, когда последние будут 
выступать с консолидированной позицией. Для того, чтобы взаимо-
действие государства и бизнеса в изменении законодательства,  

                                                           
1 См.: // Государственно-частное партнерство. Пути совершенствования законодательной базы. 

Под общей ред. А.А. Зверева. М., 2009. 
2 Баженов А.В. Использование механизма государственно-частного партнерства как катализа-

тора антикризисного потенциала развития инфраструктуры // Государственно-частное парт-

нерство. Пути совершенствования законодательной базы. С 24.  
3 Вдовин И.А. Развитие проектов государственно-частного партнерства в России // Государст-

венно-частное партнерство… С. 33. 
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в налаживании институтов и процедур государственно-частного парт-
нерства было успешным, необходимо, чтобы частные компании, имею-
щие опыт участия в ГЧП-проектах, тоже были способны выработать и 
представить согласованную позицию с учетом их общих интересов. 
Объединение частных инвесторов, задействованных в ГЧП-проектах, не 
менее важно, чем создание единого координирующего центра для госу-
дарственных структур»1. 
 Программа. «Необходимо иметь институциональную инфра-
структуру для обеспечения функционирования ГЧП на практике. Для 
использования различных моделей и обеспечения гибкости, позво-
ляющей изыскивать и оценивать альтернативные подходы, необходи-
мо создать специализированное агентство, организацию или подраз-
деление по ГЧП, в целях обобщения опыта и делегирования ему неко-
торых полномочий - некоего, мозгового координирующего центра, ко-
торый занимался бы подбором проектов, их оценкой и подготовкой  
в практической плоскости». 
 При идентификации смысловых блоков в тексте полезно пом-
нить о специфике локализации в нем «аналитики». В то время, как дру-
гие размещаются в тексте достаточно упорядоченно и компактно, ана-
литика может распределяться по всему тексту, как бы растворяясь  
в других блоках. Это естественно, поскольку мы имеем в данном случае 
дело именно с научными текстами и известная «логичность» и «теоре-
тичность» должны пронизывать весь текст. Очевидно, что в блоках 
«фактаж», «проблема», «программа» могут иметь место не только про-
стые констатации, но и некоторые рассуждения, обобщения, обоснова-
ния, выражаемые в определенных логико-лингвистических формах.  
С этим обстоятельством связана сложность выделения и вычленения  
в текстах аналитического блока, необходимые для определения его 
знакового объема. 
 Доминирующим в тексте иногда оказывается не один, а два смы-
словых блока. Это может быть достаточно отчетливо отражено и в те-
ме (названии статьи). Например: «Законодательное регулирование го-
сударственно-частного партнерства: риски и перспективы развития».2 
Обратим здесь внимание на слова «риски» и «перспективы развития». 
Первое относится к блоку «проблема», а второе – к блоку «программа». 
И действительно, количественный анализ показывает, что на блоки 
«проблема» и «программа» в статье Зверева приходится соответствен-
но 21+33=54% от общего объема текста (правда, в этом случае кон-
тент-анализу подверглась не вся статья, а только подробный ее кон-
спект). Но бывают случаи, когда реально доминирующий блок, а также 

                                                           
1 Столяров Б.В. Государственно-частное партнерство в период мирового экономического кри-

зиса и на долгосрочную перспективу // Государственно-частное партнерство… С. 105.  
2 Там же, с. 37. 
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ранговый порядок блоков, рассчитанные по соотношению их объемов 
(количеству знаков), не соответствуют (или не вполне соответствуют) 
сформулированной автором теме статьи. Скорее всего, в этом проявля-
ется некоторая недоработка автора и отражается один из «минусов» 
научного продукта, который может неблагоприятно сказаться в ин-
формационно-поисковом плане. 
 Можно ли получить какие-либо выводы диагностирующего ха-
рактера на основании информации о доминирующем блоке в тексте 
или о рангах смысловых блоков в данном тексте? 
 Очевидно, сопоставляя тему (1), доминирующий в статье смы-
словой блок (2), а также ранговый порядок блоков (3) с актуальными 
потребностями и запросами науки и практики, можно оценить соот-
ветствие данного научного продукта тому, что действительно необхо-
димо и ценно на данный момент. А при использовании специальных 
методических приемов – определить даже меру этого соответствия. 
Научная деятельность бывает достаточно инертна. И в соответствую-
щих текстах может преобладать, например, обстоятельное изложение 
наличного положения вещей в некоторой сфере деятельности (в на-
шей терминологии, «фактаж») в то время, когда насущным и более 
востребованным является критичный анализ ситуации («аналитика») 
и конструктивные предложения по изменению существующего поло-
жения («программа»). Могут иметь место и другие ситуации несоот-
ветствия, неадекватности смысловых акцентов в текстах тем запросам, 
которые выдвигаются динамично меняющейся жизнью.  
 Но, возможно, более интересным и действенным в качестве диаг-
ностического средства, особенно в приложении к отдельно взятым 
текстам, является ряд других характеристик, также связанных с основ-
ными смысловыми блоками текста. Выше речь шла о внешних, фор-
мальных характеристиках этих блоков – их объемах и объемных про-
порциях. Это открывало некоторые предварительные возможности 
количественной оценки качества научных текстов. В отличие от ранее 
изложенного, ниже будет рассмотрены те аспекты текста, которые бо-
лее близки к его содержанию, но при этом также связаны с основными 
смысловыми блоками. Имеются в виду, во-первых, качество, или тео-
ретико-логический уровень, каждого из этих блоков и, во-вторых, мера 
их соответствия друг другу, степень их взаимной согласованности. 
Второе – одна из важных коммуникативных характеристик текста. 
Очевидно, первое и второе тесно связаны: в частности, «мера соответ-
ствия» определяется на основе «качества, или теоретико-логического 
уровня» смысловых блоков.  

Что касается указанного качества каждого из блоков в конкрет-
ных текстах, то возможности его определения и измерения – это от-
дельный большой вопрос, заслуживающий специального рассмотре-
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ния. Нам здесь не удастся остановиться на нем достаточно подробно. От-
метим только некоторые относящиеся к делу моменты. По-видимому, 
характеристики, относящиеся к каждому смысловому блоку, различают-
ся по своему содержанию. Так, в отношении фактажа можно говорить об 
обстоятельности, удобоваримости и необходимой краткости в изложе-
нии материала (1), в отношении проблемы – о степени обоснованности и 
убедительности в ее формулировании (2), относительно аналитики – о 
должном уровне рассуждений (3), а касательно программы – о ее подроб-
ности, конкретности и удобстве для исполнения и т.п. (4).  

Конечно, можно было бы существенно упростить стоящую перед 
нами задачу – скажем, за счет того, что качество по каждому смысло-
вому блоку определять только двумя оценками – «корректно» и «не-
корректно». Эти оценки могли бы быть отнесены, например, к стили-
стическому аспекту (в случае «фактажа»), или к психолого-мотиваци-
онному (в случае «проблемы»), или к логическому (когда речь об «ана-
литике»), или к прагматическому (в приложении к «программе»). Но 
очевидно, что при использовании такой предельно короткой шкалы 
оценивания диагностические возможности исследователя, аналитика 
слишком ограниченны. И все-таки при должных усилиях методологи-
ческого и методического характера оценочная шкала может быть су-
щественно расширена. Возьмем, к примеру, смысловой блок «програм-
ма». Его содержание может быть выстроено по-разному: в виде прими-
тивного перечня стоящих перед потенциальным исполнителем задач 
(1), или в виде задач, упорядоченных по определенному основанию 
(аксиологическому, темпоральному, каузальному) (2), или в виде це-
лой системы действий, более или менее сложной и разветвленной (3). 
Очевидно, каждый последующий уровень обладает большими, чем 
предыдущий, мотивационными и прагматическими возможностями.  

Следует заметить, что при всей значимости качества каждого от-
дельного блока в тексте для определения и оценки его (текста) эффек-
тивности, пожалуй, еще большее значение имеет другая характеристи-
ка, а именно, мера соответствия блоков друг другу, их согласованность 
между собой – и по содержанию, и по структуре, и по качественному 
уровню. Весь текст не может считаться качественным и эффективным, 
если отдельные блоки в нем высококачественны, но при этом они плохо 
связаны и не согласованы друг с другом. Поэтому именно на коммуника-
тивную сторону дела, на взаимосвязь и взаимодействие между смысло-
выми блоками сделан главный акцент в данной статье. В связи с этим 
приведем здесь таблицу, в которой, помимо «внешних» функций каждого 
смыслового блока, показаны «внутритекстовые» функции, фиксирую-
щие роль каждого блока по отношению к другим блокам в тексте.  
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Таблица 1 

Функционал смысловых блоков научного текста 

№№ Смысловые 
блоки 

Внешние функции Внутритекстовые функции 

1 Фактаж Репрезентация поло-
жения вещей, имею-
щих непосредствен-
ное отношение к те-
ме научной статьи 

1) Основа для формулирова-
ния проблемы, 2) эмпириче-
ский материал для аналити-
ки, 3) предпосылка для реа-
лизации программы, одно из 
условий вероятности дости-
жения цели 

2 Проблема Констатация акту-
альных для заказчика 
коллизий и сложно-
стей в его жизнедея-
тельности, привлече-
ние внимания к ним 

1) Центральный элемент, 
«ядро» фактажа, 2) главный, 
ключевой материал для ана-
литики, 3) исходная точка 
для построения программы и 
целеполагания 

3 Аналитика Отражение реально-
сти на теоретическом 
уровне, соединяющее 
в себе наличное бы-
тие и желаемое бу-
дущее 

1) осмысление фактажа,  
2) теоретическое решение 
проблемы, 
3) теоретическая предпосыл-
ка для практических про-
граммных действий 

4 Программа Формулировка стра-
тегии, цели и средств, 
призванных опти-
мально организовать 
деятельность испол-
нителя 

1) Результат, вытекающий из 
фактажа как своей предпо-
сылки, 2) практическое реше-
ние проблемы, 3) воплощение 
в действительность аналити-
ко-теоретической мысли 

 Если использовать идею коммуникации (взаимосвязи) между 
смысловыми блоками в приложении к двум из них – проблеме и про-
грамме, то можно предложить в качестве пробной следующую «шкалу 
соответствия» между ними для измерения взаимной согласованности 
содержащегося в них материала. 

Шкала соответствия между блоками «проблема» (А)  
и «программа» (Б) 

 -2___________ -1 ___________0___________+1___________+2___________+3 
 Значения «точек» (позиций) на шкале: 
 Точка «0»: Б не имеет коррелята в А, и обратно: А – в Б; (А и Б «не 
слышат» друг друга). 
 «1»: Б представляет собой лишь частичную, неполную реакцию 
на А. 
 «2»: Б представляет собой вполне адекватный, но не самый со-
вершенный ответ на А. 
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 «3»: Ответ Б на А оптимален. 
 «-1»: реакция Б на А искаженная, ответ оказался «невпопад», «не 
о том». 
 «-2»: Б оказался в противоречии с А. 
 Используя приведенную шкалу, попробуем количественно оце-
нить полноту согласованности смысловых блоков «проблема» и «про-
грамма» в конкретном тексте1. 

Таблица 2 

Характеристики соответствия / несоответствия  
смысловых блоков «проблема» и «программа»  

№ Проблема Программа Оценка 
1 Требуется ускоренное вклю-

чение ГК Банк развития и др. в 
промышленно-экономическое 
пространство страны 

Этому может послужить 
создание при ГК ≪Банк раз-
вития≫ Центра развития 
ГЧП, содействующего… 

2 

2 Важнейшая задача - развитие 
инфраструктуры отечествен-
ного машиностроения, судо-
строения, фармацевтической 
промышленности; в отноше-
нии этих сфер существует ог-
ромный спрос… 

Мы планируем вопросы 
этих ключевых отраслей 
решать через закон о разви-
тии промышленности, ко-
торый предполагается рас-
смотреть Госдуме… 

2 
 
 
 

3 Налоговая система у нас не со-
ответствует инновационной 
экономике и носит подавляю-
щий характер 

(ответ отсутствует) 0 

4 Основная модель структуры 
законодательства РФ была 
создана под сырьевой харак-
тер экономики и заведомо 
имела блокирующий характер 
для инновационной 

Необходимо готовиться к пе-
реходу на новое законода-
тельство, обеспечивая дости-
жение целей стратегического 
развития национальной эко-
номики в сжатые сроки. 

1 

5 Переход на инновационный 
путь развития связан с мас-
штабными инвестициями в 
человеческий капитал и каче-
ственным изменением роли 
человека 
 

Это новое качество необхо-
димо подкрепить соответ-
ствующей мотивацией и 
обозначить его конкретную 
реализацию в экономиче-
ском и законодательном ас-
пектах. Россия должна стать 
самой привлекательной для 
жизни страной. 

1 

  

                                                           
1Федоров Е.А. За частным бизнесом — приоритет в государственно-частном партнерстве // Го-

сударственно-частное партнерство. 



Современная когнитология и когнитивная аналитика в контексте философской инноватики  

106 

6 (коррелят отсутствует) Государственно-частное 
партнерство должно стать 
важнейшим инструментом 
экономической политики 

0 

7 Средняя оценка соответствия 6:6= 1 
 

 В заключение отметим, что изложенный в данной статье матери-
ал автор рассматривает как рабочую гипотезу и будет благодарен за 
конструктивную критику и дополнения. 

 

Н.В. Коломиец, докт. филос. наук, проф.,  
С.В. Островский, канд. филос. наук, проф.  
(Южно-Российский институт управления –  
филиал РАНХиГС, г. Ростов-на-Дону) 

КОГНИТИВНЫЙ ПОДХОД К ПРОБЛЕМАМ ТИПОЛОГИИ КУЛЬТУРЫ 

Различия между направлениями в когнитивной типологии куль-
туры лежат не только в области того, как понимать культуру, какую 
дать ей дефиницию, но и связаны с проблемами ее зарождения, функ-
ционирования, развития, с оценкой роли и места культуры в духовной 
и практической жизни человека. И, наверное, одним из самых спорных 
является вопрос о дальнейших судьбах культуры. Перечислим некото-
рые современные ветви культурологии, которые можно положить в 
основание когнитивной типологии культуры.  

1. Психоаналитическое. Основы этого направления заложил ав-
стрийский психиатр, психолог и философ Зигмунд Фрейд, великий ис-
следователь глубин человеческого бессознательного. В работах «Буду-
щее одной иллюзии», «Недовольство в культуре»1 он показал, что 
культура имеет в жизни человека не только положительное, но и отри-
цательное значение. С одной стороны, она сдерживает человеческие 
инстинкты, делает нашу жизнедеятельность безопасной от разруши-
тельных сил человеческого бессознательного. Но, с другой стороны, 
культура подавляет в человеке многие творческие задатки, создавая 
«среднего человека». Представители позднего психоанализа критико-
вали Фрейда, но все-таки развивали магистральные пути, указанные 
им. Таковым можно назвать Эриха Фромма. 

2.Формационное. Основоположниками этого направления, конеч-
но, являются Карл Маркс и Фридрих Энгельс. В их представлении дви-
жение истории есть смена общественно-экономических формаций, то-
гда как культура идет следом, подстраиваясь и обслуживая те или 
иные общественные и экономические отношения. Таким образом, реа-
лизуется главный постулат марксизма о примате бытия над сознанием.  

                                                           
1 Фрейд З. Будущее одной  иллюзии // Ницше  Ф.,  Фрейд  З., Фромм Э., Камю А.,  Сартр  Ж.П.  

Сумерки  богов.  М.,  1989.   
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3. Линия «философии жизни». Основатели: Артур Шопенгауэр и 
Фридрих Ницше, продолжил немецкий культурфилософ Освальд 
Шпенглер. В грандиозном по значимости труде «Закат Европы» он 
представил и аргументировал свое видение проблем развития культу-
ры и причины кризиса европейской цивилизации. По его мнению, вся-
кая культура имеет свое рождение, свой кульминационный пик и свою 
смерть, то есть проходит этапы становления как живой организм. При-
чем этап, когда культура застывает, прекращает свое развитие и рост, 
теряет духовные потенции, материализуется, Шпенглер определил 
термином «цивилизация». И кризис западной культуры как раз в том и 
состоит, что она вошла в стадию цивилизации, то есть приближается  
к финалу своего существования. В сходном методологическом ключе 
рассматривает движение культуры англичанин Арнольд Тойнби  
в фундаментальном 12-титомном труде «Исследование истории», хотя 
он близок и к социологической школе.  

4. Социологическая. Наиболее видным ее представителем назовем 
Питирима Сорокина, русского эмигранта, проживавшего в Америке.  
В своих трудах он представил историю человечества как смену целост-
ных социокультурных сверхобщностей, внутренне связанных опреде-
ленным единством ценностей и значений. Кризис современной куль-
туры связан, по его мнению, с утратой духовных ценностей в угоду ма-
териализму, рационализму, техницизму. Другими представителями 
можно назвать Альфреда Вебера, Толкотта Парсонса. 

5.Символическая. Самое молодое направление в культурологии, 
появление которого связано с усилением знаковой стороны культуры. 
Человек творит вокруг себя мир, но это творчество становится все бо-
лее и более символическим. Культура теряет непосредственную связь с 
предметами, образуя знаково-символическую систему. Центральными 
фигурами здесь, конечно же, можно назвать Эрнста Кассирера, напи-
савшего «Философию символических форм», Лесли А. Уайта, развивше-
го теорию Эрнста Кассирера, и Клода Леви-Стросса, создателя струк-
турной антропологии. 

Из культурологических школ наиболее давние традиции имеет 
общественно-историческая школа, которая восходит к Канту, Гегелю и 
Гумбольдту, группируя вокруг себя преимущественно историков и фило-
софов, в том числе и религиозных. Ее видными представителями в За-
падной Европе были Шпенглер и Тойнби, а в России – Н.Я. Данилевский.  

Стремление подчеркнуть биологическую обусловленность куль-
туры, значительно преувеличивая ее, принадлежит натуралистической 
школе. Это направление объединяет преимущественно медиков, пси-
хологов и биологов, которые пытаются объяснять культуру, отталки-
ваясь от психобиологической природы человека, недооценивая прин-
ципиальные отличия его от животного. Культура представляется им 
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таким же приспособлением человека к окружающей среде, как и при-
способляемость в животном мире. С натуралистической школой в 
культурологии смыкается и широко известный социальный дарви-
низм, переносящий законы борьбы за существование и «право сильно-
го» на человеческое общество. Помимо биологии, две новые науки, 
появившиеся уже в XX веке, сыграли заметную роль в формировании 
натуралистической школы - уже упоминавшийся нами фрейдизм и 
этология – наука о поведении животных, созданная Конрадом Лорен-
цом и его коллегами, за которую они получили в 1973 г. Нобелевскую 
премию. К натуралистической школе примыкает и так называемая 
«функциональная теория культуры», созданная Б. Малиновским.  

Фрейдизм и психоанализ применяют психологические концеп-
ции для объяснения явлений культуры, процессов творчества и даже 
развития общества в целом. Перенося психоанализ на область этно-
графии, истории, религии, биографий великих деятелей культуры, 
Фрейд и его последователи рассматривают культуру как «проекцию 
индивидуальной психики на общественный экран». Исследования 
Фрейдом подсознательного, иррациональной и «темной» части чело-
веческой психики, где рождается творческий порыв и связанные с ним 
понятия искусства («вдохновение», «катарсис», «индивидуальный 
стиль» и т.п.) позволили дать научные толкования многим направле-
ниям в искусстве и, прежде всего сюрреализму. 

По Фрейду, культура охватывает все накопленные людьми зна-
ния и умения, позволяющие им овладеть силами природы и взять у нее 
блага для удовлетворения человеческих потребностей; все институты 
для упорядочения человеческих взаимоотношений и, особенно – для 
дележа добываемых благ. Легко заметить, что в этом определении 
преобладают биологические мотивации: взять у природы блага для 
удовлетворения потребностей и поделить их в интересах выживания.  

С другой стороны, культура предстает у австрийского психиатра 
своеобразным механизмом социального подавления свободного внут-
реннего мира индивидов, как сознательный отказ людей от удовле-
творения их природных страстей. «Похоже... – писал он, – что, всякая 
культура вынуждена строиться на принуждении и запрете влечений; 
неизвестно еще даже, будет ли после отмены принуждения большин-
ство человеческих индивидов готово поддерживать ту или иную ин-
тенсивность труда, которая необходима для получения прироста жиз-
ненных благ»1.  

Движущую силу человечества – стихийные влечения, среди кото-
рых основным и объединяющим всех людей является инстинкт  
продолжения рода, половой инстинкт, – Фрейд обозначил термином 

                                                           
1 Фрейд З. «Я» и «Оно». Труды разных лет. Перевод с немецкого. В 2-х книгих. Кн. 1. Тбилиси: 

Мерани. 1991. С. 194. 
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«либидо». Либидо – главная направляющая сила человеческого поведе-
ния. При этом энергия аффективных влечений либидо находит выход не 
только, а у некоторых и не столько, в половом акте, но в преобразован-
ном виде идет на цели общественной деятельности и культурного твор-
чества, переключаясь на них путем сублимации (от лат. sublimo - «воз-
вышаю»).  

Поскольку культура, по Фрейду, строится на отказе от влечений, ее 
главной предпосылкой является их неудовлетворенность. Все художест-
венное творчество, связанное с европейским рыцарством, и даже их во-
енно-религиозные подвиги, вдохновлялись культом «прекрасной дамы», 
предполагавшим облагороженное и сознательно обузданное сексуальное 
поведение. Извечные конфликты психики отдельных людей, имеющие 
биологическую основу, преломляясь на общественный экран, стано-
вятся, по мнению Фрейда, главной причиной и содержанием самых 
разных сторон культуры – морали, искусства, религии, государства, 
права и т.п.  

Таким образом, культура для Фрейда, есть «во-первых, все накоп-
ленные людьми знания и умения, позволяющие им овладеть силами 
природы и взять у нее блага для удовлетворения человеческих по-
требностей, а во-вторых, все институты, необходимые для упорядоче-
ния человеческих взаимоотношений и, особенно – для дележа добы-
ваемых благ»1.  

Фрейд отмечает следующие основные стороны культуры – это 
польза и красота, чистоплотность и порядок, уважение к высшим фор-
мам психической деятельности, к интеллектуальным, научным и худо-
жественным достижениям и забота о них, признание ведущей роли идей 
в жизни человека (религиозные системы, философские дисциплины, 
формирование человеческих идеалов). Основой культуры, по Фрейду, 
является любовь (генетическая и ингибированная – заторможенная в 
смысле цели). Изучение всех этих свойств культуры затрудняется их 
сплавленностью друг с другом. 

Последователь Фрейда, К. Юнг считал, что в психике человека 
помимо индивидуального бессознательного, существует и более глу-
бокий слой – «коллективное бессознательное», являющееся отражени-
ем опыта прежних поколений, запечатленного в структурах мозга.  

Этот опыт сохраняется в культурных архетипах – изначальных 
представлениях о мире, лежащих в основе общечеловеческой психики 
и находящих свое выражение в мифах, верованиях, сновидениях, про-
изведениях литературы и искусства и многих других областях духов-
ной жизни человека.  

«Архетипическая матрица», формирующая деятельность фанта-
зии и творческого мышления, лежит у истоков повторяющихся моти-
                                                           
1 Фрейд З. Там же. 95. 
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вов человеческих мифов, сказок, нравов и обычаев, вечных тем и обра-
зов мировой культуры. 

Австрийский зоолог Конрад Лоренц, голландец Н. Тинберген и 
немец Карлом фон Фриш в изучении феномена культуры от психики 
человека перешли к рассмотрению животного мира и создали новую 
область знания – этологию, изучающую поведение, нравы и психику 
животных в естественных условиях. В своей теории «инстинктивных 
основ человеческой культуры» они экстраполировали результаты это-
логии на человека. Инстинкты животных, отраженные в их устойчивом 
поведении («свадебные» пляски, строительство гнезд и жилищ, забота 
о потомстве, взаимная передача звуковых и визуальных сигналов, кол-
лективный «быт» пчелиных и муравьиных колоний, а тем более разум 
таких высокоразвитых домашних животных, как собака или лошадь), 
отождествляются этологами с естественными истоками человеческой 
культуры. По Лоренцу, стереотипы поведения животных соответству-
ют культурным ритуалам и нормам человека, созданы в результате ес-
тественного отбора. Если понимать культуру как триединую способ-
ность живого существа мыслить, переживать и ощущать красоту, то 
простые наблюдения, по крайней мере, над высшими животными, по-
казывают (и это отражается в фольклоре и сказках), что они достаточ-
но сообразительны и сентиментальны, хотя и не вполне ясно, доступно 
ли им эстетическое чувство, присущее внутреннему миру человека.  

Для культурологии представляются важными объяснения, кото-
рые вслед за Фрейдом дают этологи таким разрушительным проявле-
ниям человеческой психики, как склонность к насилию, выражающая-
ся в войнах и революциях, эгоизм, стяжательство и разного рода ксе-
нофобии в виде расизма и национализма. Их истоки видятся этологам 
в унаследованных от животного царства инстинктах, прежде всего та-
ких, как инстинкт самосохранения в борьбе за существование, стадная 
агрессивность, борьба за самку, инстинкт «своей» территории и «сво-
его» гнезда, порождающий частную собственность, и т.п. Традиционно 
понимая культуру как постепенное изживание в людях «звериного» 
начала, они считали главнейшими средствами для этого такие факто-
ры общественной жизни, как воспитание и самовоспитание, наука, ис-
кусство, спорт и доброжелательные контакты, делающие человека 
подлинно гуманным существом.  

Очень важно, что в работах некоторых этологов, в частности 
Фриша, большое внимание уделяется способам передачи информации 
отдельными видами животных и насекомых, т.е. изучению их пока не-
понятного нам «языка». В этом усматривается прямая связь человече-
ской культуры с ее животной первоосновой, также не лишенной се-
миотического начала.  
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Конечно, еще Дарвин считал, что определенные свойства и черты 
поведения человека унаследованы от животных предков.  

К натуралистической школе можно отнести концепцию Брони-
слава Каспера Малиновского, основателя функционального направле-
ния в этнографии. Свою теорию Малиновский изложил в книге «Науч-
ная теория культуры» (1944), главной мыслью которой является тезис 
о том, что все, даже на первый взгляд бессмысленные, явления и пред-
меты духовной и материальной культуры имеют свой смысл, а главное 
– свою определенную функцию. В культуре не может быть ничего 
лишнего, ничего случайного, иначе оно было бы выброшено и забыто, 
– утверждал Малиновский, оправдывая, например, и такое противоре-
чащее общепринятым культурным нормам явление, как внебрачные 
половые связи. Он не считал их, подобно Тайлору, пережитками дико-
сти и промискуитета, а необходимым, функционально оправданным 
явлением цивилизованного общества, в котором число женщин, как 
правило, превышает число мужчин, а половое чувство отличается 
сложностью и избирательностью. Занимаясь исследованием прими-
тивных племен Новой Гвинеи и Меланезии, Малиновский пришел к 
выводу, что культура первоначально зародилась как ответ на элемен-
тарные биологические потребности человека, например в еде, жилище, 
продолжении рода. Современная цивилизация предстает у Малинов-
ского в виде сложной органической системы социальных институтов, 
т.е. исторически сложившихся форм организации и регулирования об-
щественной жизни, каждый из которых выполняет определенную 
функцию по удовлетворению как первичных (физиологических и пси-
хических), так и вторичных (собственно духовных) потребностей лю-
дей. Одна из главных задач культуры – закрепление, развитие и пере-
дача потомкам именно этих вторичных потребностей, «социальных 
императивов», составляющих в совокупности общественный опыт. 
Различия между культурами порождены различиями в способах удов-
летворения как раз этих вторичных потребностей, в то время как фи-
зиологические и психические потребности едины для всех людей и не-
зависимы от культуры. Основным условием существования человече-
ской цивилизации Малиновский считал равновесие форм организации 
общественной жизни, гармонию социальных институтов.  

Именно в оппозиции к классическому рациональному и натура-
лизму в середине XIX века возникает философия жизни, представите-
лями которой – Ницше, Дильтеем, Зиммелем, Бергсоном и другими – 
жизнь трактуется как первичная реальность, целостный органический 
процесс. Все они в культурологической теории группируются в социо-
логическую школу. Она объединяет тех ученых, которые ищут истоки 
и объяснение культуры не в истории и самопроизвольном, «божест-
венном» развитии человеческого духа, не в психике и не в биологиче-
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ской предыстории человечества, а в его общественной природе и орга-
низации. В центре их культурологического внимания находится само 
общество, его структура и социальные институты. Эту школу Н.А. Бер-
дяев охарактеризовал так: «Социология утверждает, что человек есть 
животное, подвергшееся муштровке, дисциплине и выработке со сто-
роны общества. Все ценное в человеке не присуще ему, а получено от 
общества, которое он принужден почитать как божество».  

Лауреат Нобелевской премии 1948 году Томас Стернз Элиот в 
книге «Заметки к определению культуры» (1948) писал: «Под культу-
рой я понимаю, прежде всего, то, что имеют в виду антропологи: образ 
жизни данного народа, живущего в одном месте. Мы видим проявле-
ния этой культуры в его искусствах, его социальной системе, его при-
вычках и обычаях, его религии. Но все эти вещи, вместе взятые, не со-
ставляют культуры, хотя мы часто ради удобства выражаемся так, буд-
то это имеет место. Эти вещи – лишь части, на которые культура может 
быть рассечена – как человеческое тело в анатомическом театре. Но 
так же как человек есть нечто большее, чем собрание различных со-
ставных частей его тела, так и культура есть большее, чем собрание 
искусств, обычаев и религиозных верований».  

Констатируя общий упадок европейской культуры к середине XX 
века, утрату ею былых нравственных и интеллектуальных богатств в 
результате всеобщей стандартизации и узко утилитарного подхода к 
жизни, - черты, свойственные современной массовой культуре, – Элиот 
приходит к мнению, что это ведет к подавлению в человеке творческо-
го начала. Так, несмотря на то, что за последние четыре столетия насе-
ление Англии увеличилось в 12 раз, подобный количественный рост 
отнюдь не привел в наши дни к появлению 12 Шекспиров, скорее, они 
уже давно исчезли совсем. Точно так же крестьянин-пахарь прежних 
веков по своей нравственной и духовной культуре стоял намного выше 
нынешнего наемника-тракториста. Элиот считает, что сохранить сози-
дательную энергию человечество может, лишь преодолев «массифика-
цию» и поддержав культурную элиту. Вообще, теория элиты (прежде 
всего политической) как ведущей силы исторического процесса восхо-
дит к учению древнегреческого философа Платона. Она развивалась 
впоследствии такими мыслителями, как итальянец Н. Макиавелли, 
англичанин Т. Карлейль, немец Ф. Ницше, о которых мы будем гово-
рить далее. В XX веке ее наиболее ярким апологетом стал итальянец 
Вильфредо Парето (1848-1923), рассматривавший историю как арену 
постоянной борьбы элит за власть. Элиот же особо подчеркивал значе-
ние элитарного подхода не только в сфере политики, но и в сфере 
культуры. Подобно своему современнику и соотечественнику Тойнби, 
Элиот делил общество на духовную элиту и непросвещенную массу, 
причем лишь первая способна на культурное созидание. Творческая 
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элита, по Элиоту, отнюдь не принадлежит к какому-нибудь определен-
ному классу. Она должна постоянно пополняться из социальных «ни-
зов». Однако для ее возникновения и формирования необходимо бо-
гатство и принадлежность к определенному привилегированному 
слою. Наиболее умные и талантливые представители других слоев по-
стоянно вливают в него новую творческую энергию, двигая, таким об-
разом, культурный процесс.  

Социолог и культуролог П. Сорокин подчеркивал неразрывную 
связь социальных процессов с развитием культуры. При этом вслед за 
древними греками он считал пружинами культурного развития врож-
денное стремление людей к Истине, Добру и Красоте в сочетании с об-
щественно значимым критерием Пользы. Он рассматривал историю че-
ловечества как последовательную смену неких социокультурных супер-
систем, сцементированных периодически меняющимся единством цен-
ностей, норм и значений. В отличие от Гегеля, который рассматривал 
исторический процесс, как прямое поступательное движение, он трак-
товал его как «циклическую флуктуацию», т.е. идущую законченными 
циклами смену перетекающих друг в друга типов культурных общно-
стей, каждая из которых имеет в основе собственное отношение к дей-
ствительности и методам ее познания. Исходя из двойственной психо-
биологической природы человека – существа чувствующего и мысляще-
го, Сорокин выделял три типа культуры:  

а) чувственный (sensate), в котором преобладает эмпирически-
чувственное восприятие и оценка действительности преимущественно 
с утилитарной и гедонистической точки зрения, т.е. преобладает «ис-
тина чувств» и истина наслаждения;  

б) идеациональный тип (ideational), где преобладают сверхчувст-
венные, духовные ценности, поклонение некоему Абсолюту, Богу или 
Идее, т.е. «истина веры» и истина самоотречения;  

 в) идеалистический тип (idealistic), представляющий некий синтез 
чувственного и идеационального типов, где чувство уравновешивается 
интеллектом, вера – наукой, эмпирическое восприятие – интуицией, т.е., 
по выражению Сорокина, «человеческими умами будет руководить ис-
тина разума».  

Своеобразие каждого из предложенных типов культуры вопло-
щается в праве, искусстве, философии, науке, религии, структуре обще-
ственных отношений и определенном типе личности. Их радикальное 
преобразование и смена обычно сопровождаются кризисами, войнами 
и революциями. Подробно анализируя историю европейской культу-
ры, в том числе и статистическими методами, П. Сорокин относил к пе-
риодам расцвета «чувственной» культуры греко-римскую цивилиза-
цию III–IV вв. н.э., т.е. периода ее разложения и упадка, и западную 
культуру последних пяти веков, с эпохи Возрождения до нашего вре-
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мени. К идеациональному типу культуры, помимо хорошо знакомого 
Сорокину русского типа, он относил раннесредневековую культуру 
христианского Запада (с VI по XIII век), а к идеалистическому – вели-
кую культуру эпохи Возрождения. Кризис современной культуры, ли-
шенной абсолютных идеалов, т.е. веры в Бога, и устремленной к чувст-
венному наслаждению и потребительству, П. Сорокин связывал с раз-
витием материалистической идеологии и экспериментальной науки в 
ущерб духовным ценностям, что довольно четко ощущается многими 
людьми в сегодняшнем «расколдованном» мире. Будучи человеком ве-
рующим, Сорокин видел выход из нынешнего кризиса в неизбежном 
восстановлении «идеациональной» культуры с ее абсолютными рели-
гиозными идеалами. Свое главное пророчество в отношении будущего 
человечества П. Сорокин сформулировал так: «Мы живем, мыслим, 
действуем в конце сияющего чувственного дня, длившегося шесть ве-
ков. Лучи заходящего солнца все еще освещают величие уходящей эпо-
хи. Но свет медленно угасает, и в сгущающейся тьме нам все труднее 
различать это величие и искать надежные ориентиры в наступивших 
сумерках. Ночь этой переходной эпохи начинает опускаться на нас, с ее 
кошмарами, пугающими тенями, душераздирающими ужасами. За ее 
пределами, однако, различаем расцвет новой великой идеациональной 
культуры, приветствующей новое поколение – людей будущего».  

Как социолог, искавший в фактах общественной жизни объясне-
ния многим явлениям культуры, Сорокин был одним из создателей 
теорий «социальной мобильности» и «социальной стратификации». 
Согласно первой, в высоко развитом обществе постоянно происходит 
движение отдельных людей и групп из одного слоя в другой, с низшего 
социального уровня в высший, и наоборот. В этом случае говорят о 
восходящей или нисходящей вертикальной мобильности, однако есть 
и мобильность горизонтальная, т.е. передвижение индивидуумов на 
одном и том же социальном уровне, например при смене места житель-
ства или характера работы. Различают также интергенерациональную 
(между поколениями) и интрагенерациональную (внутри поколения) 
мобильность. Понятие социальной мобильности характеризует сте-
пень цивилизованности, открытости или закрытое, свободы и демо-
кратизма того или иного общества и является важным показателем 
уровня его культуры. Что касается теории социальной стратификации, 
то она рассматривает общество не как жесткую и антагонистическую 
классовую структуру, как это делают марксисты, а как живую систему 
многочисленных взаимопроникающих общественных слоев, выделяе-
мых по признакам образования, обеспеченности, психологии, бытовых 
условий, возраста, пола и находящихся в состоянии не борьбы, а равно-
весия и сотрудничества. Легко догадаться, что как теория социальной 
стратификации, так и теория социальной мобильности, по существу, 
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противостоят марксистскому пониманию процессов, происходящих  
в современном обществе, а посему и яростно отвергаются догматизи-
рованным историческим материализмом. Не менее яростно его адеп-
тами до последнего времени отвергалась и сформулированная П. Соро-
киным в 60-х гг. известная теория конвергенции между капитализмом 
и социализмом, в результате которой должно появиться новое, более 
совершенное общество.  

Согласуясь с этой посылкой, Вильгельм Дильтей разделяет об-
ласть познания на две сферы: естественные науки и науки о духе, куда 
входит и история. История понимается Дильтеем как ряд замкнутых 
культурных систем. Он ставит вопрос в духе Канта: как возможна исто-
рическая наука, как вообще возможны исторические и другие науки о 
человеке? Жизнь Дильтей понимает исключительно как духовную, 
развертывающуюся в переживаниях людей, где объектом историче-
ского и культурного процесса становится индивидуум, личность. Та-
ким образом, субъективируется вся история и культура1.  

Культуру Зиммель трактует как утонченную, исполненную разу-
ма форму жизни, результат духовной и практической деятельности:  
«О культуре мы можем говорить, конечно, только тогда, когда творче-
ская стихия жизни создаст известные явления, находя в них формы 
своего воплощения»2.  

Культурная эволюция, согласно Г. Зиммелю, представляет беско-
нечный процесс возрастания ценностного содержания жизни. Много-
численные идейные течения и движения в рамках каждой из культур-
ных эпох неуловимым образом сходятся к какой-либо одной идее, во-
площающей в себе наиболее полно дух эпохи. Зиммель называет такую 
идею «центральной точкой всей системы мира». Культура противопос-
тавляется не только чисто животной витальности, но и духовности, 
воплощенной в эмоциональных человеческих движениях и находящей 
наиболее полное выражение в процессах творчества. Факты жизни 
становятся ценностями тогда, когда они превосходят рамки своего 
природного в себе существования и, будучи рассмотренными с точки 
зрения определенных идеалов, помещаются в культурный контекст. 
Общая схема развития культуры – это бесконечное порождение жиз-
нью новых культурных форм, которые окостеневают, становясь тор-
мозом жизни, ее дальнейшего развития, а потому «сносятся» ею и за-
меняются новыми формами, обреченными пережить ту же судьбу.  
В этом движении воплощается целый ряд конфликтов: содержания и 
формы, души и духа, субъективной и объективной культур. В осозна-
нии неизбывности этих конфликтов состоит трагедия культуры.  

                                                           
1 Дильтей В. Там же.  
2 Зиммель Г. Избранное в 2 тт. Т.1. Философия культуры. – М.: Юрист. 1997. С. 47. 
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Характерной чертой современного этапа развития культуры 
Зиммель считает борьбу жизни против принципа формы вообще, то 
есть против культуры как таковой1. Еще один из представителей со-
циологической культурологической школы, А.Вебер в работе «Прин-
ципы социологии, истории и культуры» (1951) выдвинул оригиналь-
ную теорию расчленения истории на три взаимосвязанных, но проте-
кающих по разным законам процесса: социальный (формирование со-
циальных институтов); цивилизационный (поступательное развитие 
науки и техники, ведущее к унификации цивилизации); культурный 
(творчество, искусство, религия и философия).  

Правильно определить общий уровень той или иной националь-
ной культуры можно только при рассмотрении ее по этим отдельным 
отраслям. Народ страны, в которой отлажена система государственно-
правовых отношений и экономически процветающей, нередко оказы-
вается с точки зрения культуры, особенно духовной и эстетической, на 
сравнительно низком уровне. Так, если придерживаться концепции А. 
Вебера, за последние два века в США, например, преобладали социаль-
ный и цивилизационный процессы в ущерб культурному, а в России 
XIX столетие, наоборот, было «золотым веком» русской культуры на 
фоне социального консерватизма и научно-технической отсталости. 
Другой пример, который очень часто приводится культурологами:  
в XVIII–XIX веках в условиях феодальной раздробленности и хозяйст-
венной бедности германские земли дали миру величайшую классиче-
скую философию и непревзойденные образцы художественного твор-
чества.  

В большинстве европейских стран сохранялось определенное 
равновесие между тремя процессами, а в Японии и других, экономиче-
ски развитых государствах Юго-Восточной Азии цивилизационный 
процесс получил неслыханно бурное развитие лишь после второй ми-
ровой войны. Специфический облик той или иной страны или эпохи А. 
Вебер связывал, прежде всего, с культурными факторами, а не с соци-
альными или цивилизационными, которые, по существу, интернацио-
нальны. Движение культуры, по Веберу, иррационально, а его творцом 
является духовно-интеллектуальная элита. Один из создателей струк-
турно-функционального направления в социологии, Толкотт Парсонс 
сводит культуру к следующему: все духовные и материальные дости-
жения людей, которые мы объединяем понятием «культура», являются 
результатом общественно обусловленных действий на уровне двух 
систем: социальной и собственно культурной. В основе первой и более 
«низкой» из них – социальной – лежат совместные действия людей, 
движимых не в последнюю очередь целями своего биологического са-
мосохранения в условиях определенной общественной среды. Здесь 
                                                           
1 Зиммель Г. Там же. 445-538. 
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каждый индивид стремится: адаптироваться (приспособиться) к ней; 
достичь поставленных перед собою задач; интегрироваться, т.е. объе-
диниться с другими индивидами; воспроизводить уже найденные со-
циальные структуры; снимать постоянно возникающее нервное и фи-
зическое напряжение.  

По Парсонсу, каждой из этих целей в обществе соответствуют ис-
торически сложившиеся социальные институты: адаптации – экономи-
ческие, достижения целей – политические, интеграции – правовые ин-
ституты и обычаи, воспроизводства структуры – система верований, мо-
раль и органы социализации, снятия напряжений – индустрия отдыха.  

Для второй, более высокой – культурной системы, которая уже 
лишена биологической обусловленности и по отношению к социаль-
ной является направляющей и регулирующей, при ее функционирова-
нии характерны символичность (наличие таких механизмов, как язык 
и системы других символов), нормативность (зависимость человека от 
общепринятых ценностей и норм) и, наконец, волюнтаризм, или из-
вестная иррациональность и независимость действий человека от 
диктата окружающей среды. Культура, таким образом, предстает перед 
нами как сложная система символов и норм, которые постоянно со-
вершенствуются. Даже из этого, весьма схематичного и неполного из-
ложения взглядов Парсонса видно, что он претендовал на создание не-
кой всеобъемлющей теории общества, важнейшим регулятором кото-
рого является культура с ее нормативностью и символичностью.  

Одной из самых влиятельных современных культурологических 
школ является символическое направление, сложившееся в результате 
мощного развития средств массовой информации. Символическая 
школа, нередко претендующая на монополизацию культурологии как 
своей «вотчины», объединяет, прежде всего, лингвистов, специалистов 
по семиотике, некоторых искусствоведов и специалистов по информа-
ционным технологиям. Все процессы, происходящие в культуре, рас-
сматриваются ими как чисто коммуникационные. Культура понимает-
ся как некая знаковая система, созданная человеком в силу присущей 
только ему способности к символизации, а через нее – и к взаимной 
информации. Первый толчок такому пониманию культуры дал швей-
царский лингвист Фердинанд де Соссюр, выдвинувший идею о том, что 
наряду с лингвистикой изучающей лишь языковую систему знаков, 
можно представить себе более всеобъемлющую науку, которая охвати-
ла бы все знаковые системы в их совокупности и соотнесенности с ок-
ружающим миром.  

Постепенно культура в целом стала рассматриваться как слож-
нейший и строго иерархизированный «текст», несущей опорой которо-
го является естественный язык, органически взаимодействующий  
с другими «языками» – системами знаков в науке, повседневной жизни 
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и особенно в искусстве с его «языками» музыки, живописи, театра, ар-
хитектуры, кино, телевидения и т.д.  

Если культуру выражать в языковых символах и других видах 
сигналов и передавать во времени и пространстве разного рода интел-
лектуальную (наука) и эмоциональную (искусство) информацию, то 
перед нами откроется картина неуклонного восхождения человека к 
своему нынешнему информационному, а, следовательно, и культурно-
му могуществу. Первобытный человек мог выразить в языке – системе 
символов – лишь самые примитивные мысли и передать их в про-
странстве не более чем на дистанцию голоса, а во времени, до появле-
ния наскальных рисунков, он вообще был неспособен, увековечить 
движения своей души. С развитием языка и возникновением изобрази-
тельного искусства и письменности возможности человека в этом от-
ношении неизмеримо увеличились. С изобретением транспортных 
средств и печати они стали еще больше, а когда человек в XX веке на-
чал широко использовать телеграф, телефон, радио, кино, телевиде-
ние, видеоаппаратуру, глобальную информационную сеть, сотовую 
связь, его способность передавать идеи и информацию стала практиче-
ски безграничной, включая и выход в открытый космос. Радикально 
изменились и скорость передачи, и богатство форм передаваемого 
символического материала: от устно-языковой к печатной, визуаль-
ной, аудиовизуальной, черно-белой, цветной, стереофонической, сте-
реоскопической вплоть до цветостереофоноскопической, виртуальной 
реальности. Таким образом, человека конца нашего столетия окружает 
искусственная информационно-символическая вселенная. У истоков 
человеческой культуры лежит свойственная лишь человеку способ-
ность создавать знаки, символы окружающей его реальности и переда-
вать их во времени и пространстве.  

В XIX века возникает философская дисциплина, изучающая куль-
туру в ее историческом становлении, ее структурные спецификации, 
делая ее главным объектом познания. Герман Коген называет эту сфе-
ру знания «философией культуры». Культура занимает у Когена цен-
тральное место. Она ограничивается тремя человеческими способно-
стями: чистым познанием, чистым эстетическим чувством и чистой 
волей. И культура является развертыванием этих способностей. По-
этому сознание человека есть сознание культуры или культурное соз-
нание. Только культура, считает он, «способна дать единство человече-
скому сознанию, лишь в ней оно приобретает жизненность».  

Вслед за Когеном Эрнст Кассирер в лекции «Критический идеа-
лизм как философия культуры»1, прочитанной им 26 мая 1936 года в 
Лондоне выбирает интуитивистский подход, при котором культура 
«не есть нечто спекулятивное и не может держаться лишь на чисто 
                                                           
1 Кассирер Э. Там же. 
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спекулятивных оснований». Он полагает, что культура включает в себя 
не только систему теоретических предпосылок, она требует и системы 
практических действий. Культура означает целостность вербальной и 
нравственной деятельности, которая постигается не только в абстрак-
циях, но и в своих тенденциях и энергии самореализации. Именно про-
цесс самореализации, т.е. процесс созидания и воссоздания эмпириче-
ского мира составляет самую суть понятия культуры, являясь одной из 
наиболее существенных и характерных ее черт. Формы культуры не-
возможно описать с помощью обычных методов логики. Они должны по-
стигаться интуитивно и раскрываться не аналитически, но физиогноми-
чески. Существование культуры становится возможным лишь в разно-
образных ее формах, не связанных между собой ни со стороны мышле-
ния, ни со стороны чувствования, ни со стороны воли. «Не существует 
и общего субъекта культуры. Если мы говорим о человечестве как о 
таком субъекте, то это просто иллюзия. Для человечества не существу-
ет ни общей формы, ни общей цели. То, что мы называем культурой, 
должно быть разделено на различные образования, обладающие каж-
дой своей душой, т.е. мы должны для них ввести понятие «Душа куль-
туры» (Kulturseele). Ни одну из этих «душ» нельзя сравнить с другой.  
У каждой из них свое собственное мистическое бытие, свое мистиче-
ское происхождение и своя мистическая цель – свои рождение, упадок, 
гибель»1.  

В основе символической концепции культуры Эрнст Кассирер 
видит человеческую способность к массовой, систематической и по-
стоянной символизации, иными словами, он создает подход к культуре 
преимущественно с позиций семиотики.  

По Кассиреру, логика окружающего мира неотделима от логики 
знаков, ибо знак или символ – не просто оболочки мысли, но и ее необ-
ходимый инструмент. Словесные и иные знаковые обозначения в по-
вседневной жизни, науке и искусстве не только передают во времени и 
пространстве ту или иную информацию, но придают ей определенную 
форму и сохраняют ее на века, образуя огромный и избирательно по-
полняющийся мир человеческой культуры. Истоки культуры Кассирер 
ищет не в глубинах некоего божественного духа, как Кант и Гегель, не 
в инстинктах человека, как Фрейд и этологи, не в его потребностях, как 
Малиновский, и не в его социальной организации, как Парсонс, а в его 
способности творить некий искусственный, окружающий нас мир, обо-
значая реальность определенными символами. Язык, наука, искусство, 
религия, мифы суть составные части символического круга, в котором 
живет и страдает человек. То обстоятельство, что он, в отличие от жи-
вотного, обладает окружающей его символической системой, и состав-

                                                           
1 Кассирер Э. Лекции по философии и культуре. // Сб.: Культурология. ХХ век. Антология. – 

М. 1995.С. 149. 
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ляет специфику его жизни. По сравнению с другими живыми сущест-
вами человек находится как бы в новом измерении действительности, 
живет не просто в физической, а в символической вселенной. Язык, 
миф, искусство, религия, все наши духовные проявления – части этой 
вселенной. Они как нити сплетаются в плотную символическую сеть, 
которая, хотя и накапливает человеческий опыт, но порой заслоняет от 
нас реальность.  

Наш духовный прогресс в мысли и опыте только тому и служит, 
что делает эту сеть все более сложной и непроницаемой для здравого 
смысла естественного человека. В той мере, в какой возрастает его 
символическая активность, физическая реальность для него отходит 
на второй план. Отсюда огромная разница в восприятии мира, скажем, 
между каким-нибудь европейским ученым и современным южноаме-
риканским дикарем. «Цивилизованный» человек уже не может иметь 
дело непосредственно с вещами, а взаимодействует с ними не иначе, 
как с помощью искусственных средств, языковых форм, художествен-
ных образов, мифических символов, религиозных обрядов. Исходя из 
этого, Кассирер предлагает называть человека не мыслящим живот-
ным, как это уже стало традиционным, а символическим животным, 
имея в виду тот очевидный факт, что у животного, в отличие от чело-
века, нет внутреннего мира, нет воображения. В ответ на полную зага-
док и опасностей реальность человек как бы уходит в себя, в свою 
внутреннюю вселенную и живет там своими мыслями и идеями.  

А животное сделать этого не может, оно накрепко привязано  
к «здесь и теперь» и всегда ориентировано лишь на внешний и вполне 
реальный мир. Важной культурологической темой у Кассирера являет-
ся тема мифа как одного из важнейших объединительных и одновре-
менно иллюзорных элементов любой культуры. Философ особо оста-
навливается на идеологических мифах современности, со строго ан-
тропологической точки зрения ничем не отличающихся от мифов ан-
тичного мира или примитивных и первобытных народов1. При рас-
смотрении культурных форм различных культур внимание начинает 
уделяться их особенностям, как при рассмотрении особых черт харак-
тера человека: «культура каждого народа точно также таит в себе 
множество разнообразных творческих сил и состояний, внешних и 
внутренних форм жизни»2.  

Противопоставление в рамках логического применения фактов 
культурной действительности: 1) образование понятий с помощью 
«экземплификации» «единичного» факта в качестве «типического» 

                                                           
1 Кассирер Э. Философия символических форм. Том III. Феноменология познания. Издатель-

ство: Университетская книга; Серия: Книга света. М. 2002. 
2 Кассирер Э. Альберт Швейцер-критик  современной  морали Х1Х века// Культурология. ХХ 

век. Антология.  -  М.:  Юрист, 1995. С. 39. 
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представителя абстрактного понятия, т.е. как средство познания;  
2) введение единичного факта в качестве звена, т.е. реальной причины, 
в реальную, следовательно, конкретную связь с применением также 
(среди прочего) и результатов образования понятий (с одной стороны, 
в качестве эвристического средства, с другой – как средство изображе-
ния), и есть противопоставление метода «номатических наук» (по 
Виндельбанду) или «естественных наук» (по Риккеpту) логической це-
ли исторических наук, наук о культуре. Как говорит Генрих Риккеpт, 
слово «культура» приобрело для него фатальный побочный смысл.  
«Я здесь менее всего имею в виду такие выражения, как «борьба за 
культуру» («Kulturkampf») и «этическая культура», как не имеющие 
ничего общего с наукой, и я не думаю также, что из-за злоупотребле-
ния языком некоторых лиц, понимающих под культурой только массо-
вые движения или не причисляющих войны прошлого времени как 
«безнравственные» к культуре, следовательно, бы отказаться от упот-
ребления самого слова «культура»1. Он определяет культуру относи-
тельно к природе как то, «что или непосредственно создано человеком, 
действующим сообразно оцененным им целям, или оно уже существо-
вало раньше, по крайней мере, сознательно взлелеяно им ради связан-
ной с ним ценности»2.  

Ученик Риккерта, Рихард Кронер, считает, что «для того, чтобы 
понять членение тела культуры на понятийном уровне, должен быть 
найден принцип. Однако этот принцип не может быть открыт посред-
ством сравнения отдельных областей культуры, если с самого начала 
не принять во внимание то общее, что присуще всем этим областям, 
что делает их членами одного тела, т.е. идею целостности культуры»3. 
Но может ли действительность культуры быть единым живым телом, 
несмотря на соперничество и борьбу своих членов, остается проблема-
тичным и то, на каком основании можно вообще говорить о членах, а 
не просто об отдельных областях культуры. Возможно, внутри самой 
культуры должно быть место, особая область, в которой сознание со-
вершает объединение всех областей в их самости.  

Французский этнограф, антрополог и философ культуры Клод 
Леви-Стросс создал структурную антропологию, науку, в основе кото-
рой лежит использование некоторых приемов структурной лингвис-
тики и информатики при анализе культуры и социального устройства 
первобытных племен. Вслед за К. Г. Юнгом, он верил в существование 
некоего «коллективного бессознательного», глубоко запрятанного  
в человечестве, отграничивающего людей от животного мира и пред-
                                                           
1 Rikkert H. Geschichtsphilosophie // Die  Philosophie  im Beginn des Jahrhunderts, Festschrift fur 

Kuno Fischer. 1905. 2 Ver. 1907. 
2 Риккерт Г. Науки о природе и науки о культуре. Спб., 1991. 
3 Kroner R. Die Seldstwirklichung des Geistes. Prolegomena zur Kulturphilosophie. Tubingen, 

1928. P. 36. 
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ставляющего собой первооснову любой культуры. Проведя этнографи-
ческие исследования во многих странах «третьего мира», ученый от-
верг европоцентризм и расизм, стремясь показать ложность понятия 
«дикарь», выявить силу и своеобразие мышления примитивного чело-
века, заложившего еще в эпоху неолита основы технического и инду-
стриального прогресса. По мнению Леви-Стросса, «первобытный народ 
не является отставшим или задержавшимся в своем развитии наро-
дом», он «в той или иной области может проявлять такие способности 
к изобретательству и к воплощению изобретений в жизнь, которые ос-
тавляют достижения цивилизованных народов далеко позади»1. Фран-
цузский этнограф идеализирует и нравственные устои первобытного 
общества в духе Руссо, развивая мысль о необходимости восстановле-
ния в человеке единства чувственного и рационального начал, утра-
ченного в результате развития цивилизации. При оценке общей про-
порции «природного» и «социального» в поведении цивилизованного 
человека Леви-Стросс, вслед за Кассирером, признает чрезмерную роль 
формализма и условностей во взаимоотношениях людей, решающее 
влияние на их поступки символических форм, традиций, ритуалов и, 
прежде всего языка, порождающего все общественные институты.  

В конечном счете, мысль Леви-Стросса и антропологов, разде-
ляющих его взгляды, сводится к тому, что все мы, так или иначе, живем 
условностями и мифами, все больше отдаляющими нас от реальной 
жизни. Как и у Кассирера, важным моментом структурной антрополо-
гии Леви-Стросса является его толкование мифа в качестве фундамен-
тального содержания коллективного сознания, основы устойчивых со-
циальных структур. Призывая вслед за Руссо, почитателем которого 
был К. Леви-Стросс, восстановить нарушаемую цивилизацией гармо-
нию человека с природой, французский философ писал: «Никогда на 
протяжении последних четырех веков существования западный чело-
век не имел лучшей возможности, чем сейчас, чтобы понять, что, при-
сваивая себе, право устанавливать преграды между человеческим и 
животным миром, предоставляя первому все то, что он отнимает у 
второго, он опускается в некий адский круг. Ибо эта преграда, стано-
вясь, все более непроницаемой, используется для отделения одних лю-
дей от других и для оправдания в глазах все более сокращающегося 
меньшинства его претензии быть единственной человеческой цивили-
зацией. Такая цивилизация, основанная на принципе и идее повышен-
ного мнения о себе, является гнилой с самого своего рождения»2. Не-
смотря на плодотворность семиотического подхода к культуре, позво-
ляющего так или иначе объяснить ее происхождение и одну из ее 
главнейших функций, а именно информационно-коммуникативную, 

                                                           
1 Леви-Стросс Структурная антропология. М., 1985. C. 59. 
2 Леви-Стросс. Там же. С. 149.   
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невозможно отрицать, что культура и изучающая ее наука отнюдь не 
могут быть сведены к всеобщему символизму, так же, впрочем, как и к 
фрейдовскому пансексуализму или к сорокинскому социологизму, хотя 
большинство культурологов в качестве важнейшего признака культу-
ры и признавали способность человека к символизации. Если принять 
все ту же достаточно упрощенную, но полную глубокого смысла ан-
тичную формулу культуры как единства Истины, Добра и Красоты, то 
есть науки, нравственности и искусства. то семиотический подход мно-
гое может объяснить нам прежде всего в таких составных частях куль-
туры, как язык, наука, искусство и т.п., но мало что откроет в природе 
нравственности, в извечной борьбе Добра и Зла, составляющей едва ли 
не основное духовное содержание самого понятия «культура».  

В Великобритании в 1860-е гг. сложилась антропологическая 
школа в культурологии. Среди ее представителей можно назвать  
Э. Тэйлора, А. Ланга, Дж. Фрейзера, в России – Н. Ф. Сумцова, А. И. Кир-
пичникова, А. Н. Веселовского. Они объясняли сходство материальной 
и духовной культуры, в том числе фольклора народов, не находящихся 
между собой в этническом родстве или экономических, политических и 
культурных связях, общей человеческой природой людей, сходством 
их психики и мышления на одинаковых ступенях исторического раз-
вития, соответствием духовной культуры и искусства уровню матери-
альной культуры; доказывала, что, возникнув, сходные сюжеты стали 
вечными спутниками (пережитками) культуры. Эта теория получила 
также название теории самозарождения сюжетов, так как утверждала, 
что каждый народ самостоятельно создает свою культуру и обогащает 
культуру человечества. Антропологическая школа сохранила некото-
рые взгляды мифологической школы: она отводила большую роль в 
первобытном мировоззрении верованиям и магии, полагая, что в осно-
ве многих фольклорных произведений лежат мифы. Но мифы она счи-
тала вторичным явлением, которому предшествовал анимизм – оду-
шевление человеком сил природы. Эта школа была более прогрессив-
ной, нежели мифологическая и миграционная школы. Она вышла за 
рамки изучения культуры родственных и связанных между собой на-
родов, сделала важные обобщения особенностей культуры народов 
мира. Представители антропологической школы пришли к выводу, что 
все народы проходят общие ступени развития культуры, и что после-
дующие ее периоды сохраняют в себе пережитки предшествующих. Но 
она не могла дать объяснение сходству сюжетов, так как отрывала 
творчество народов от их социально-экономического развития и кон-
кретной истории. 
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СООТНОШЕНИЕ ПОНЯТИЙ «ФИЛОСОФСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ»  
И «НАУЧНОЕ МЫШЛЕНИЕ» В ИСТОРИИ ФИЛОСОФИИ  

И В СВЕТЕ СОВРЕМЕННЫХ ФАКТОВ, КОНЦЕПЦИЙ, ТЕОРИЙ 

Однако если вы - философ, если вас 
 действительно интересуют философские 

 проблемы, если вам есть что сказать, то вы хотя 
 бы иногда будете испытывать почти 

 непреодолимое желание написать первичную 
 работу. Когда такое желание пропадает 

 безвозвратно, это знак того, что философ в вас 
 умер. 

А.Л. Никифоров1 
 

1. Понятие философской деятельности.  
Философская деятельность как чистое мышление 

Если обратиться к историческим корням возникновения фило-
софии, а именно древнегреческой философской мысли, то мы увидим, 
что изначальной целью философии того времени было ответить на 
главный вопрос – о первопричине всего, о самом сущем, что является 
основой для построения мира, мира открытого, умопостигаемого. 

И постижение этого мира, раскрытие его законов и его уникаль-
ной красоты стало важнейшей задачей философии того времени. В той 
или иной степени познание мира могло происходить только посредст-
вом деятельной работы ума, то есть через мышление. Мысленное 
представление об устройстве мира порождало различные его концеп-
ции, основанные на том или ином первоначале (вода, воздух, огонь, 
земля). 

Таким образом, философская деятельность сводилась к мысли-
тельным построениям, и, по сути своей, в своем пределе являлась чис-
тым мышлением. Именно чистое мышление через «θεωρία» («виде-
ние»), то есть непосредственное лицезрение сущности, безэкспери-
ментально описывало мир как целостную и идеальную в своем совер-
шенстве систему. 

В современной философии понятие философской деятельности 
выражается через определение цели философии как таковой. Однако, 

                                                           
1 Никифоров А.Л. Философия как личный опыт.  // http://new-philosophy.narod.ru/flo.htm 
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несмотря на прошедшее со времен античности время, в этих многочис-
ленных определениях отражается стремление философии ответить на 
фундаментальные вопросы о бытии, мировоззренческие вопросы и т.д. 
(См., напр.: «Философия – (phileo – люблю + sophia - мудрость) - форма 
деятельности человека, ориентированная на осмысление основных 
проблем его бытия и на эволюцию последних, на определение возмож-
ностей и границ человеческой самореализации в отношениях людей с 
природой, культурой, с различными видами жизненных средств, выра-
ботанных общественной эволюцией»1.) 

2. Аспекты философской деятельности 

В той или иной степени вся философская деятельность разделе-
на, естественно, условно, на различные аспекты. Мы выделяем сле-
дующие из них как наиболее важные: понятийно-теоретический,  
аксиологический, этический, мировоззренческий. 

Понятийно-теоретический аспект отражает ту деятельностную 
направленность философии, которая отвечает на вопрос о сущем, то 
есть является мышлением о сущем, о бытии. При таком мышлении 
возникает необходимость в рождении понятий и категорий, которые 
бы давали существенные признаки сущего и описывали бы его в рам-
ках более-менее строгих дефиниций. Категории необходимы для упо-
рядочивания, для улучшения понимания отношения сущего к тому или 
иному. 

При анализе бытия возникает необходимость в системном опи-
сании всех его связей и отношений, что приводит к необходимости,  
в свою очередь, рождения теории как формы осмысления действи-
тельности. Теоретическое описание дает новый образ того, что описы-
вается. Используя понятия и категории, непосредственно умопости-
гаемая реальность впихивается в «прокрустово ложе» теоретического 
представления о ней.  

Необходимо здесь отметить, что античное представление о тео-
рии как о «θεωρία» выражает первичный смысл этого понятия: непо-
средственное видение сущего как оно есть. Дальнейшее же историче-
ское развитие науки изменило понимание термина «теория» под влия-
нием нововременного осмысления самой науки, ее цели, а также спо-
собов получения знания и его представления. 

Аксиологический аспект философской деятельности выражает 
стремление к пониманию, с одной стороны, ценности самой филосо-
фии как способа осмысления мира, с другой, что есть ценность в фило-
софии. Введение понятия ценности побуждает взглянуть на философ-
скую деятельность через призму важности (или неважности) ответов, 
которые мы получаем, а также вопросов, которые задаем. 

                                                           
1 http://www.onlinedics.ru/slovar/fil/f/filosofija.html 
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По сути, вопрос ставится более глобально: в чем ценность фило-
софского знания? Во-первых, для самой философии и ее развития, во-
вторых, для человека и общества. Что принесет нам новое понимание 
тех или иных вопросов? Какова будет их ценность? 

Что же касается второй части рассмотрения аспекта, то здесь фи-
лософская деятельность ставит вопросы о необходимости ценностей 
для бытия человека, социума. Вводя понятие ценностей, философия 
вводит критерий меры пользы или вреда самой своей деятельности, то 
есть она рефлексирует по отношению к себе самой. 

Что же есть философские ценности? Истина, добро, красота, гар-
мония? Именно приведенные выше понятия стали мерилом, а точнее 
сказать, компасом для философии, указующим путь осмысления ее ос-
новных вопросов.  

Этический аспект рассмотрения философской деятельности при-
зван ответить, чему должна учить философия. По своему формальному 
определению философия должна учить мудрости и любви к мудрости. 
Но мудрость сама по себе не дает познающему ее ни радости, ни сча-
стья. Познание ради познания лишено цели, выходящей за рамки само-
го процесса, а значит, бессмысленно. Философская деятельность долж-
на иметь такую возможность выйти за рамки самой себя, она должна 
иметь критерий, на который ей необходимо равняться. Этика дает та-
кой критерий, вводя понятие блага.  

Таким образом, вся философская деятельность может быть ос-
мыслена с позиции блага как ведущая к благу или уводящая от него. 
Это и будет, собственно, этикой философской деятельности. 

Мировоззренческий аспект философской деятельности имеет два 
уровня понимания. Первым из них является вопрос, какой смысл имеет 
философская деятельность и имеет ли она смысл вообще? В чем смысл 
философской деятельности? Только лишь в рождении понятий, кате-
горий, в построении теорий? В бесконечной рефлексии над самой со-
бой? Или же смысл философской деятельности выражен в чем-то 
внешнем по отношению к ней?  

Может ли философская деятельность быть бессмысленной, или 
она априори имеет смысл? Если в ней нет смысла, нужна ли сама фило-
софия? И как понимать философию: как базу знаний или как процесс 
постижения истины? Что есть истина и нужна ли она философии? На-
сколько необходимо постижение истины для самой философии?  

Эти и многие другие вопросы важны для понимания смысла фи-
лософской деятельности, как и для самой философии важен поиск от-
ветов на них. Так же, как не менее важен и ответ на второй вопрос: ка-
ковы плоды философской деятельности?  

Что есть плод философской деятельности: статичный продукт; 
концепция или теория, дающая новое понимание привычных вещей; 
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новый философский метод, дающий если не возможность ответить на 
вопрос, то хотя бы указывающий новый вектор поиска? Всякая ли фи-
лософская деятельность дает плоды, и как эти плоды соотносимы с 
критерием блага? Какую пользу или вред несут в себе плоды такой 
деятельности для человека, общества в тот или иной исторический пе-
риод? Эти и другие вопросы составляют вторую часть рассмотрения 
мировоззренческого аспекта философской деятельности.  

Не менее важен для философской деятельности и ее результат, 
тот самый философский продукт, который на определенном социаль-
но-историческом этапе бытия общества определяет рамки осмысления 
тех или иных вопросов, постановки проблем и использования методов 
их решения. Мы имеем в виду философскую картину мира, которая в 
различные исторические этапы жизни общества определяла мышле-
ние человечества, давала ответы на вечные вопросы, формировала об-
лик цивилизации. 

Именно картина мира суммировала в себе все аспекты философ-
ской деятельности, аккумулировала их, преобразовывая затем в цело-
стную систему, описывающую законы жизни, роль человека и его место в 
социуме, правила общественной жизни, давала понимание мира в понят-
ной форме. Именно смена картин мира, появление, помимо философской, 
еще и научной картины мира, как продукта классической науки, привело 
к глобальным изменениям социума и формированию понятия вектора 
развития социума, введению понятия прогресса как движения общества, 
науки вперед по линии времени из менее лучшего состояния в более 
лучшее. Большое значение в этом сыграло научное мышление. 

3. Научное мышление 

Своему рождению понятие научного мышления обязано появле-
нием науки современного типа, которую мы называем классической 
наукой, и формированию ее научного аппарата.  

Под научным мышлением мы будем понимать синтез двух опре-
делений: а) наука - «особый вид познавательной деятельности, на-
правленной на выработку объективных, системно организованных и 
обоснованных знаний о мире»1, б) мышление – «активный процесс от-
ражения объективного мира в понятиях, суждениях, теориях и т. п., 
связанный с решением тех или иных задач, с обобщением и способами 
опосредствованного познания действительности»2. Таким образом, на-
учное мышление есть процесс познавательной деятельности, направ-
ленной на выработку знаний о мире, обществе и человеке, результатом 
которого является обобщение получаемых знаний в виде понятий и 
научных теорий. 

                                                           
1 http://www.onlinedics.ru/slovar/fil/n/nauka.html 
2 http://www.onlinedics.ru/slovar/fil/m/myshlenie.html 
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Выделение категории научного мышления было необходимо для 
всего аппарата науки, и, прежде всего, для обоснования его отличия от 
ненаучных, а также вненаучных способов осмысления мира.  

Научное мышление оперирует фактами, консолидирует их, клас-
сифицирует, объясняет, и, на теоретическом уровне, обобщая факты, 
выдвигает гипотезы, создает концепции и теории. «Любая научная 
теория должна быть строгой. Под этим прежде всего подразумевается 
полная определенность используемых в ней терминов и обоснован-
ность выводов»1 - пишет Г.Б. Гутнер. 

Научное мышление, и прежде всего мышление рациональное, 
стало инструментом становления и развития науки современного ти-
па. В различные исторические периоды развития науки сущность по-
нятия научного мышления изменялась. Если в период классической 
науки научное мышление представлялось как строгий, математически 
точный инструмент, с помощью которого можно описать законы все-
ленной, то в период неклассики (по терминологической классифика-
ции В.С. Степина2) строгость и точность уступают место относительно-
сти, вероятности, вариативности. В постнеклассический период эти 
идеи дополняются открытостью, нелинейностью процессов, важно-
стью включения в процесс научного познания самого человека как 
субъекта познания, учетом ценностно-целевых структур, а также вне-
рациональных компонентов. 

Вместе с изменением представлений об идеалах научности меня-
лись и картины мира, создаваемые самой наукой, а точнее, полученными 
ее деятельностью результатами, широкое распространение которых в 
социуме приводило к смене образов мира и образцов мышления3. 

На современном этапе развития философии граница между под-
линно научным и ненаучным мышлением становится все более тон-
кой, порой не всегда явной4,5. Критерии научности пересматриваются, 
и отнюдь не всегда в пользу самого научного мышления. Пересматри-
ваются сами основания науки, ее «аксиоматические» постулаты, кото-
рые считались истиной, не требующей дополнительного обоснования.  
4. Научное мышление – философское мышление – философская дея-
тельность. «Когнитивный переход» 

Если мы проведем плавный переход от научного мышления, бо-
лее строгого и формализованного, к мышлению философскому, более 
                                                           
1 Гутнер Г.Б. Теоретический и философский дискурс // 

http://philosophy.ru/library/diskurs/gutner.html 
2 Степин В.С. Теоретическое знание. – М.: Прогресс-Традиция, 2003. 
3 См., напр.: Марычев В.В. Научная картина мира в культуре современного общества / Авто-

реф. … канд. филос. наук. – Ставрополь, 2004. 
4 Лекторский В.А. Научное и вненаучное мышление: скользящая граница. – Москва – Киль, 

1996. 
5Ойзерман Т.И. Философия как единство научного и вненаучного познания. // 

http://filosof.historic.ru/books/item/f00/s00/z0000046. 

http://filosof.historic.ru/books/item/f00/s00/z0000046/
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свободному и менее строгому, неформализованному, то мы сможет 
частично понять разницу между искусственно созданным инструмен-
том познания, являющимся прикладным по отношению к самой жизни 
человека, и действительным живым органом, позволяющим человеку 
проникнуть в сущность действительности, понять ее «такой, какая она 
есть», в ее первозданном своеобразии. 

Если мы совершим еще более плавный переход от философского 
мышления как «органа» познания к философской деятельности как 
процессу познания мира, то мы увидим, что философская деятельность 
может быть не ограничена только лишь философским мышлением; что 
здесь в первозданном виде присутствуют и мифологическое мышле-
ние, и художественно-образное, и эмоциональное, и религиозно-
мистическое, и даже иррациональное. В той или иной степени скрытой 
форме они присутствуют в философской деятельности, и, несмотря на 
то, что в современном мире превалирует западноевропейское, обу-
словленное исторически и социально, представление о философской 
деятельности как деятельности, прежде всего, научной, рациональной, 
современное развитие науки указывает на то, что совсем скоро карти-
на мира снова изменится. 

5. Философская деятельность и научное мышление 
Научное мышление в современном мире является, по сути своей, 

эталоном мышления. Это обусловлено длительной общественно-
исторической традицией западноевропейской философской мысли, в 
которой была сформирована такая картина мира1.  

Научное мышление есть инструмент научного познания, 
рождающий из разрозненных фактов упорядоченные теории. 

Однако, помимо собственно научного мышления, существует и 
мышление ненаучное, хотя, тем не менее, и философское, так же, как 
существует, помимо научного познания, познание вненаучное, но от 
этого не перестающее быть также философским. 

Современные факты дают нам достаточное понимание того, что 
имеются границы научности, а также границы применимости науки в 
познании мира2. 

Философская деятельность, в отличие от деятельности научной, 
от философского мышления, не связана какими-либо имеющимися 
границами, очерчивающими круг рационально познаваемого мира. 
Фактически, философская деятельность есть вид деятельности по 
«осмыслению всего»: нет того вопроса, который бы не задавала себе 
философия, нет той проблемы, которую бы она себе не ставила: 

                                                           
1 См., напр.: Гайденко П.П. К проблеме становления новоевропейской науки.//Вопросы фило-

софии, №5 2009, с. 80-92. 
2 См., напр.: Зимин С.М. Производство и воспроизводство знания: когнитивно-

антропологический аспект. / Автореф. … к. филос. н. – Саратов, 2004. 
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«Таким образом, философское знание, с одной стороны, есть в идеале 
знание всего, но, с другой - не есть знание “тщательное”, не есть знание 
“о каждом предмете в отдельности”» - пишет В.А. Шапошников1. 

Может ли философская деятельность быть ненаучной? Да, а 
почему бы и нет? Должна ли она быть обязательно научной? Нет, не 
должна.  

Как не должна жизнь человека сводиться только к жизни 
материальной, ограничивая его духовное измерение, так и 
философская деятельность не должна сводиться только к деятельности 
научной, умопостигаемой.  

Возможно, современная наука не может себе представить 
некоторых вещей, которые, вполне возможно, объективно существуют. 
Однако это не повод отбрасывать их как ненужные или несущест-
вующие по той лишь причине, что наука неспособна их понять. Вполне 
возможно, что в будущем философская деятельность будет вестись 
иным способом, не имеющим отношения к науке, так же, как она 
велась ранее древнегреческими философами, которые имели о науке 
весьма туманное представление (если имели вовсе), что, однако, не 
помешало им создать целостную философскую систему, положившую 
начало развитию философии. Таким образом, мы можем рассматри-
вать философскую деятельность как «наднаучное» мышление, не 
ограниченное рамками науки, мышления или истории.  

 

Ю.В. Шичанина, докт. филос. наук, проф. 
(Южно-Российский институт управления – 
филиал РАНХиГС, г. Ростов-на-Дону) 

КОГНИТОЛОГИЯ И НОВЫЙ ОБРАЗ ОБРАЗОВАНИЯ:  
ЭЛЕКТРОННЫЕ УЧЕБНИКИ 

Поскольку «Особенностями современного этапа развития науки 
и научной деятельности выступают, с одной стороны, продолжающий-
ся процесс ее технологизации, расширения многообразных практико-
ориентированных приложений, а, с другой стороны, все большая кон-
центрация усилий на познании природы человека»2, в современном 
образовании широко востребованы прикладные аспекты когнитивных 
наук. В частности в сфере разработки электронных учебников и учеб-
ных пособий3. 
                                                           
1 Шапошников В.А. О нелокальном характере философского мышления. // 

http://philosophy.ru/library/diskurs/shaposhnikov.html 

2 Старостин А.М. Когнитология и когнитивная аналитика в социально-гуманитарных иссле-

дованиях: состояние и перспективы развития // Государственное и муниципальное управле-

ние. Ученые записки СКАГС. № 2. - 2014. С. 10. 

3 согласно новому закону «Об образовании», с 1 января 2015 года в России все учебники, кото-

рые входят в федеральный перечень, должны будут иметь электронную версию.  
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Данная сфера получила активное развитие с развитием вирту-
альной среды образования, дистанционного и самостоятельного обу-
чения, а в начале XХI века обогатилась междисциплинарными дости-
жениями когнитологии в области эпистемологии, психолингвистики, 
когнитивной психологии с учетом основных уровней и моделей пере-
работки когнитивной информации. 

«Конечно, дети уже с трех-пяти лет становятся уверенными 
пользователями компьютеров и планшетов, – отметил глава Россий-
ского книжного союза Олег Новиков, – и очень часто детям гораздо ин-
тереснее воспринимать информацию с электронных носителей. Уже 
существуют многие образовательные ресурсы, но почти все они не со-
ответствуют стандартам. Поэтому цель электронных учебников как 
раз в том, чтобы привлечь школьников к обучению по тем программам, 
которые соответствуют стандартам». По его словам, исследования, 
проведенные в тех странах, где уже в какой-то мере перешли на элек-
тронные учебники, показывают, что качество образования благодаря 
этому выросло1.  

Электронные учебники не только отказались от текстовой доми-
нанты изложения материала в пользу широких возможностей пред-
ставления обучающего контента в виде флеш-анимации, интерактив-
ной графики, аудиоматериалов и т. д., но и сделали акцент на индиви-
дуальных особенностях восприятия информации обучающегося.  

Современные стандарты написания электронных учебников на-
стоятельно рекомендуют авторам-разработчикам учитывать факт, что 
разные люди считывают и усваивают информацию на основе разных 
видов памяти и моделей восприятия; принимать во внимание разли-
чие индивидуальных познавательных стилей кодирования и перера-
ботки информации (словесно-аналитический, ассоциативный, дейст-
венный, визуальный, эмоциональный и т. д.), наличие у человека мно-
жественного интеллекта (Г. Гарднер). «Эти различия в значительной 
мере определяются тем, какая сенсорная система является ведущей у 
данного конкретного человека. Для процесса обучения главное значе-
ние имеют зрительная, слуховая и кинестетическая сенсорные систе-
мы. У каждого человека есть все три вида памяти, но одна из трех сис-
тем представления информации обычно развита больше других. Для 
учета индивидуальных особенностей памяти в электронных учебниках 
и обучающих программах желательна возможность различной после-
довательности изложения одного и того же материала в зависимости 
от типа ведущей системы памяти. При наличии средств мультимедиа 
изложение материала лучше перемежать: текст, объяснение голосовое, 

                                                           
1 ЕЛЕНА МУХАМЕТШИНА планшет вместо книги. Минобрнауки начало обсуждение требо-

ваний к электронным учебникам, которые должны появиться уже после 2015 года url: HTTP 

://WWW.GAZETA.RU/SOCIAL/2014/08/08/6167701.SHTML (дата обращения 08.08.2014). 

http://www.gazeta.ru/gazeta/authors/elena_muhametshina.shtml
http://www.gazeta.ru/social/2014/08/08/6167701.shtml
http://www.gazeta.ru/social/2014/08/08/6167701.shtml
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образное (графическое) представление материала»1. Иными словами, 
интерактивное образование с использованием электронных учебников 
должно быть не только наглядным, но и полисенсорным.  

Более того, при разработке пользовательских интерфейсов элек-
тронных учебников, авторами должны быть приняты во внимание 
психофизиологические ограничения человека при взаимодействии  
с обучающими электронными системами. Существуют ограничения не 
только по объему текстового блока (2-4 абзаца), но и по использова-
нию шрифта и цвета текста, а также цветовых сочетаний фон-текст. 
Так, например, известно, что черный текст на белом фоне прочитыва-
ется наиболее четко, а вот сочетание красного цвета с синим может 
привести не просто к быстрой утомляемости пользователя, но и вы-
звать нервное напряжение и сбои в его психофизиологической системе.  

Использование по-преимуществу черного цвета при создании 
интерфейса учебника как правило действует угнетающе, вызывает пе-
чаль, а доминирующий белый действует утомляюще, создает пустоту. 
Фиолетовый цвет нередко вызывает грусть, голубой и зеленый успо-
каивают нервную систему и богаты ассоциациями, а желтый оранже-
вый и красный усиливают возбуждение и активность.  

Следует отметить, что научно-образовательный потенциал  
когнитологии по созданию электронных учебников наиболее востре-
бован в сфере создания так называемой креативной, авторской, невер-
бальной среды обучения, которая не просто учитывает возможности и 
ограничения человеческой работы с информацией, а выполняет функ-
ции живого учителя по принципу «делай как я»2. Это требует от авто-
ров-разработчиков не просто энциклопедических знаний в своей от-
расли, компьютерной грамотности и навыков работы с электронными 
оболочками, но и знакомства с когнитивной аналитикой, достижения-
ми философской инноватики в сфере познания и сознания.  
  

                                                           
1 Музафаров И. Г. Электронный учебник — новый жанр учебной литературы Использо-

вание электронных учебников в разделе «Молекулярная физика, термодинамика, физика 

твердого тела» URL: http://area7.ru/metodic-material.php?2723 (дата обращения 5.08.2014). 

2 Основные формы электронных учебных изданий. URL:  http://electro-

book.narod.ru/FormEB.html (дата обращения 5.08.2014). 

http://area7.ru/metodic-material.php?2723
http://electro-book.narod.ru/FormEB.html
http://electro-book.narod.ru/FormEB.html
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И.В. Лысак, докт. филос. наук, проф. 
(Южный федеральный университет, 
г. Ростов н/Д) 

ВЛИЯНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  
НА КОГНИТИВНЫЕ ПРОЦЕССЫ 

Разнообразные электронные устройства и сетевые технологии 
прочно вошли в повседневную жизнь современного человека. Уже ни-
кого не удивляет годовалый малыш, играющий с сотовым телефоном 
или рассматривающий что-то на экране планшетного компьютера, 
первоклассник, читающий электронную книгу, или подросток, предпо-
читающий общение в чате встречам с друзьями. Однако последствия 
такого повсеместного вторжения информационных технологий в по-
вседневную жизнь человека в полной мере не осмыслены. Широкое 
распространение электронных устройств и информационно-коммуни-
кационных технологий побуждает исследователей обратить особое 
внимание на изучение тех изменений, которые возможны и уже проис-
ходят под их влиянием. К наиболее значимым из них следует отнести 
трансформации в сфере когнитивных процессов, к которым обычно 
относят память, внимание, восприятие, понимание, мышление, процес-
сы принятия решений. 

Воздействие информационных технологий на когнитивные про-
цессы стало объектом внимания исследователей лишь в последние го-
ды. В настоящее время указанная проблема изучается специалистами 
Института будущего мышления при Оксфордском университете под 
руководством С. Гринфилд (Oxford University’s Institute for the Future of 
the Mind)1, а также Лаборатории коммуникации человека и интерак-
тивных медиа Стенфордского университета (Communication between 
Humans and Interactive Media Laboratory – CHIMe Lab at Stanford 
University)2. Ученые указанных центров занимаются преимущественно 
прикладными междисциплинарными исследованиями на стыке когни-
тивной психологии, неврологии и интерактивных технологий. В отече-
ственной науке также предпринимаются первые попытки как при-
кладных исследований в области влияния информационных техноло-
гий на когнитивные процессы3, так и теоретического обобщения полу-
ченных результатов4. 
                                                           
1 The Institute for the Future of the Mind. URL: http://www.futuremind.ox.ac.uk/ (дата обраще-

ния: 14.08.2014). 
2 CHIMe Lab. URL: http://chime.stanford.edu/ (дата обращения: 10.05.2013). 
3 Шукова Г.В. Интенсивность цифрового опыта и возрастные особенности когнитивных про-

цессов // Психологические исследования. Т. 6. 2013. № 27. С. 6. URL: 

http://psystudy.ru/index.php/num/2013v6n27/784-shukova27.html (дата обращения: 10.05.2013). 
4 Лысак И.В., Белов Д.П. Влияние информационно-коммуникационных технологий на осо-

бенности когнитивных процессов // Известия ЮФУ. Технические науки. 2013. № 5. С. 256–264. 

http://www.futuremind.ox.ac.uk/
http://chime.stanford.edu/
http://psystudy.ru/index.php/num/2013v6n27/784-shukova27.html
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Актуальность исследования заявленной темы возрастает в связи 
с тем, что идея о негативном воздействии современных технологий на 
мышление активно муссируется в прессе. Так руководитель Первого 
канала российского телевидения К. Эрнст, выступая на Международ-
ном телевизионном рынке MIPCOM (Канны, 2011), утверждал, что 
«психика родившихся после 1980 года сильно отличается о психики 
родившихся ранее. Язык, который они воспринимают и который явля-
ется для них адекватным, принципиально иной. <…> Многие из них не 
в состоянии просмотреть часовую программу до конца. <…> Синдром 
рассеянного внимания – диагноз этого поколения. Это не плохо, это 
факт»1. На основе подобных и аналогичных им утверждений уже дела-
ются выводы о необходимости изменения системы образования, при-
чем эти выводы диаметрально противоположны: от необходимости 
перестроить методику преподавания с учетом потребности «цифрово-
го поколения», которому доступна особая «цифровая мудрость»2, до 
призывов проходить специальные тренинги, призванные избавить от 
воздействия информационно-коммуникационных технологий на мыш-
ление3. Такие разнонаправленные, но яростно пропагандируемые их 
авторами утверждения одинаково опасны. Они способствуют мифоло-
гизации массового сознания и еще раз подчеркивают необходимость 
взвешенного подхода к проблеме воздействия информационно-комму-
никационных технологий на когнитивные процессы. 

Большинство исследователей сходятся в том, что основными 
факторами, влияющими на когнитивные процессы в настоящее время, 
являются гипертекстуальность современной культуры, постоянно 
возрастающее количество информации, которой вынужден опериро-
вать современный человек, распространение электронной коммуника-
ции и связанные с ней языковые трансформации. Коротко остановим-
ся на специфике указанных факторов. 

Как известно, по мере распространения компьютерных техноло-
гий гипертекст как особая форма представления информации начина-
ет доминировать текстовой формой. Сам термин «гипертекст» был 
введен в научный оборот в 1965 г. Т. Нельсоном для описания доку-
ментов, которые выражают нелинейную структуру идей, в противопо-
ложность линейной структуре традиционных книг, фильмов и речи. 
«Под “гипертекстом”, – писал Т. Нельсон, – я понимаю непоследова-
тельную запись. Обычно процесс письма осуществляется последова-
тельно по следующим двум причинам. Во-первых, потому, что он явля-
ется производным от речи <...>, которая не может не быть последова-
                                                           
1 Московская правда. 2011. № 241. 16 ноября. 
2 Prensky M. From digital natives to digital wisdom: Hopeful essays for 21st century learning. 

Thousand Oaks, CA: Corwin Press, 2012. 
3 Переслегин С.Б. Самоучитель игры на мировой шахматной доске. М.: АСТ, СПб.: Terra 

Fantastica, 2005. C. 522–526. 
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тельной (так как у нас для этого только один канал), и, во-вторых, по-
тому, что книги неудобно читать иначе как последовательно. Однако 
мысли образуют структуры, которые не являются последовательными 
– они связаны многими возможными переходами»1. Гипертекстовая 
информационная модель основана на гипотезе о том, что переработка 
и генерация идей человеческим мозгом происходит ассоциативно, а не 
линейно2. В компьютерных сетях информация представлена в формате 
гипертекста со множеством ссылок, благодаря которым текст в самом 
себе несет указание на то, в какие контексты он включен. Гипертекст 
ризомоподобен3, в нем нет четкой структуры. Композиция такого тек-
ста упрощается до простого перечня фактов, мнений, цитат, деталей, 
сведений о персоналиях и т. п. Как, в какой последовательности, будет 
знакомиться читатель с информацией, зависит только от него самого. 
По ризоморфному гипертексту можно передвигаться по множеству пу-
тей. Чтение гипертекста – это не диалог читателя с автором, а полилог, 
в котором, порой, авторство вторично, как вторична и тема. Начав чи-
тать материал на определенную тему, человек может перейти к другой, 
потом – к третьей, четвертой и так – до бесконечности. 

Как известно, характерной особенностью современного общества 
является постоянное увеличение количества информации, которой 
вынужден оперировать человек. В настоящее время в течение месяца 
человек получает и обрабатывает столько же информации, сколько в 
XVIII в. – в течение всей жизни. Кроме того, развитие информационных 
технологий приводит к постоянному дублированию информации, в ко-
торой все сложнее ориентироваться. Так, только в сети Facebook еже-
месячно выкладывается в открытый доступ около 30 млрд новых ис-
точников информации. Постоянно увеличивается и количество интер-
нет-сайтов. Если в 2007 г. их было около 105 млн, то в феврале 2013 г. 
по данным компании Netcraft, занимающейся интернет-мониторингом, 
количество функционирующих сайтов превысило 630 млн. Общий ми-
ровой объем созданных и реплицированных человечеством данных в 
2011 г. составил более 1,8 зеттабайт (1,8 трлн Гб). По прогнозам аме-
риканской International Data Corporation (IDC), количество данных  

                                                           
1 Nelson T.N. A file structure for the complex, the changing, and the indeterminate // Proceedings 

of the 20th National Conference: Cleveland, Ohio, August 24–26, 1965. New York: ACM, 1965. 

P. 84–100. 
2 Carlson P.A. A Way of Incorporating User Feedback into Online Documentation // Text, Context, 

and Hypertext: Writing with and for the Computer / Ed. E. Barrett. Cambridge: MIT Press, 1988. 

P. 1–29. 
3 Понятие «ризома» (от греч. rhiza – корень) первоначально использовалось в ботанике, где 

означало определенное строение корневой системы, характеризующейся отсутствием цен-

трального стержневого корня и состоящей из множества хаотически переплетающихся, перио-

дически отмирающих и регенерирующих, непредсказуемых в своем развитии побегов. В гума-

нитарные науки это понятие было введено философами-постструктуралистами Ж. Делезом и 

Ф. Гваттари. В общем виде под ризомой понимаются структуры, в которых отсутствуют цен-

трализация, упорядоченность и симметрия. 
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на планете будет удваиваться каждые два года вплоть до 2020 г. При-
чем доля полезной информации составит всего 35 % от всей сгенери-
рованной1. 

Следующим фактором, влияющим на когнитивные процессы, яв-
ляется распространение электронной коммуникации. По мере разви-
тия информационных технологий общение все больше переносится в 
виртуальную среду. Значительное число людей ежедневно общаются 
между собой с помощью электронной почты, SMS или телеконферен-
ций. Интернет становится не только источником получения информа-
ции, но и коммуникативной площадкой, предоставляющей возмож-
ность свободно высказывать собственное мнение по любым вопросам, 
принимать участие в публичных дискуссиях, знакомиться и общаться с 
широким кругом лиц. Все большую популярность в настоящее время 
приобретают социальные сети, такие как Facebook, Twitter, «В контак-
те», «Одноклассники» и др., чаты, форумы, область комментариев  
в блогах и новостных сайтах. Виртуализация общения позволяет со-
временным исследователям говорить о формировании «кнопочной 
культуры» и о появлении особого типа человека – «человека кликаю-
щего»2, для которого более привычным становится взаимодействие с 
другими людьми посредством информационных технологий, а не при 
непосредственном личном контакте. 

Хотя современные технологии позволяют общаться в голосовом 
режиме, основным способом общения в Интернете является письмен-
ный текст. Поскольку написание текста требует больших временных 
затрат, чем устное высказывание, компьютерные сети формирует осо-
бый интернет-язык, именуемый также в русскоязычной традиции 
«электронным языком», «компьютерным языком», «киберязыком», а в 
англоязычной – «e-language», «netlingo», «e-talk», «netspeak», «weblish». 
Большинство исследователей определяют компьютерный язык как 
функциональную разновидность любого естественного человеческого 
языка, имеющего письменность, как «подъязык»3. Лингвистами выяв-
лены такие специфические особенности компьютерного языка как от-
каз от принятых норм правописания, упрощенность и краткость грам-
матических конструкций, использование сокращенных словесных 
форм, доминирование «сленговых», «разговорных» форм языка, соеди-
нение слов различных языков4. Поскольку интонационное выделение 
                                                           
1 Постолатий В. BigData шагает по планете // Российская Бизнес-газета: Инновации. № 896. 

14 мая 2013 // URL: http://www.rg.ru/2013/05/14/infa-site.html (дата обращения: 14.08.2014). 
2 Тарасенко В.В. Человек кликающий: фрактальные метаморфозы // Информационное обще-

ство. 1999. № 1. С. 43. 
3 Белинская Е.П. Язык Интернет-коммуникации и социолингвистическая ситуация современ-

ности // Современная социальная психология: теоретические подходы и прикладные исследо-

вания. Т. 1. 2011. № 10. С. 6. 
4 Трофимова Г.Н. Языковой вкус Интернет-эпохи в России: Функционирование русского языка 

в Интернете: концептуально-сущностные доминанты. М.: Изд-во РУДН, 2004. 

http://www.rg.ru/2013/05/14/infa-site.html
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и использование невербальных средств коммуникации при интернет-
общении затруднено, для обозначения эмоционального состояния в 
виртуальный дискурс вводятся «смайлики» (от англ. smile – улыбка), 
для компенсации тембра голоса и акцентирования части высказыва-
ния используется так называемый «капс» (от англ. Caps Lock) – написа-
ние фразы или части ее заглавными буквами и т. п. 

Языковые трансформации в интернет-среде активно изучаются 
лингвистами, исследование же их влияния на когнитивные процессы 
только начинается. Как известно, язык включен в сложную систему по-
знания человеком мира, в информационно-когнитивную систему, ос-
новным назначением которой является обеспечение процессов вос-
приятия информации извне, переработки этой информации, ее сохра-
нения и трансляции другим индивидам. Еще в 1950-х гг. американский 
лингвист Б.Л. Уорф сформулировал гипотезу, согласно которой основа 
языковой системы любого языка (т. е. грамматика) – это не просто ин-
струмент для воспроизведения мыслей, а средство их формирования, 
программа и руководство мыслительной деятельности индивидуума, 
средство анализа впечатлений и их синтеза. На основании анализа 
языков американских индейцев он пришел к выводу, что те или иные 
категории люди выделяют в мире явлений совсем не потому, что эти 
категории самоочевидны. Наоборот, языковая система, усвоенная соз-
нанием человека, структурирует окружающий мир и систематизирует 
те или иные впечатления1. В начале XXI в. эта гипотеза получила рас-
пространение и подтвердилась новыми данными, согласно которым 
развитие познавательных способностей у нормального человека про-
текает в когнитивной области языковых взаимодействий, составляю-
щих естественную среду бытия человека и принимающих самое непо-
средственное участие в формировании концептуальной системы2.  
И хотя это утверждение имеет статус гипотезы, можно предположить, 
что речевые трансформации способны оказать воздействие на специ-
фику протекания когнитивных процессов. 

Для характеристики изменений мыслительных процессов, проис-
ходящих под влиянием информационных технологий, ряд современ-
ных исследователей предлагают использовать понятия «Net-
мышление»3, или «клиповое мышление». В отечественной науке одним 
из первых термин «клиповое мышление» стал употреблять философ 
                                                           
1 Whorf B.L. Language, Thought and Reality: Selected writings by Benjamin Lee Whorf. Cam-

bridge, MA: The MIT Press, 1956. P. 134–159; Уорф Б.Л. Наука и языкознание // Языки как об-

раз мира. М: Издательство АСТ; СПб.: Terra Fantastica, 2003. С. 202–219. 
2 См.: Кравченко А.В. Гипотеза Сепира-Уорфа в контексте биологии познания // Вопросы ког-

нитивной лингвистики. 2007. № 1. С. 5–14. 
3 Пронина Е.Е. «Живой текст»: четыре стилевых признака Net-мышления // Вестник Москов-

ского университета. Серия 10. Журналистика. 2001. № 6. С. 74–80; Загидуллина М.В. Инфор-

мационное общество в контексте Net-мышления // Вестник Челябинского государственного 

университета. Серия Филология. Искусствоведение. Вып. 63. 2012. № 5. С. 48–51. 
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Ф.И. Гиренок, полагая, что понятийное мышление перестало играть 
важную роль в современном мире и на смену ему пришло клиповое1. 
Отечественный психолог Т.В. Семеновских предлагает понимать под 
клиповым мышлением «процесс отражения множества разнообразных 
свойств объектов, без учета связей между ними, характеризующийся 
фрагментарностью информационного потока, алогичностью, полной 
разнородностью поступающей информации, высокой скоростью пере-
ключения между частями, фрагментами информации, отсутствием це-
лостной картины восприятия окружающего мира»2. Именно этот тип 
мышления приходит на смену мышлению рациональному. Действи-
тельно, общение в сети, сетевой способ представления текста способ-
ны оказать определенное влияние на специфику мышления тех, кто 
проводит значительную часть времени в Интернете. Однако приклад-
ные исследования влияния информационно-коммуникационных тех-
нологий на изменение когнитивных процессов не позволяют утвер-
ждать, что эти изменения только негативны. Также нет оснований по-
лагать, что «клиповое» или «сетевое» мышление свойственно лишь 
подросткам и молодежи. 

Рассмотрим возможные трансформации когнитивных процессов 
под влиянием развития информационных технологий. Большинство 
исследователей отмечают, что изменения затрагивают, прежде всего, 
внимание, память и аналитическое мышление. К таким выводам при-
ходят как пользователи Интернета на основе самоанализа их деятель-
ности, так и психологи, исследующие указанные процессы. Так, амери-
канский писатель и публицист, автор нашумевшей книги «Пустышка: 
Что Интернет делает с нашими мозгами» Н. Карр, являющийся интен-
сивным пользователем Интернета, заметил, что стал утрачивать спо-
собности концентрации и анализа3. По его мнению, Интернет приводит 
к тому, что люди теряют способность к восприятию объемных текстов, 
требующих длительной концентрации внимания и самостоятельного 
выделения главных мыслей. Те, кто проводят много времени в сети, с 
трудом могут фокусировать внимание, выделять главное, они некри-
тически соединяют куски информации, полученной из разных источ-
ников. Сеть делает людей рассеянными и поверхностными. Они испы-
тывают постоянную потребность в получении новой информации, не 
успевая, а зачастую и не стремясь ее осмысливать. Американский лин-
гвист, профессор Н. Барон считает, что быстрое распространение ком-
пьютерных технологий способствует росту синдрома дефицита внима-

                                                           
1 Гиренок Ф.И. Метафизика пата: Косноязычие усталого человека. М: Лабиринт, 1995. С. 123. 
2 Семеновских Т.В. «Клиповое мышление» – феномен современности // Оптимальные комму-

никации (ОК): Эпистемический ресурс Академии медиаиндустрии и кафедры теории и прак-

тики общественной связности РГГУ. URL: http://jarki.ru/wpress/2013/02/18/3208/ (дата обраще-

ния: 14.08.2014). 
3 Карр Н. Пустышка: Что Интернет делает с нашими мозгами. СПб.: Бест Бизнес Букс, 2012. 

http://jarki.ru/wpress/2013/02/18/3208/
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ния, прежде всего у детей и молодых людей1. Постоянное использова-
ние компьютерных технологий приводит к тому, что снижаются ус-
тойчивость, концентрация и сосредоточенность внимания. 

Процессы концентрации внимания исследовались специалистами 
Лаборатории коммуникации человека и интерактивных медиа Стен-
фордского университета и Института будущего мышления при Окс-
фордском университете. Исследователями анализировался феномен 
многозадачности и ее влияние на когнитивные процессы. Под много-
задачностью понимается одновременное восприятие информации из 
нескольких источников и попытки выполнять несколько действий од-
новременно или непосредственно друг за другом. Исследователи Ла-
боратории коммуникации человека и интерактивных медиа Э. Офир и 
К Насс, изучавшие людей, выполняющих одновременно от двух до 
шести действий (просмотр электронной почты, чтение и написание 
коротких сообщений, общение в Facebook, электронные игры и т. п.), 
пришли к выводу, что только 3 % испытуемых удавалось успешно со-
вмещать многочисленные потоки информации. Остальные испытыва-
ют трудности в осуществлении интеллектуальной деятельности. Так, 
участники экспериментов не могли в большинстве своем абстрагиро-
ваться от несущественной информации, им требовалось больше вре-
мени, чтобы переключиться с одного задания на другое. Они предпо-
читали постоянно искать новую информацию и испытывали затрудне-
ния в ситуациях, когда требовалось обратиться к уже известным им 
сведениям. Исследователи пришли к выводу, что люди, практикующие 
многозадачность, испытывают проблемы с концентрацией внимания, 
часто отвлекаются, не могут отделить главное от второстепенного, не 
способны сосредоточиться на выполнении одного действия, им сложно 
отказаться от привычки одновременного выполнения нескольких за-
дач даже в тех случаях, когда этого не требуется2. По мнению Л. Стоун, 
под влиянием многозадачности формируется частично-непрерывное 
внимание3. Профессор С. Гринфилд отмечает, что у активных пользо-
вателей Интернета может развиться синдромом дефицита внимания4. 
Однако это предположение нуждается в дальнейшем обосновании. 

В настоящее время сложно сказать, к каким следствиям может 
привести снижение концентрации внимания. Возможно, распределен-
ное внимание негативно сказывается на репродуктивной деятельно-

                                                           
1 Барон Н.С. Люди, в которых мы превращаемся: цена постоянного нахождения на связи // 

Информационное общество. 2010. № 5. С. 20. 
2 Interview Clifford Nass // Digital Nation. Life on the digital frontier // URL: 

http://www.pbs.org/wgbh/pages/frontline/digitalnation/interviews/nass.html (дата обращений 

14.08.2014). 
3 Барон Н.С. Указ. соч. С. 20. 
4 Greenfield S. Tomorrow's People: How 21st Century Technology is Changing the Way we Think 

and Feel. London: Allen Lane, 2003. 

http://www.pbs.org/wgbh/pages/frontline/digitalnation/interviews/nass.html


Современная когнитология и когнитивная аналитика в контексте философской инноватики  

140 

сти и позитивно – на творческой. Так, известный британский психолог 
Г. Айзенк считал, что внимание креативных субъектов является более 
дефокусированным (распределенным) в сравнении с вниманием не-
креативных субъектов, которое является более фокусированным. На-
ряду с этим Г. Айзенк отмечал определенное сходство в дефокусиро-
ванном внимании между креативными субъектами, с одной стороны, и 
больными шизофренией и людьми с умеренно высоким уровнем пси-
хотизма – с другой1. По мнению С. Мартиндейл, напротив, креативные 
субъекты более вариативны и способны дифференцировать широту 
фокуса внимания, т. е. их внимание может быть и более дефокусиро-
ванным, и более фокусированным – в зависимости от требований  
задачи2. 

Широкое распространение информационно-коммуникационных 
технологий может оказать воздействие на процессы запоминания. 
Возможно снижение произвольной словесно-логической памяти. Как 
отмечает российский специалист по теоретическим основам информа-
тики К.К. Колин, «память будет все меньше использоваться для запо-
минания фактографической и другой информации, поскольку ее “ки-
бернетическими протезами” станут персональные компьютеры, 
смартфоны и электронные базы данных сети Интернет»3. По его мне-
нию люди, вероятнее всего, будут запоминать не саму информацию, а 
метаинформацию, т. е. информацию о том, в какой папке компьютер-
ной памяти она хранится или в какой электронной библиотеке ее 
можно найти. Возможно также, что под влиянием общей визуализации 
культуры будет развиваться образная память. Изменения процессов 
запоминания может рассматриваться как защитная реакция организма 
в условиях постоянного увеличения общего объема информации, ко-
торой приходится оперировать современному человеку. 

Под влиянием информационно-коммуникационных технологий 
изменяется мышление человека, однако эти изменения еще не изуче-
ны до конца и оцениваются исследователями диаметрально противо-
положно. Так, известный ученый-книговед Е.И. Коган отмечает, что 
под воздействием информационных технологий мышление становится 
бессистемным4, философ А.Д. Еляков пишет, что погружение людей  
                                                           
1 Eysenck H.J. Creativity and personality: Suggestions for a theory // Psychological Inquiry. 1993. 

№ 4. P. 147–178; Eysenck H.J. Genius: The natural history of creativity. Cambridge UP: Cam-

bridge, 1995. 
2 Martindale C. Creativity and connectionism // The creative cognition approach / Eds. by 

S.M. Smith, T.B. Ward, R.A. Finke. Cambridge, MA: MIT Press, 1995. P. 249–268; Martindale C. 

Biological bases of creativity // Handbook of creativity / Ed. by R.J. Sternberg. N.Y.: Cambridge 

University Press, 1999. P. 137–152. 
3 Колин К.К. Информационная антропология: поколение Next и новая угроза психологическо-

го расслоения человечества в информационном обществе // Вестник Челябинской государст-

венной академии культуры и искусств. 2011. № 4. С. 33. 
4 Коган Е.И. Чтение нуждается в защите // Коган Е.И. Российская книжность в Америке: Ста-

тьи. Портреты. Рецензии. СПб.: БАН, 2005. С. 140–146. 
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в мир интернет-технологий может привести к деградации мышления, 
«омертвению» творческих способностей, приближению человеческого 
интеллекта к «интеллекту зомби или высокоразвитых интеллектуаль-
ных автоматов»1. У ряда экспертов вызывает тревогу тот факт, что все 
чаще люди не стремятся самостоятельно извлекать необходимые им 
сведения из первоисточников, а обращаются к представленным в сети 
дайджестам, синопсисам, кратким изложениям. Такие виды деятельно-
сти как реферирование, конспектирование постепенно уходят в про-
шлое. Человек утрачивает навыки оперирования большими целостны-
ми текстами, он испытывает существенные затруднения при выделе-
нии основной мысли текста, причинно-следственных связей2. Следст-
вием этого становится упрощение мыслительной деятельности, сни-
жение аналитического мышления. Люди, проводящие много времени в 
сети, испытывают трудности при выполнении таких операций, как 
анализ и синтез, сравнение и обобщение. 

Наряду с этим, информационная среда, формируемая новейшими 
технологиями, может способствовать развитию интуитивного и твор-
ческого мышления. Клиповое мышление предполагает упрощение, од-
нако оно же придает динамизм познавательной деятельности, так не-
обходимый в современном мире3. Как известно, интуитивное мышле-
ние основано на свернутом восприятии проблемы сразу, ее схватыва-
нии. Зачастую активные пользователи компьютерных технологий 
мыслят не сложными речевыми конструкциями, а образами, а ведь 
именно образное мышление является основой творческой деятельно-
сти. По мнению американских исследователей Дж. Палфри и У. Гассера, 
детям, много времени проводящим в Интернете свойственны «тоталь-
ная креативность», инновационность, подразумевающая отказ от тра-
диций4.  

Влияние информационно-коммуникационных технологий на 
развитие образного мышления нуждается в экспериментальной про-
верке, однако бесспорно то, что оно не менее важно, чем мышление ло-
гическое. Творческая мысль, как правило, основывается на интуитив-
ном ощущении единства идеи.  

                                                           
1 Еляков А.Д. Благо и зло: жгучий парадокс Интернета // Философия и общество. 2011. № 2. 

С. 71–72. 
2 Годик Ю.О. «Цифровое поколение» и новые медиа // Медиаскоп: Электронный научный жур-

нал Факультета журналистики МГУ. 2011. № 2. URL: http://www.mediascope.ru/node/838 (дата 

обращения: 14.08.2014). 
3 Lohr S. Slow Down, Brave Multitasker, and Don't Read This in Traffic // New York Times. 2007. 

March, 25 // URL: 

http://www.nytimes.com/2007/03/25/business/25multi.html?pagewanted=all&_r=0 (дата обраще-

ния: 14.08.2014). 
4 Palfrey J., Gasser U. Born Digital: Understanding the First Generation of Digital Natives. New 

York: Basic Books, 2008. P. 4. 

http://www.mediascope.ru/node/838
http://www.nytimes.com/2007/03/25/business/25multi.html?pagewanted=all&_r=0
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Многие выдающиеся ученые отмечали, что они не пользуются 
словами в процессах абстрактного мышления, оперируя некоторыми 
более или менее ясными знаками или образами. Так, А. Эйнштейн, пи-
сал, что элементы его мыслительного процесса обычно бывают визу-
ального или двигательного типа, к логическим построениям в словах 
он переходит для того, чтобы объяснить мысль другим. Французский 
математик Ж. Адамар мыслил пятнами неопределенной формы1. Мир 
компьютерных технологий дает богатый материал для образного 
мышления, однако без развития аналитического, логического мышле-
ния невозможна передача, трансляция уже полученных знаний другим 
людям. 

Таким образом, абсолютизация негативного влияния информа-
ционных технологий на когнитивные процессы недопустима. В на-
стоящее время прикладные исследования не позволяют сделать таких 
выводов, а часто встречающиеся в научной и публицистической лите-
ратуре утверждения подобного рода основаны, в подавляющем боль-
шинстве, лишь на личном убеждении их авторов.  

Следует обратить особое внимание на изучение и имеющихся по-
зитивных изменений. Так, использование информационных техноло-
гий способствует развитию правого полушария головного мозга, отве-
чающего за пространственно-образное мышление, что может способ-
ствовать развитию креативности. Дефокусированное внимание и под-
вижность мышления, порождаемые работой в компьютерных сетях, 
также могут стать импульсом для творческой деятельности. Именно 
эти аспекты воздействия информационных технологий на когнитив-
ные процессы нуждаются в дальнейшем изучении. 
  

                                                           
1 Цит. по: Адамар Ж. Исследование процесса изобретения в области математики. М., 1970. 

С. 80. 
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ТРАНСЦЕНДЕНТАЛИЗМ КАНТА  
КАК ПРЕДТЕЧА КОГНИТИВНОЙ АНАЛИТИКИ [СОЗНАНИЯ]1 

Согласно кантовскому определению, трансцендентальная фило-
софия определяется как «познание, занимающее не столько предмета-
ми, сколько способом нашего познания предметов, поскольку он дол-
жен быть возможным a priori» (Кант, 1994, т.3, с.56; [В 25]). Этим 
«трансцендентальным сдвигом» проблематики философского иссле-
дования Кант, по сути дела, предвосхищает развитие [современного] 
когнитивного подхода, связанного с анализом познавательных «меха-
низмов» работы нашего сознания (интеллекта). 

При этом кантовский трансцендентализм «стоит у истоков ново-
го способа философствования» (Фуко, 1996, с. 87) и предопределяет 
развитие основных направлений современной философии ХХ века, в 
частности континентальной (прежде всего, феноменологической) и 
аналитической традиций (Hanna, 2007) и даже может рассматриваться 
как «выход» для возрождения современной философии (Огурцов, 2011; 
т.1, с.387). Это позволяет рассматривать трансцендентализм Канта не 
просто как одну из философских систем, а как особую трансценден-
тальную парадигму философии (Катречко, 2014(a), (b), (с)). 

Основой для подобной трактовки трансцендентализма выступает 
когнитивное прочтение Критики Канта в свете его вопроса из письма 
М. Герцу (21.02.1772), в котором он впервые эксплицирует замысел 
своей Критики (под первоначальным названием «Границы чувствен-
ности и разума») как «ключа ко всей тайне метафизики», связанным с 
разрешением следующей – семантической – проблемы: «На чем осно-
вывается отношение того, что мы называем представлением в нас, к 
предмету?» (Кант, 1994, т.8, с.487)2, т.е. на чем основана возможность 
отнесения наших субъективных представлений, прежде всего априор-
ных, к [предметам] объективной реальности? 

Соответственно, кантовский трансцендентализм представляет 
собой разрешение этого вопроса (проблемы), а трансцендентальное 
понимается Кантом как возможность априорного (априорного знания). 
Примечательным в этой связи является важнейшее «замечание» Канта из 

                                                           
1 Данное научное исследование выполнено при поддержке «Научного фонда НИУ ВШЭ» 

(гранты №№ 14-01-0195, 14-09-0199), а также поддержано грантом РГНФ № 12–03–00503. 
2 Ср. с известными кантовскими вопросами из Критики «Как возможна чистая математика?» и 

«Как возможно чистое естествознание», которые являются, согласно Канту, модусами «главно-

го трансцендентального вопроса» о возможности синтетических суждений априори. 
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фр. [В 80–1], где он говорит о том, что к области трансцендентального 
«следует [отнести] не всякое априорное знание» (Кант, 1994, т.3, с.93), а 
лишь знание о его 1) возможности (образования) и 2) возможности при-
менении в опыте, т.е. его объективного статуса. И хотя здесь под воз-
можностью Кант понимает в том числе и механизмы образования (ге-
незиса) априорных понятий и созерцаний (как типов представлений), в 
связи с чем развивает концепцию эпигенезиса априорных представлений1, 
– однако главный смысл трансцендентального связан с 2), т.е. с возможно-
стью применения априорного в опытном познании (ср. с вопросом Канта 
из письма Герцу)2. Для решения проблемы обоснования возможности ап-
риорного Кант развивает свою трансцендентальную дедукцию3. 

При этом в Предисловии к 1-му изд. Критики говорится о двух 
разновидностях дедукции: субъективной, связанной с анализом созна-
ния как «познавательной способности», и объективной, направленной 
на обоснование возможности знания (суждения, теории и т.п.) как ре-
зультата нашего когнитивной деятельности (Кант, 1994, т.3, с.14 
[А XVII]; см. также с.100 [В 91]).  

Тем самым Кант конституирует два возможных модуса когнитви-
стики. Первый из них, связанный с субъективной кантовской дедукци-
ей, т.е. анализом когнитивных механизмов сознания/познания, полу-
чает свое развитие в континентальной феноменологии (Гуссерля и др.), 
а кантовская объективная дедукция реализуется в логико-лингвисти-
ческом анализе (по)знания и получает своей развитие в рамках анали-
тической философской традиции ХХ4.  

Можно говорить и о третьем модусе когнитивистике, который 
выступает в качестве прямого продолжения и развития кантовского 
трансцендентализма и может быть назван трансцендентальной ког-
нитивистикой. Здесь я коротко остановлюсь лишь на трех ее значимых 
составляющих, хотя понятно, что этим кантовское исследование наше-
го «способа познания» не исчерпывается. 

1. Учение Канта о трансцендентальном субъекте [познания], 
или «трансцендентальном единстве апперцепции». Безусловным 
достижением Канта является преодоление наивной точки зрения на 
природу сознания, представленную, например, Декартом и Локком, и 
различение феноменального (эмпирического «Я») и сущностного уровня 
(трансцендентального «Я») сознания. При этом Кант, в отличие от  
Декарта, понимает сознание не субстанционально (как «вещь протя-
женную»), а функционально: постулируемое им «трансцендентальное 

                                                           
1 О кантовском эпигенезисе см.: [Кант, 1994, с. 100(В 91), 118(В 118–9), 124(В 127-8), 150(В 167) и 

др.]. Заметим, что проблематика генезиса (понятий) также относится к области когнитивистики.  
2 Н. Гартман называет эту проблему (применительно к Платону) основной апорией априоризма. 
3 Дедукцию Кант понимает юридически (т.е. как обоснование в суде), а не логически (как вывод). 
4 Ср. с характеристикой трансцендентализма как предтечи феноменологии и аналитики  

у Р. Ханны. 
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единство апперцепции» выступает трансцендентальным условием 
осуществляемой нами в ходе познания синтетической деятельности 
(синтез как процедура единения разных представлений). Вместе с тем, 
кантовское различение проблематизирует возможность научной (ра-
циональной) психологии, поскольку наше «Я» не является и не может 
стать объектом нашего изучения (различие между существительным и 
личным местоимением первого лица), поскольку если «Я1» становится 
объектом нашего рефлексивного внимания, то появляется другое «Я2» (и 
т.д.), которое осуществляет этот анализ (подробнее об этом см. напри-
мер: [Сартр, 2003]). 

Вместе с тем постулируемое Кантом «трансцендентальное един-
ство апперцепции» задает слишком простую структуру (единства) «Я», 
точнее отсутствие его структуры. Современные эмпирические иссле-
дования сознания (+ психоаналитические построения (Фрейд, Юнг) и 
др.) показали недостаточность подобной простой модели «Я» и выяви-
ли несколько подструктур в составе нашего «Я». Поэтому кантовский 
концепт «трансцендентальное единство апперцепции» в настоящее 
время требует своей модификации. 

2. Трансцендентальная модель сознания. В своем исследовании 
нашей познавательной способности Кант выделяет «два основных 
ствола нашего познания…, а именно чувственность и рассудок» (Кант, 
1994, т.3, с.58; [В 30]), совместная работа которых и предопределяет 
человеческое познание. Тем самым, Кант развивает модель разнородного 
сознания, которая отличается от используемой в настоящее время в об-
ласти «искусственного интеллекта», восходящей к Аристотелю (см. трак-
тат «О душе»), упрощенной модели однородного сознания, или естест-
венного интеллекта. Применение кантовской модели представляется 
перспективной для современного развития ИИ (computer science), а осо-
бый интерес здесь представляет кантовская концепция воображения и 
схематизма, которая, в частности, позволит предложить концепцию аб-
страгирования (в том числе и при образовании математических концеп-
тов), получившее свое дальнейшее развитие в концепции «эйдетической 
интуиции/варьирования» Гуссерля – Ингардена (Катречко, 2008а)1. 

В рамках своей трансцендентальной модели сознания/познания 
Кант предлагает концептуальную схему познавательного акта как по-
следовательности синтезов: 1. синтез схватывания; 2. синтез аппер-
цепции; 3. фигурный (пространственный) синтез; 4. схематический 
(временной) синтез; 5. образно–понятийный синтез «Этоj – Ai» (здесь 
«Этоj» – образ, а «Ai» – понятие); 6. пропозициональный синтез «Aj – Bi» 
(здесь, «Aj» и «Bi» – понятия), – которая на наш взгляд является самым 

                                                           
1 О варьировании (как основе эйдетической интуиции) см. «Идеи–I» (§ 69, 70) Гуссерля, где он 

анализирует математическую деятельность и называет ее «свободным фантазированием». 
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адекватным на сегодняшний день описанием когнитивного акта по-
знания (подробнее см.: (Катречко, 2006).  

3. Трансцендентальная философия науки (опыта). Кантовское 
определение ТФ из фр. [В25] можно понимать не только как указание 
на исследование человеческого способа познания в целом, но и на ис-
следование отдельных «видов познания…». Тем самым можно выде-
лить модус прикладного трансцендентализма1, связанный с анализом 
таких основных видов предметного познания, каковыми выступают 
содержательное естествознание (Катречко, 2008b)2 и формальная ма-
тематика (Катречко, 2008c, 2013). 

Основополагающим здесь выступает уже обозначенный выше 
кантовский тезис о том, что наше (по)знание имеет интуитивно-
дискурсивный характер, т.е. представляет собой синтез чувственных со-
зерцаний (интуиций; Anschauung) и рассудочных понятий. При этом 
речь идет о предметном способе познания, так как существует еще и 
непредметная активность ума, например философия, которая, по Кан-
ту, является в точном смысле слова не познанием [предмета], а мыш-
лением [о предмете]3. 

Специфика соответствующего вида предметного познания пре-
допределяется соотношением чувственности и рассудка. Так, если ес-
тествознание начинается с чувственного созерцания, которое впослед-
ствии осмысляется рассудком с помощью понятий (рассудок «распо-
знает» в образе то или иное понятие), то чистую математику Кант оп-
ределяет как «познание посредством конструирования понятий» (Кант, 
1994, т.3, с.59; [В 741]), что предполагает соотнесение (= конструиро-
вание) первоначально вводимых понятий с «общезначимыми созерца-
ниями» [там же], каковыми выступают кантовские схемами. В естест-
вознании предметный характер обеспечивается с помощью опыта или 
эксперимента, а в математике – посредством «мысленного экспери-
мента», к каковым относятся процедуры вычисления, построения и до-
казательства. При этом Кант запрещает использовать в познании спе-
кулятивные конструкции рассудка/разума4 и требует соотнесения рас-

                                                           
1 Этот модус трансцендентализма развивается нами в: (Катречко, 2012). 
2 К этому типу (по основанию содержательности) можно отнести и гуманитарное знание. 
3 По поводу предметности познания см. след. сноску. 
4 Поскольку  «мысли без [интуитивного] содержания пусты» (Кант, 1994, т.3, с.90; [В 75]). См. 

также гл. «Об основании различения всех предметов вообще на phaenomena и noumena» Критики, 

где Кант подчеркивает, что без предмета (resp. эмпирического созерцания) понятия, в том числе и 

«чистые чувственные» понятия математики, «не имеют никакого смысла (объективной значимо-

сти) и совершенно лишены содержания» [B 298], поскольку они «суть лишь игра воображения или 

рассудка своими представлениями» [там же]. И потому «необходимо сделать чувственным всякое 

абстрактное понятие (выделено мной. — К.С.), т.е. показать соответствующий ему объект в созер-

цании, так как без этого понятие… было бы бессмысленным, т.е. лишенным значения» [B 299]. И 

далее Кант продолжает: «… математика выполняет это требование, конструируя фигуру, которое 

есть явление, принадлежащее нашим чувствам, хотя и созданное a priori» [B 299; ср. с фр. B 741 

выше]. 
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судочно–дискурсивного понятий (в основе которых лежат некие «дей-
ствия чистого мышления» [В 81]) с соответствующим ему созерцанием, 
тем самым развивая свою концепцию трансцендентального конст-
руктивизма.  

Правда, следует учесть, что современное естествознание пред-
ставляет собой математизированный комплекс, что требует значи-
тельной модификации кантовской концепции естествознания. Более 
того, сверхабстрактный характер современного естествознания (кван-
товая механика, теория струн; теория категорий, фракталов в матема-
тике и т.п.) требует тщательного методологического анализа научного 
знания и используемых в нем абстракций, что делает востребованным 
концепцию косвенного явления Канта из ‘Opus postumum’. 
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(Российский государственный гидро-
метеорологический университет, 
Санкт-Петербург) 

О ВОЗМОЖНОЙ ПЕРСПЕКТИВЕ КОГНИТОЛОГИЧЕСКОЙ ОЦЕНКИ 
НОН-АНТРОПОЦЕНТРИЗМА 

Если рассматривать когнитологию как инновационную, стано-
вящуюся область междисциплинарных исследований, изучающую по-
знание и высшие когнитивные функции с помощью моделей перера-
ботки когнитивной информации на основе таких дисциплин как эпи-
стемология, когнитивная психология, исследования искусственного 
интеллекта, психолингвистики, нейропсихологии, нейрокибернетики 
и вычислительной нейробиологии1, нельзя не обратить внимание на 
тот факт, что когнитологические исследования антропоориентирова-
ны. Искусственный интеллект и интеллект человека рассматриваются 

                                                           
1 Меркулов И.П. Когнитивная наука. В кн.: Энциклопедия эпистемологии и философии нау-

ки. М., 2009. С. 364-365. 

http://spot.colorado.edu/~rhanna/kant_in_the_twentieth_century_proofs_dec07.pdf
http://spot.colorado.edu/~rhanna/kant_in_the_twentieth_century_proofs_dec07.pdf
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как подобные системы, поддающиеся когнитивному анализу. Как от-
мечает А.М. Старостин, познавательная схема, которую по образцу би-
хевиоризма выстраивает когнитология, позволяет сделать «черный 
ящик» между стимулом и реакцией на него субъекта ящиком «белым», 
«прозрачным»1.  

В современной ситуации экологического кризиса все более за-
метно проявляется мировоззренческая установка, которую можно обо-
значить как нон-антропоцентризм. Наиболее ярко его позиции (в вер-
сии экоцентризма) были впервые высказаны в книге О. Леопольда 
«Календарь песчаного графства»2. Тонкий анализ дилеммы антропо-
центризма и нон-антропоцентризма в этическом ракурсе принадлежит 
Р.Г. Апресяну3. Представляется, что позиция нон-антропоцентризма за-
служивает пристального внимания не только со стороны этики и/или 
социальной философии, но и со стороны когнитивных наук, поскольку 
ее нестандартность заставляет предполагать существование внутри 
нее неких инновационных когнитивных стратегий. В данной статье 
предпринимается попытка изучить эту проблему, опираясь на уже су-
ществующие исследования нон-антропоцентризма.  

Очевидно, что экологические тренды (возможно, пока чаще на 
словах, чем на деле) представляют сегодня важную линию социального 
развития. В связи с этим можно вполне обоснованно говорить не толь-
ко о влиянии естественнонаучно-экологических данных на социаль-
ную реальность, но и о существовании гуманитарного экологического 
проекта, идеи которого зафиксированы на научном и правовом уровне 
(например, международные документы по стратегиям устойчивого 
развития).  

Детальное исследование гуманитарного экологического проекта 
с философских позиций проведено А.М. Пятигорским в статье «Являет-
ся ли будущее «зеленых» розовым?». Философ показал, что современ-
ное экологическое мировоззрение внутренне противоречиво. Его гра-
ницы определяются двумя течениями: «Первое (абстрактно-
гуманистическое, научно-редукционистское и футурологическое, т. е. 
рассматривающее настоящее с точки зрения будущего) связано с име-
нами Ж. Моно, И. Пригожина и ряда других ученых. Второе (антире-
дукционистское и по сути антигуманистское, если понимать гуманизм 
в традиционном либеральном смысле) ассоциируется прежде всего со 

                                                           
1  Старостин А.М. Когнитология и когнитивная аналитика  в социально-гуманитарных иссле-

дованиях:  состояние и перспективы развития// Государственное и муниципальное управле-
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взглядами Дж. Лавлока, и хотя оно также футурологично, но в нем че-
ловечество рассматривается как составная часть общего - природы и 
космоса»1. Э.Р.Д. Голдсмит (1928-2009), англо-французский писатель, 
журналист и эколог (редактировал журнал «The Ecologist»), был одним 
из первых сторонников теории Геи (Гайи) Дж. Лавлока. Пятигорский 
вкратце излагает идеи, высказанные Голдсмитом в книге «Путь»:  
1) признание того, что устойчивость общества важнее, чем прогресс 
(следовательно, переход к отказу от технологического и потребитель-
ского образа жизни и разрушение мирового рынка); 2) появление но-
вых структур политики (они санкционируют уничтожение рынка и ос-
тановку научно-технического прогресса, помогая организации новых 
социально-экологических условий). Существенно для Пятигорского 
(как для философа и человека, прожившего часть жизни в СССР и эмиг-
рировавшего в 1973): отказ от прогресса, о котором пишет Голдсмит, 
должен быть добровольным. Призывы ограничивать рождаемость для 
сокращения численности человечества – не реализация мечты о свет-
лом будущем, а проект следования необходимости, поскольку задача 
человечества в новой экологической ситуации - не достичь счастья, а 
просто выжить.  

По мнению Пятигорского, проект Лавлока и Голдсмита, с одной 
стороны, не утопичен, так как представляет собой программу необхо-
димых действий. Но, с другой стороны, он является утопией, поскольку 
«отменяет политику, как отменяют ее Платон в «Государстве», Гегель в 
«Феноменологии», Маркс и Энгельс в «Коммунистическом манифесте», 
Ленин в «Государстве и революции» и т. д.»2. Политика - столкновение 
частных интересов, а экологический проект заменяет их идеей родово-
го выживания. При таком противоречии происходит «превращение» 
идеи и действия. Если идея родового выживания человечества, благо-
даря экологическому движению, станет универсальной идеей челове-
чества, любая другая идея автоматически окажется ей противопостав-
ляемой, и тогда «идеология обратным путем воспроизведет политику, 
и вся история опять пойдет с начала». Здесь необходимо учитывать, 
что история культуры основана на тенденции выделения индивиду-
ального в ущерб родовому началу, вытеснения и даже ликвидации ро-
да в сознании человека; поэтому принять идею выживания всего чело-
вечества – идею рода, - не просто сложно, а практически невозможно 
для современного человека. Таким образом, гуманитарный экологиче-
ский проект, в сущности, стремится к отмене культуры «по вертикали». 
В ином аспекте эта проблема предстает как противопоставление миро-
воззренческих установок антропоцентризма и нон-антропоцентризма.  
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В рамках гуманитарного экологического проекта существует 
тенденция к конструированию образов ближайшего и отдаленного со-
циального будущего. Еще в 1965 г. в отечественной литературе был 
дан неординарный прогноз возможного социального развития в духе 
экологического гуманитарного проекта – новелла петербургского пи-
сателя-фантаста И.И. Варшавского «Под ногами Земля». Герои произ-
ведения, возвратившиеся на Землю после полета в дальний космос, ра-
зумеется, прилетели в будущее и оказались в обществе экотехнологий 
и телепатии. В цивилизации будущего получение одежды - это «произ-
водство одежды из углекислоты и паров атмосферы. Бактериально-
нуклеотидный синтез»; строительство осуществляют «огромные му-
равьи, тащившие плиты, которые мы видели в одном из сараев, другие 
муравьи складывают из этих плит домик на свежевырубленной полян-
ке». Впечатления от увиденного персонажи суммируют так: «Биологи-
ческая эра, – задумчиво произнес Эрли, – кто бы мог предполагать? А 
зачем им вся наша техника? Человек создал машины для того, чтобы 
компенсировать свою неприспособленность к природе, а они не только 
переделали природу, но и самого человека, и, кажется, переделали не-
плохо. А техника у них своя, пожалуй, получше нашей»1. Кажется, все 
прекрасно в этом новом дивном мире, если бы не детали, превращаю-
щие идиллию в антиутопию. Люди будущей «биологической эры» со-
вершенно не знают истории человечества, предполагая, что в XXII веке 
их предки охотились на динозавров; они не могут представить, что 
кто-то не владеет телепатическим средствами общения; профессио-
нально значимые знания у них передаются генетически и требуют ин-
дивидуальных усилий; иначе говоря, это эгоистичные существа, кото-
рым живется вполне комфортно, и даже вечная «охота к перемене 
мест» им несвойственна, потому что всегда можно связаться с любым 
жителем планеты телепатически. Экологическое равновесие не нару-
шено именно потому, что эти люди уже не совсем люди, настолько они 
растворены в среде… Во всяком случае, обитатели такой будущей эко-
логичной Земли не особенно привлекательны, в отличие от героя мира 
Полдня у Стругацких Л.А. Горбовского, «с ног до головы покрытого ро-
димыми пятнами антропоцентризма»2.  

Решение дилеммы антропоцентризма и нон-антропоцентризма 
оказывается для гуманитарного экологического проекта принципи-
альным моментом, на что указывает Р.Г. Апресян3. В рамках экологиче-
ской этики, в радикальных версиях био- и экоцентризма, патоцен-
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тризма и глубинной экологии происходит разрыв с антропоцентриз-
мом и появляется попытка выстроить нон-антропоцентрическое ми-
ровоззрение. Так, уже упоминавшийся американский эколог и эколо-
гист О. Леопольд (1887-1948) в книге «Календарь песчаного графства» 
рассматривает человека как одного из многих прочих членов природ-
ного единства, а не преобразователь природы; человеческий разум и 
технологические возможности выделяют нас из числа прочих природ-
ных существ, но не ставят выше их, а, наоборот, возлагают на челове-
чество дополнительную ответственность оберегать природу.  

Р.Г. Апресян специально отмечает, что «нон-антропоцентризм (и 
названные его разновидности), как и антропоцентризм, является нор-
мативным, точнее, мета-нормативным принципом, а не объяснитель-
ным и тем более не «онтологическим принципом», или «принципом 
бытия», как они порой ошибочно трактуются в популярной литературе 
или общественных дискуссиях. Ведь принципы различных версий нон-
антропоцентризма не просто провозглашались, они выводились. Вы-
водились из измененного понимания человека, в соотношении с дру-
гими живыми существами, с природой, из понимания того, что человек 
– член не только социального, человеческого, но и «не-человеческого» 
мира, составная часть биосферы, экосферы. Тем самым эти новые 
принципы предлагались уже как следствия нового видения»1. Таким 
образом, можно воссоздать логику, в соответствии с которой происхо-
дит эта мыслительная трансформация: «место человека в природе, вот, 
таково, следовательно человек должен относиться к природе исходя  
из такого понимания себя и природы». В связи с этим нон-антропо-
центризм представляется следующим этапом развития мировоззрения 
человечества: «Как на смену античному натурализму (с его представ-
лением о человеке, принадлежащем миру природы) приходит средне-
вековый теоцентризм, сменяемый ренессансно-модерным антропо-
центризмом, так последний должен уступить место новой мировоз-
зренческой парадигме. Эта парадигма тем более насущна, что без нее 
невозможно выживание планеты Земля, ее биосферы во всем разнооб-
разии и устойчивое развитие человечества как части биосферы. На-
званные концепции обеспечивают этот мировоззренческий поворот» - 
пишет уважаемый специалист по этике2. 

Р.Г. Апресян указывает, что зачастую в этико-экологических дис-
куссиях высказываются «опасения, как бы и нон-антропоцентристские 
программы отношения к природе и объектам природы ни привели  
к <…> нивелированию места и роли человека в природе»3. Относитель-
но этих опасений следует иметь в виду, что и нон-антропоцентризм 
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может признавать человека «венцом природы». И для антропоцен-
тризма, и для нон-антропоцентризма человек - единственный факти-
ческий источник изменений и исключительный субъект ответствен-
ности; следовательно, он - центральное звено глобальной экосистемы 
и потому имеет перед нею определенные обязанности. То есть, «чело-
век оказывается в центре морального мира не потому, что он – высшая 
ценность, а потому что он – моральный агент». Но если для антропо-
центризма из этого следует, что «природу и следует мерить исходя из 
этого частного (в био- и экосферном смыслах) обстоятельства», то для 
нон-антропоцентризма «привилегированное положение человека не 
есть основание для нормативных и ценностных преференций для не-
го»1. То, что только человек несет ответственность, не должно препят-
ствовать в признании внутренней ценности других живущих на Земле 
существ и экосферы в целом. По мнению исследователя, нон-
антропоцентризм как моральная установка и этический принцип - не 
только духовно-практическая, ценностная, но и нормативно-этическая 
новация, в которой проявляется тенденция расширения предмета мо-
ральной ответственности.  

Как справедливо отмечает в социально-философской критике 
нон-антропоцентристской позиции другой исследователь, Н.Д. Попо-
вич2, в анализе дилеммы антропоцентризма и нон-антропоцентризма 
Р.Г. Апресяном антропоцентризм, особенно в его «сильной» формули-
ровке, предстает как позиция ретроградная, а нон-антропоцентризм – 
как инновационная. Однако с точки зрения уже не этики, а социальной 
философии, нон-антропоцентризм представляется несколько сомни-
тельным по как минимум двум причинам.  

Во-первых, говорит исследователь, требовать от любого существа 
действий вопреки собственным интересам – антиприродно, а нон-
антропоцентризм на такое требование ориентирован. Если бы не 
только человек, но и другие известные нам биологические виды могли 
практиковать нон-антропоцентризм, обладая высокоразвитым созна-
нием и моральной мотивацией, то и для нашего вида это было бы 
вполне реалистично. В ситуации отсутствия иных подобных существ 
нон-антропоцентризм, как говорит Попович, - стратегия суицида или 
шизофрении, поскольку предполагается, что человек как вид одновре-
менно и преступник, разрушающий природу, и судья, цензор и надзи-
ратель по отношению к этому преступнику. Преступник эгоистичен, 
судья наказывает его за этот эгоизм. Но это всего лишь роли, которые 
нон-антропоцентризм придает одному и тому же человечеству.  
Во-вторых, по мнению критика, нон-антропоцентризм представляется 

                                                           
1 Апресян Р.Г. Указ. соч. С. 16. 
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маловероятным, т.к. человек не может перестать быть человеком, т.е. и 
быть антропоцентричным. Если А.М. Пятигорский отмечал культурно-
социальную противоречивость экологического гуманитарного проек-
та, то Н.Д. Попович указывает на социально-философское противоре-
чие в содержании нон-антропоцентризма.  

Однако приведенные Н.Д. Поповичем критические замечания,  
в свою очередь, вызывают вопросы. Так, предположение о возможно-
сти существования иных биологических видов, которые могли бы ле-
гитимировать нон-антропоцентризм как позицию, поскольку сами бы 
его практиковали как обладатели высокоразвитого сознания и мо-
ральниых мотиваций, по крайней мере странно, но не в аспекте невоз-
можности существования подобных видов, а в аспекте невозможности 
для них аналогичного для человека нон-антропоцентризма как вывода 
из антропоцентризма. Нон-антропоцентризм - следствие из антропо-
центрического мировоззрения, поэтому не логичнее ли было бы для 
гипотетических нечеловеческих разумных видов развить некую точку 
зрения, в которой под сомнение поставлено их собственное привиле-
гированное (центральное) положение в их картине мира? Отрицание 
же ценности человека в подобном мировоззрении вряд ли можно назы-
вать нон-антропоцентризмом, это, скорее, квази-нон-антропоцентризм 
или анти-антропоцентризм? Однако нельзя не согласиться с тем, что 
человек не может перестать быть человеком, а, следовательно, быть ан-
тропоцентричным, т.к. именно он выступает как единственный целера-
циональный источник изменений в мире. Н.Д. Попович справедливо от-
мечает: Р.Г. Апресян говорит о том, что нон-антропоцентризм отказыва-
ется не от онтологической позиции человека, а от аксиологической 
принудительности этой позиции, и в этом аспекте показательной будет 
сама тенденция расширения круга объектов, наделяемых моральным 
статусом. По мнению исследователя, «если этики согласны жертвовать 
сознанием, рациональностью и языком ради морали, это еще можно 
как-то понять и принять. Но вряд ли возможна какая-то этичность за 
пределами культуры и общества»1. Т.е. в социально-философском дис-
курсе подобные «жертвы» не представляются возможными.  

Резюмируя сложившуюся в исследованиях ситуацию с разнооб-
разно противоречивой оценкой дилеммы антропоцентризма и нон-
антропоцентризма, попытаемся сделать некоторые выводы в когнито-
логическом ключе. Вероятно, внутренняя противоречивость гуманитар-
ного экологического проекта в целом и нон-антропоцентризма в частно-
сти (как предельной смысловой позиции гуманитарного экологического 
проекта) интерпретируется как ситуация когнитивного диссонанса.  

А.М. Старостин указывает, что можно, вслед за другими специа-
листами, говорить о четырех основных видах когниций (знаний),  
                                                           
1 Попович Н.Д. Указ. соч. С. 17.  
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хранящихся в памяти человека: образы, обобщенные образы (прототи-
пы), сценарии (скрипты), концепты»1, и, хотя это утверждение не дета-
лизируется в цитируемой статье, вероятно, применение названного 
инструментария к нон-антропоцентрическому мировоззрению позво-
ляет говорить о диссонансе между такими элементами когнитивной 
структуры, как сценарии и концепты.  

В личностном когнитивном диссонансе психологи предлагают 
рассматривать как ключевой фактор несоответствие Я-концепции и 
угрозы Я» (теория неодиссонанса)2. Для индивида существует две воз-
можности избавления от Я-угрозы: изменение представления о себе в 
соответствии с новой информацией или игнорирование этой инфор-
мации, ее оценка как неточной и/или ошибочной.  

Экстраполируя эти стратегии на ситуацию надличностного дис-
сонанса, проявленного в философском дискурсе как дилемма антропо-
центризма и нон-антропоцентризма, можно указать на возможные пу-
ти его разрешения. Вероятно, принимать информацию об экологиче-
ском кризисе и необходимости действий по выходу из него как неточ-
ность и ошибку сегодня уже невозможно. Но, может быть, еще возмож-
на коррекция человеческого представления о человечестве и осозна-
ние того, к каким последствиям (и негативным, и позитивным) приве-
дет многообразие наших совместных действий.  

 
 
 

А.И. Субботин, канд. филос. наук, доц.  
(Южный федеральный университет,  
г. Ростов-на-Дону) 

ФИЛОСОФИЯ И КОГНИТОЛОГИЯ – БОРЬБА ИЛИ СОТРУДНИЧЕСТВО? 

Противостояние философии и когнитологии давно очевидно для 
всех; оно проявляется, прежде всего, во взаимном игнорировании друг 
друга. Модные попытки одной использовать другую носят откровенно 
конъюнктурный характер (типа – «философская инноватика», профа-
нирующая классическую философию, или «когнитивная философия» – 
совокупность произвольных метатеоретических или метапсихологиче-
ских концепций). Поэтому для ответа на вопрос, вынесенный в загла-
вие данного текста, необходимо, прежде всего, выяснить и сравнить их 
концептуально-смысловые основания. 

                                                           
1 Старостин А.М. Когнитология и когнитивная аналитика  в социально-гуманитарных иссле-

дованиях: состояние и перспективы развития// Государственное и муниципальное управление. 

Ученые записки СКАГС. 2014. № 2. С. 11; Пушкарева Г.В. Когнитивные механизмы репрезен-

тации политической деятельности в сознании индивида. В кн.: Политика. Государство. 

Управление. М., ИД КДУ, 2014. С. 59. 
2 Thibodeau, R., Aronson, E. Taking a closer look: Reasserting the role of the self-concept in disso-

nance theory. Personality and Social Psychology Bulletin, 18, № 5, 591-602. 
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1. Функционально-культурный аспект. Зачем всегда была нуж-
на философия? Это слово, как известно, означает «любовь к мудрости». 
Что же такое мудрость? В древние времена мудрость считалась исклю-
чительно ценным достоянием и качеством человека (Книга притч Со-
ломоновых полна восхвалениям мудрости). Правда, уже в Средние века 
ее ценность поубавилась: люди научились обходиться без нее – аль-
тернативными средствами, которые Эразм Роттердамский иронически 
восхвалял в своей книге «Похвала глупости». В Новое время это слово 
вообще вышло из употребления, хотя многие еще знали, что это такое. 
В наше время этого уже никто не знает, и это слово практически вы-
шло из употребления. Это означает вырождение и самой философии. 
Почему? 

В основе ума, разума и мудрости лежат знания, но разница между 
ними определяется их масштабом. Ум – это достояние отдельного че-
ловек; в основе разума лежат знания об обществе; мудрым же всегда 
называли человека, способного видеть события на века. На уровне ума 
можно решать ситуативные проблемы; на уровне общества – жизнен-
ные; мудрость же всегда решала поколенческие проблемы, и знания, 
обеспечивающие это, накапливались тысячелетиями. За это время в 
обществе создалась культура – совокупность средств воспроизведения 
условий существования общества – культурных норм деятельности, 
мышления и общественных отношений, и мудрость считалась верши-
ной знаний о бытии. 

В наше время эта пирамида знаний усечена: верхушка – совсем; 
середина – наполовину, и осталось только основание. Почему? Цивили-
зация избавила большую часть человечества от повседневных забот о 
пропитании и прочих насущных нужд. О будущем думают только вла-
сти, не обладающие мудростью, а реагирующие на события ситуатив-
но, не говоря уже об обывателях. Что произойдет в результате приня-
тия каких-либо решений, соображается только в рамках ближайшего 
развития ситуации, а уж никак не в масштабе поколений. И хотя все 
человечество уже лет сто хлебает от недостатка мудрость, она все рав-
но невостребована в обществе. 

2. Логический аспект. Востребовано другое – то, что обеспечива-
ет сиюминутную пользу и выгоду. Знания такого рода многообразны и 
включают в себя всё – от минералогии до психологии (как понять че-
ловека, чтобы легче обдурить его; заставить делать то, что ему не нуж-
но; подчиняться чужой воле). Такие знания и называются когнитив-
ными, и главная их особенность – отсутствие системного к ним подхо-
да (например, связь химии и земледелия рассматривается и реализует-
ся в системе рынка, но не в системе биоценоза). 

Суть такой логико-когнитивной установки в том, что некое дей-
ствие и его последствия рассматриваются в определенной системе  
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определенного масштаба; все последствия, выходящие за пределы 
этой системе, не принимаются во внимание, т.к. «не принадлежат  
к ней»; в результате такой деятель зачастую наносит вред всему, что 
находится за пределами системы, внутри которой он работает, не по-
дозревая об этом (или сознательно и легально не обращая на это вни-
мание). Так формируются основания отношения враждебности, т.к. ос-
тановить такого «деятеля» можно только силой, – чужих интересов он 
не знает, не понимает и не принимает во внимание. 

3. Онтологический аспект. Когда подобная практика расширя-
ется, она замыкается на воспроизводство: человечеству внушают (че-
рез идеологию и образование), что иначе мыслить нельзя и такое ви-
дение происходящего – единственно возможное. Все дело в том, как 
приспособиться к такому положению дел, – именно выработке знаний 
такого рода посвящен когнитивный подход – ведь для того, чтобы 
продвинуть товар на рынке (от яблок до новой теории или политиче-
ской кандидатуры и т.п.) вовсе не нужна квантовая механика, таблица 
Менделеева или эволюционная теория. Нужны только знания, обеспе-
чивающие решение именно этой задачи, и представления только о 
предметах, непосредственно задействованных в этом решении. Такой 
подход резко ограничивает представление о том, что вообще сущест-
вует и может существовать, на том основании, что оно «не имеет от-
ношения к делу», – вырождение философии происходит и в рамках он-
тологии. 

4. Антропологический аспект. В этом свете происходит резкий 
рывок в процессе вырождения представлений о человеке: если, напри-
мер, в эпоху Возрождения человек воспринимался как демиург-
создатель во всех областях жизни и культуры, то в наше время он вос-
принимается как приживальщик с задатками менеджера. В доказа-
тельство можно посмотреть, как менялось представление о человеке у 
российского автора – пропагандиста научных достижений с советского 
времени В.Д. Пекелиса. Содержания двух изданий его книги «Твои воз-
можности, человек!» – 1975 года и предстоящего в 2015 году – разли-
чаются кардинально, – достаточно сравнить их аннотации. В аннота-
ции 1975 года сказано: «В книге рассказывается об интеллектуальных, 
психических и физических резервах, которыми обладает каждый чело-
век, о некоторых научно обоснованных приемах и средствах развития 
наблюдательности, памяти, внимания, творческих способностях 
в целом». Аннотация для 2015 года такова: «В книге рассказывается об 
интеллектуальных, психических и физических резервах, которыми об-
ладает каждый человек, о некоторых научно обоснованных приемах и 
средствах развития наблюдательности, памяти, внимания, творческих 
способностях в целом. Затрагиваются также актуальные вопросы орга-
низации творческой работы в условиях информационных перегрузок, 
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взаимоотношений личности и коллектива, управления коллективом и 
его совершенствования, развития личности в условиях современной 
жизни. Книга предназначена самому широкому кругу читателей, но 
будет интересна и специалистам, работающим в различных областях 
науки – от биологов и медиков до психологов, педагогов и философов». 

В Содержании же выложены темы, лишь формально связанные с 
общими вопросами возможностей человека: вопросы гениальности, 
способностей, самооценки, воли, владения информационными ресур-
сами, создания собственного режима питания, физического и психиче-
ского оздоровления, рабочей среды и развития управленческого по-
тенциала. Хотя напрямую об этом не говорится, но очевидно, что книга 
предназначена для окультуривания начинающих менеджеров. Эта 
книга уже выдвигается, как бестселлер, что и показывает, какие имен-
но антропологические аспекты в наше время выдвигаются на первое 
место в культуре (менеджер – герой нашего времени). 

Вывод. Ответ на вопрос, выставленный в заглавие, следующий: 
когнитивный подход, как требование времени, уничтожает филосо-
фию, как интеллектуальный инвариант культуры, и всю философскую 
традицию, лишает ее места в современной культуре. Но давно извест-
но, что кризис культуры – явление преходящее: первая же глобальная 
катастрофа (о которых теперь так много говорят), снова выставит на 
первый план проблему обеспечения стабильности выживания и все, 
связанные с этой проблемой, когнитивные аспекты, что будет озна-
чать возрождение философии в ее подлинности и исторической зна-
чимости. 

 

М.А. Никулина, канд. филос. наук, доц.  
(Южный федеральный университет,  
г. Ростов-на-Дону) 

«РЕНЕССАНС» КОГНИТИВНЫХ МЕТОДОВ  
В БИОЭТИЧЕСКОЙ МЕТОДОЛОГИИ  

Наука XX в., как известно, претерпела ряд «поворотов» (антропо-
логический, онтологический, лингвистический, герменевтический, 
этико-аксиологический), которые существенно изменили ее образ, по-
новому расставили акценты в традиционной проблематике, выявили 
целый ряд новых проблем, повлияли на расстановку блоков  
в структуре научного знания.  

Так, из периферийного положения на передний план пере-
местилась гносеологическая проблематика, осмысление и разработка 
которой стали осуществляться на принципиально новых (некласси-
ческих) основаниях. Последние сложились в результате действия трех 
основных факторов, которые, на наш взгляд, вызвали настоящую 
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«когнитивную революцию», или «когнитивный поворот». В сфере 
гуманитарных наук – антропологизация гносеологии, повлекшая за 
собой переход к неклассической форме их развития; в естественных 
науках – революционные изменения в физике, химии, космологии, 
биологии; компьютерная революция, последствием которой стало 
интенсивное развитие и применение в научном познании информа-
ционных технологий. В результате существенно изменились образ 
науки, ее объект и предмет, связь с практикой, изменилось соотноше-
ние между объектом и субъектом познания в сторону их взаимо-
проникновения, повышения субъективации и релятивизации познава-
тельного процесса, что, в свою очередь, не могло не сказаться на 
понимании истины и средств ее достижения и апробации; в-третьих, 
нельзя не отметить качественные изменения в социуме в направлении 
перехода от вещественной формы капитала к новой его форме – 
знаниевой (информационной), связанной с информатизацией всех 
сфер общественной жизни, с беспрецедентным возрастанием роли 
знания, особенно научного, как основы социального развития. 

Особая роль в интенсификации интереса и повышения внимания 
к проблематике познания и знания, в обновлении подходов к ее осмыс-
лению ориентируется на синтез современных эволюционных и когни-
тивных представлений, доказавших свою эффективность в когни-
тивной науке, в информационных и биотехнологиях. Человеческое 
познание в указанном контексте оказывается «видоспецифической 
формой информационного контроля окружающей среды и внутренних 
когнитивных состояний людей. Эффективность этого контроля 
обеспечивается когнитивными способностями, которые развиваются в 
ходе продолжающейся биологической (когнитивной) и социокуль-
турной эволюции человечества, как особого вида популяции»1. 

В середине 80-х годов ХХ века во Франции мы стали свидетелями 
возросшего интереса к когнитивному измерению социального 
действия. В этой связи среди прочих можно назвать работы Жана 
Падьоло2 или Бернара Конэна3, которые, впрочем, поднимают вопросы, 
характерные скорее для когнитивных наук (включающих в себя,  
в частности, биологические, психологические, лингвистические науки, 
а также науки об искусственном интеллекте). Но, принимая во 
внимание характер диалога, который Бернар Конэн ведет с когнитив-
ными науками, можно задать вопрос, не рискуем ли мы, когда, 
например, пытаемся установить точки соприкосновения с этологией 
(наука о поведении животных), впасть в натурализм, пытающийся 
                                                           
1 Меркулов Ч.П. Когнитивные способности. М.: ИФ РАН, 2005. 182 с. С. 5–8. 
2 Padioleau J.G., L’ordre social. Principes d’analyse sociologique. Paris: L’Harmattan, collection 

Logiques sociales. 1986. 222p. 
3 Conein В. Langage ordinaire et conversation: recherches sociologiques et analyse du discours // 

Mots. № 7, octobre. 1983. P. 125-142. 
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выстроить социальные науки по образу наук естественных? 
Труды отечественных авторов, посвященные социокультурной 

проблематике в научном мышлении, позволили радикально изменить 
во второй половине ХХ в. представление о науке в контексте транс-
формации такого понятия, как социальность, дополнив его содер-
жанием доминантного для социокультурной методологии понятия 
«социокультурный контекст»; стал неоспоримым тот факт, что много-
мерность науки (когнитивно-лингвистическую, социально-норма-
тивную, культурно-ценностную) невозможно понять и правильно 
интерпретировать, ориентируясь только на концептуальную историю 
науки.  

Сформировался новый исследовательский идеал, заключенный  
в стремлении к единству социальных и когнитивных характеристик, 
изменилось представление о критериях научности, научное знание 
теперь представляется непосредственно обусловленным интерпрета-
ционными ресурсами, интерпретационным контекстом. Посредством 
введения таких категориальных структур, как «социокультурный 
контекст», «интерпретационные ресурсы», «интерпретационный 
контекст», было существенно изменено и само понятие «соци-
альности» в науке. 

В западной социологии науки сформировалась сложная, фунда-
ментальная и смелая задача новой координации и переориентации 
аналитических подходов к такому сложному предмету исследования, 
как социальные аспекты функционирования науки, предпринята 
попытка тематизации идеи комплексности в социальных исследо-
ваниях науки на основе экспликации основных программ и подходов 
философии, истории, культурологии и социологии науки и их 
дальнейшего синтеза в некой единой исследовательской идеал-
программе, в основе которой лежит единство когнитивных и 
социальных факторов. 

Следствием «когнитивного поворота» стало не только «насы-
щение» когнитивным содержанием отдельных научных дисциплин 
(лингвистики, медицины, генетики, нейробиологии), но и появление, и 
быстрый рост во второй половине XX в. новой междисциплинарной и 
полидисциплинарной области исследований, ориентированных на 
изучение и осмысление процесса производства, переработки, хранения 
и передачи знания. Эта область определяется представителями науч-
ного сообщества по-разному – как когнитивистика, как когнитивная 
(когнитивные) наука или как когнитология. Сюда относятся 
информатика, теория искусственного интеллекта, нейрофизиология, 
когнитивная психология, когнитивная лингвистика, эволюционно-
информационная эпистемология, нейробиология и др. Объединяет их 
то, что познание изучается как целое, как естественноисторический 
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(эволюционный) процесс, движущей энергетикой и формой которого 
выступает генкультурная коэволюция. 

«Ренессанс» интереса к проблемам познания в науке распро-
страняется и на современную биоэтику, в задачи которой входят 
осмысление, интеграция и этическая оценка когнитивных моделей, 
моделей переработки информации и современные эволюционные 
представления. Биоэтика рискует оказаться на периферии когни-
тивных исследований в случае игнорирования теоретических основа-
ний новых технологий, доказавших свою бесспорную эффективность  
в различных областях когнитивистики, в компьютерной науке, 
психофизиологии, нейрофизиологии, генетике и медицине и, наконец, 
в нашей повседневной жизненной практике. 

Биоэтика (от греч. bios – жизнь и ethos – привычка, нрав) – 
относительно новая и активно развивающаяся область знаний, 
охватывающая проблематику взаимодействия науки и морали. Ее 
появление связано с именем американского биохимика и онколога Ван 
Ренселера Поттера, который свои труды «Биоэтика: наука выживания», 
«Биоэтика: мост в будущее» и «Глобальная биоэтика» посвятил области 
исследований, призванной соединить биологическое знание и 
общечеловеческие ценности (этику) для решения проблем сохранения 
жизни на Земле при определении долгосрочных последствий научно-
технического прогресса, особенно в сфере биомедицинских технологий 
и экологии. «Сегодня мы должны осознать, – писал он, – что этика 
человека больше не может изучаться без реалистического понимания 
экологии в самом широком смысле этого слова. Этические ценности не 
должны рассматриваться вне биологических фактов... Выживание всей 
экосистемы является своеобразной проверкой системы наших 
ценностей»1. 

Все это мотивирует и стимулирует концентрацию усилий ученых – 
биологов, медиков, философов, теологов, правоведов, социологов – на 
формирование собственной методологии, понятийно-категориального 
аппарата биоэтики, ее собственного «языка для специальной цели», 
специфика которого, как и любого другого, «связана со спецификой 
самой области знания, с уровнем развития этого знания и его 
важностью для соответствующего социума»2. 

Методология любой науки «рассматривается как результат 
когнитивной деятельности человека, как концептуальная инфор-

                                                           
1 Поттер В. Р. Биоэтика. Мост в будущее [Электронный ресурс] / В. Р. Поттер. Киев: Украин-

ская ассоциация по биоэтике, изд. «Видавець», 2002. 216 c. Режим доступа URL: 

http://biospace.nw.ru/evoeco/lit/ptt_prdsl.htm. (дата обращения 07.10.2013). С. 5. 
2 Новодранова В. Ф. Развитие методов когнитивного анализа в исследовании языков для спе-

циальных целей [Электронный ресурс] / В. Ф. Новодранова // Центр когнитивных программ и 

технологии  . Режим доступа URL: http://cognitive.rggu.ru/article.html?id=1699599 (дата обраще-

ния 12.07.2014). 

http://biospace.nw.ru/evoeco/lit/ptt_prdsl.htm
http://cognitive.rggu.ru/article.html?id=1699599
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мация, которая уже стала продуктом человеческой обработки и 
структурации знаний»1. Работа по формированию методологии 
биоэтики уже ведется по различным направлениям: интенсивная 
нормотворческая деятельность Всемирной медицинской ассоциации, 
Всемирной организации здравоохранения, ЮНЕСКО, Совета Европы, 
региональных и международных советов и комиссий в России и 
странах СНГ; широкое обсуждение биоэтических вопросов на 
страницах «бумажных» и электронных СМИ; издание разнообразных 
учебников, учебных и учебно-методических пособий; наконец, появ-
ление специальных словарей по биоэтике, биомедицинской и 
экологической этике. «Биоэтика как наука только зарождается, – 
сказано в «Предисловии» к одному из словарей, – и еще трудно 
определить точный перечень тем и направлений, которыми она будет 
оперировать и на которые будет распространять свое влияние. Ее 
методология находится в стадии становления, а терминология 
изменяется в соответствии с эволюцией науки и технологий; процесс 
терминологической селекции в биоэтике сейчас в самом разгаре...»2. 

В данной статье осуществляется анализ значения когнитивных 
методов в биоэтической методологии. Парадигмальный подход, 
применяемый в биоэтике, дает возможность представить весь спектр 
когнитивно-ориентированных исследований возникающих в опреде-
ленном междисциплинарном пространстве, в новом проблемно-
тематическом «фокусе», связующем «энергию» различных наук  
в единую систему. 

Неопределенность научного статуса биоэтики, моральные ди-
леммы, рождающиеся в ее структуре, являются следствием принад-
лежности биоэтики к двум различным когнитивным традициям, 
соответствующим социально-гуманитарному и естественнонаучному 
способам познания мира. 

С точки зрения познавательных функций биоэтика может быть 
понята как опыт самоидентификации человека с учетом возможности 
средствами науки манипулировать человеческим естеством. А с точки 
зрения этического осмысления медико-биологических казусов био-
этика предстает полем столкновения естествознания и этики. 
Биология как отрасль естествознания апеллирует к развиваемому 
наукой методу познания мира, основанному на эмпирических 
обобщениях и логической аргументации. Научные методы познания 
мира благодаря бурному развитию технологии оказались настолько 

                                                           
1 Татаринов В. А. Общее терминоведение. Энциклопедический словарь / В. А. Татаринов. М.: 

Московский Лицеи  , 2006. 527 с. С. 82. 
2 Башилов Р. Н. Проблема социальной ответственности в дискурсе биоэтики [Электронный 

ресурс] / Р. Н. Башилов : автореф. дис. канд. философ. наук: 09.00.11 – Социальная филосо-

фия. Тверь .2005. 164 с. Режим доступа URL: http://www.dissercat.com/content/problema-

sotsialnoi-otvetstvennosti-v-diskurse-bioetiki. (дата обращения 15.03.2014). С. 4. 

http://www.dissercat.com/content/problema-sotsialnoi-otvetstvennosti-v-diskurse-bioetiki
http://www.dissercat.com/content/problema-sotsialnoi-otvetstvennosti-v-diskurse-bioetiki
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наглядно эффективными, что в течение последних ста лет потеснили в 
европейском культурном ареале господствовавшее на протяжении 
тысячелетий религиозно-мифологическое мировоззрение по целому 
ряду позиций. Вместе с тем убежденность в том, что биология и 
медицина должны считаться с существующими моральными нормами, 
является не только результатом теоретических изысканий биоэтиков, 
но и отражает «социальный заказ» - господствующие официальное и 
общественное мнения. Моральные нормы, в свою очередь отражают 
набор традиционных представлений, унаследованных в своей большей 
части от религиозной морали, которая неразрывно связывает сущее-
ствование человека с высшей сакральной сущностью, причастность  
к которой сообщает человеческой жизни метафизическую ценность. 

В современном массовом сознании именно гибрид научной мето-
дологии и традиционной нравственности представляется естествен-
ным и наиболее приемлемым выходом из положения. 

Развитие научных методов познания мира не отменило тради-
ционных архетипов этического сознания, к которым принадлежит 
присущий европейской культуре принцип приоритета человеческой 
жизни. Значимость человеческого существования порождает потреб-
ность в абсолютных источниках морали. Секуляризированное 
общественное сознание, наделившее своим бесконечным доверием 
науку, ожидает от нее нравственных ориентиров. Наука же, следуя 
своей внутренней логике, избегает абсолютизации любых принципов и 
решений. 

Парадоксы биоэтики возникают как следствие того, что ее мето-
ды (рациональные) и ее предмет («конечные» ценности человеческой 
жизни, служащие ориентиром в предельно экстремальных ситуациях) 
происходят из двух мировоззренческих традиций. 

Мы может заключить, что как неопределенность научного 
статуса биоэтики, так и присущие ей моральные дилеммы не являются 
преходящими проблемами начального периода становления биоэтики 
как науки, а вытекают из принадлежности методов и предмета 
биоэтики к двум когнитивным традициям. 

Логика применения когнитивных методов в биоэтике такова, что 
на определенной ступени исследования соответствующего предмета 
анализа (знание и процесс его производства) ученые выходят на некий 
смысловой контекст, который не объясним в границах компетенции 
отдельных научных дисциплин. В новом контекстуальном поле 
традиционно познаваемый феномен теряет свои характеристики,  
и становится очевидным, что он делается частью более крупной 
системы, частью целого. С другой стороны, возрастание феномена 
познания и знания (в контексте «когнитивного поворота») размывает 
предметную область каждой из конкретных научных дисциплин, и 
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становится очевидным, что рефлексия познания как целостности 
возможна в другой системе координат, определение которых делается 
предметом особой науки – когнитологии. На границе перехода к ней 
осуществляется системная смена методов, предмета познания и 
нередко – самоидентификация ученого, что очень важно в рамках 
биоэтической оценки. 

Если рассматривать становление современной когнитологии как 
парадигмальной модели интеграции когнитивных наук и организации 
знания, то она соответствует ключевым признакам парадигмы, 
которые в свое время сформулировал Т. Кун1. 

Одним из ключевых признаков парадигмы является формиро-
вание научного сообщества, в соответствии с которым возникает 
сообщество ученых соответствующего профиля, которое объединяется 
сходством понимания ключевых проблем; осуществляются проблема-
тизация и онтологизация особой реальности, фиксируемой катего-
риями «знание», «познание»; начинает формироваться методология 
познания и осмысления этой реальности; возникает соответствующий 
дискурс, язык которого выступает результатом фиксации и средством 
обмена информацией между учеными, а также обеспечивает простран-
ство их коммуникации; происходит институциализация новой меж-
дисциплинарной области посредством различных организационных 
форм: межрегиональной ассоциации когнитивных исследований, 
различного уровня конференций, публикаций в соответствующих 
тематически ориентированных изданиях, посвященных когнитивным 
проблемам (журналы, тематические сборники, монографии). Все это 
мы наблюдает при становлении методологии биоэтики. 

В пространстве формирующегося «когнитологического» дискурса 
происходит становление дисциплинарной матрицы (следующего 
признака парадигмы), которая определяет не только принадлежность 
ученых к данному сообществу, но и систему правил их научной 
деятельности, символические обобщения – законы, понятия, 
предписания, метафизические элементы, задающие способ видения 
онтологии, ценностные установки и общепринятые образцы решения 
конкретных задач. 

Анализ литературы, посвященной когнитивной проблематике, 
показывает, что содержание дисциплинарной матрицы когнитологии 
интенсивно формируется. Вместе с тем статус когнитологии как 
научной парадигмы по большому счету определяется ее методом, 
который отличается от методологии конкретных когнитивных наук и 
от классической формы философской методологии. Установления и 
принципы метода когнитологии воплощают в себе те качественные 
изменения, которые, как было отмечено, произошли в эпистемологии  
                                                           
1 Кун Т. Структура научной революции. М.: Прогресс, 1977. 300 с.  
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в целом (антропологизация и историзация ее оснований, коммуника-
тивный поворот в онтологии и гносеологии); в науке (смена научной 
картины мира, изменение объекта познания, насыщение науки 
ценностным содержанием, усиление интеграционных и междисципли-
нарных процессов); в обществе и культуре (переход к обществу знания, 
где знание становится не только ценностью, но и фундаментальным 
основанием социокультурного развития). Эти изменения конверти-
руются в изменения установок научного метода когнитологии, 
которые позволяют охарактеризовать его скорее как принадлежащий 
к неклассической методологии. Все это весьма актуально для биоэти-
ческой методологии. Изменение установок когнитивных методов  
в биоэтике идет по следующим направлениям: 

– происходит смещение акцента с рассудочной познавательной 
мотивации на проблемную детерминированность или даже на проек-
тивный подход, т.е. исследовательская мотивация связана не с «холод-
ным» интересом, а детерминирована стремлением ученого как личности 
понять ситуацию и оптимизировать ее с помощью ресурсов и в рамках 
своей компетенции. В этом отношении происходит реали-зация 
деятельностного подхода, который ориентирует современную науку на 
смещение акцента в исследовательской деятельности с чисто академи-
ческого интереса на связь с практикой, на оптимизацию последней; 

– усиливается ориентация на интеграцию результатов и методов 
различных областей естественнонаучного и социально-гуманитарного 
знания, но не механическую, а вокруг актуального «проблемного поля» 
– в силу того, что внутри «парадигмального сообщества» начинает 
доминировать ценностно ориентированная методология – установка 
научного сообщества на актуальные вопросы бытия человека в мире 
природы и культуры, где познание и знание есть фундаментальная 
составляющая, и ценность ее возрастает; 

– в методах познания существенно усиливается онтологическая 
линия. Парадигмальный метод не только задействует рациональные 
ресурсы личности, но и включает иные энергии, с помощью которых не 
просто понимается, но создается модель когнитивной реальности 
(картина «мира знания и познания», укорененная в естественных 
структурах когнитивных способностей человека, развитие которых в 
ходе генкультурной коэволюции приобретает качественно новые 
характеристики). В рамках биоэтики создается когнитологический 
дискурс, который не только анализирует, интерпретирует, понимает, 
оценивает, но и «собирает» когнитивную реальность, «разбросанную» 
по проблемным областям гуманитарного и естественнонаучного 
знания, онтологизирует когнитивный процесс как целостность. 

Когнитивные методы в биоэтической методологии позволяют 
раскрыть механизмы познавательной и терминологической деятель-



Современная когнитология и когнитивная аналитика в контексте философской инноватики  

166 

ности в этой области знания. Как верно заметила Е. С. Кубрякова, 
осмысление акта номинации с когнитивных позиций может дать ответ 
«на вопрос о том, какие наборы концептов и почему вербализуются  
в данном языке и какая языковая форма выбирается при этом для 
решения задачи»1. 

Подводя итог, отметим, что «ренессанс» когнитивных методов  
в биоэтической методологии обусловлен: а) ее спецификой как новой и 
перспективной науки, находящейся на пересечении естественно-
научного и гуманитарного знания, совмещающей две когнитивные 
традиции; б) терминологической «неустойчивостью» и «неопределен-
ностью», потребностью в выработке единых подходов к формиро-
ванию терминологического (понятийного) поля данной области зна-
ния; в) отсутствием универсальных словарей, фиксирующих совре-
менное состояние глобальной биоэтики; г) генетической, структурной 
и прочей неоднородностью номинативных единиц, используемых для 
когнитивного освоения данной концептуальной сферы и представля-
ющих собой благодарный материал для всестороннего исследования 
типологии ментефактов2, положенных в их основу; д) общей неразра-
ботанностью когнитивных механизмов терминологической номина-
ции; е) наличием социокультурных, аксиологических и мировоззрен-
ческих оснований биоэтической теории и практики, дающих 
исследованию выход в когнитивную социологию. 

М.В. Рендл, канд. филос. наук, доц.  
(Южно-Российский государственный по-
литехнический университет  
(НПИ), г. Новочеркасск) 

СОЦИАЛЬНЫЙ КОНСТРУКТИВИЗМ  
В КОГНИТИВНОМ ПРОСТРАНСТВЕ СОВРЕМЕННОСТИ 

В качестве одного из возможных путей развития социальной эпи-
стемологии можно обозначить так называемый конструктивизм. 
Смыслы, продуцируемые информационным обществом, обретают  
архетипический характер, превращаясь в своеобразные мыслительные 
конструкты, детерминирующие приоритет тех или иных семантиче-
ских структур в качестве квинтэссенции индивидуального сознания. 
Согласно Труфановой Е.О., под социальным конструктом следует  
понимать «порождение определенной культуры или общества,  

                                                           
1 Кубрякова Е. С. Язык и знание: На пути получения знании   о языке: Части речи с когнитив-

нои   точки зрения. Роль языка в познании мира / РАН. Институт языкознания. М.: Языки сла-

вянскои   культуры, 2004. 560 с. С. 71. 
2 Красных В. В. Когнитивная подсистема лингвокультуры: возможные пути исследования / В. 

В. Красных // Язык. Сознание. Коммуникация: сб. ст./ отв. ред. В.В.Красных, А. И. Изотов. М. : 

МАКС Пресс, 2012. Вып. 45. С. 4–38. 
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существующее исключительно в силу того, что члены данного общест-
ва согласны считать его реально существующим или согласны следо-
вать определенным социально сконструированным правилам»1. Куль-
турное и социальное пространство анализируется исходя из понятий-
ного наполнения данных конструктов, в центре которых оказывается 
субъект познания, создающий условия для потока смыслов и событий, 
накладываемых в качестве понятийной схемы, на онтологические про-
цессы универсума. Таким образом, в основе социального конструкти-
визма находится идея об априорной активности субъекта, имеющая 
тесную взаимосвязь с социологией, философией, эволюционной теори-
ей. Данное направление имеет серьезный эпистемологический потен-
циал, так как ориентировано на два важнейших пункта в развитии со-
временного социума. Во-первых, социальный конструктивизм подра-
зумевает идею о вовлеченности субъекта в единый процесс эволюции, 
акцентируя внимание на анализе общих мыслительных форм. Это от-
части совпадает с программой глобального эволюционизма, основан-
ной на консолидирующем факторе эволюции во всех социальных сре-
дах, включая бытие социального. Во-вторых, социальный конструкти-
визм предполагает создание прочной эпистемологической основы для 
реальности постмодерна, что позволяет дать адекватные научные де-
финиции дискретному потоку идей, используемых в данном направле-
нии философии. 

Идейная близость социального конструктивизма постмодерну 
открывает перспективу философского анализа на стыке теории позна-
ния и социально-культурных составляющих универсума. Как пишет 
Труфанова Е.О., «идеи эпистемологического конструктивизма тесно 
связаны с представлениями о символической природе человека,  
с осознанием того, что человеку свойственно приписывать смыслы 
любым окружающим его сущностям и упорядочивать свой опыт таким 
образом, что возникают социальные конструкты второго типа»2. Под 
вторым типом понимаются условные социальные абстракции, стиму-
лирующие возникновение определяющих параметров, помогающих 
упорядочивать действительность в соответствии с ценностной, куль-
турной, мировоззренческой системой координат. Буквально, это кате-
гория понятий, благодаря которым возможна интеграция индивида  
в систему социальных норм. Социальный конструктивизм, таким обра-
зом, имеет связь также с герменевтикой, предполагая не только созда-
ние социально значимых категорий, но и их соответствующую интер-
претацию. Культурный, социальный и философский контекст, выра-
женный в знаковой последовательности, демонтирует имеющиеся 

                                                           
1 Эпистемология: перспективы развития. Отв.ред. Лекторский В.А. / М.: Канон, 2012- 536 с.  

С. 370. 
2 Там же. С. 372. 
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традиционные ценности и когнитивные категории, или же упрочивает 
их позиции в зависимости от направленности социального вектора. 
Связующим звеном между сформированными в процессе социальной 
эволюции системообразующими концептами в данном контексте бу-
дет выступать коммуникация в ее предельно широком понимании. 

Социальный конструктивизм не встречает одобрения в среде 
консервативно настроенных ученых. И этому есть причины: проблема 
знания и его предметного наполнения автоматически переносится  
в сугубо субъективную плоскость, превращаясь в результат некой со-
циально-психологической конвенции, больше внутренней, принадле-
жащей индивидуальному ощущению индивидом реальности, показа-
тель объективности в которой стремится к нулю. Однако, невозможно 
отрицать определенную актуальность социального конструктивизма  
в современном социальном, научном и философском пространстве. 
Проблема зависимости познания от социокультурных условий обрета-
ет новое звучание в информационном обществе, в котором индивид 
перманентно находится на распутье, разрываясь между блокирующи-
ми сознание потоками информации, несущими, зачастую, противопо-
ложные семантические посылы. Вместе с тем, это не означает возмож-
ный при такой оценке гносеологический агностицизм и поведенческий 
нигилизм. Социальный конструктивизм, скорее, направлен в качестве 
конечного результата на обретение условий для существования адек-
ватного реальности дискурса, на уточнение его контекстуальной осно-
вы. В рамках эпистемологии это попытка синтеза философской и со-
циологической методологии с целью объяснить процесс познания, 
равно как и закономерности бытия социальных процессов посредст-
вом схематического отражения социальной реальности. Вполне воз-
можно, что данная тенденция вытекает из тотального плюрализма, 
ставшего философским alter ego XX столетия.  

Идея конструктивизма сопряжена также с коэволюционным 
взглядом на универсум. Согласно представлениям о коэволюционном 
развитии, индивид «вписан» в мир как сопряженное с внутренними 
процессами, деятельностно-активное начало. Субъект познания вклю-
чен во все процессы универсума, принимая, таким образом, непосред-
ственное участие в его спонтанном конструировании: «человек не про-
сто отражает мир, но он конституирует его в соответствии со своими 
когнитивными, экзистенциальными и социальными установка-
ми….Человек всякий раз совершает акт конструирования мира, своей 
среды обитания, своей социальной среды, своего космоса…»1. Данный 
подход выражает необходимость спектрального фокуса именно на 
взаимодействии человека и окружающей его социальной реальности, 

                                                           
1 Эпистемология: перспективы развития. Отв.ред. Лекторский В.А./ М.: Канон, 2012- 536 с.  

С. 349. 
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что позволит обеспечить когнитивные основания для научной пара-
дигмы исходя из предметной соотнесенности индивида с социальной 
средой. 

Можно проследить отдаленную сущностную связь конструкти-
визма как такового с некоторыми ответвлениями прикладного знания, 
имеющими цель не только в воссоздании каких-либо приближенных к 
действительности моделей, но и последующем управлении их разви-
тием. В частности, речь идет о кибернетике с ее тенденциями к упоря-
дочиванию процессов универсума посредством линейного механизма 
обратной связи в системе.  

Данная исследовательская программа в своем исходном вариан-
те, однако, не увенчалась успехом, в связи с несколько упрощенным 
представлениями об уровне сложности изучаемых предметов и явле-
ний, и редукции неприродных процессов к схемам, имеющим успех в 
искусственно созданных эмпирических условиях. Современный соци-
альный конструктивизм, скорее всего, позволяет избежать подобных 
ошибок, вследствие дескриптивной и репрезентативной (а не активно-
преобразующей) методологической ориентации в исследовании. Субъ-
ект познания предстает, в большей мере, как наблюдатель, заостряю-
щий внимание на имманентном контакте между собственным воспри-
ятием универсума и бытием социального.  

Представляется актуальной оценка социального конструктивиз-
ма как весьма существенной ветви в развитии современной социаль-
ной эпистемологии. Мир, нестабильный в череде бесконечно сменяе-
мых друг друга итераций, заставляет искать новые смыслы и пути ре-
шения спонтанно возникающих проблем, которыми так изобилует 
пространство западной культуры.  

Вполне возможно, что в ряде огромного числа понятийных ин-
терпретации, формирующихся в рамках данного направления, возник-
нут фундаментальные для постмодерна модели, охватывающие не 
только поверхностные слои постнеклассической парадигмы, но и ее 
семиотические константы. Процесс социального познания вбирает  
в себя все те характеристики социальной реальности, которые ранее 
рассматривались как не соотносимые с объективным научным процес-
сом: нелинейность пространственных связей, асимметричность, хао-
тичность. Социальный конструктивизм- это попытка когнитивного 
диалога, создания реального дискуссионного пространства, аккумули-
рующего познавательную рефлексию как традиционных, так и новей-
ших средств.  

Безусловно, конструктивизм вряд ли может претендовать  
на универсальность, скорее, его следует расценивать как переходный 
момент в исследованиях, который, однако, представляет весьма вну-
шительную площадку для философских вариаций: «социальный  
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конструктивизм необходим для того насыщенного социальными инте-
ракциями и информационными потоками мира, который делает созна-
ние современного человека фрагментированным..»1.  

Не стоит, конечно, забывать, что сам по себе социальный конст-
руктивизм не позволяет дать научную оценку социальной действи-
тельности, неизменно приводя в итоге к той или иной форме агности-
цизма, и может быть использован исключительно в синтезе с систем-
ными методами познания универсума. 

 

Н.И. Стешенко, канд. филос. наук, доц. 
(Южный федеральный университет, 
г. Ростов-на-Дону) 

СЛАБАЯ И СИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА  
И ФИЛОСОФСКИЕ ПРОБЛЕМЫ СОЗНАНИЯ 

С появлением когнитивной науки2 проблемы сознания стали бо-
лее сложными, что, в частности, выразилось в формировании новых 
теорий сознания, например функционализма, или модификации суще-
ствующих теорий сознания, например материалистического понима-
ния сознания. В обосновании взглядов на сознание, связанных с когни-
тивной наукой, используются не только набор философских и психоло-
гических понятий (тело, мысль, разум, интроспекция, чувство, мен-
тальное и др.), но и термины специальных наук (алгоритм, машина 
Тьюринга, вычислимость, компьютерная программа, теорема Геделя  
о неполноте и др.). 

Когнитивная наука обычно представляется как отрасль междис-
циплинарных исследований когнитивных (познавательных) функций 
человека на основе моделей переработки информации. Когнитивная 
наука состоит из ряда наук: когнитивная психология, психолингвисти-
ка, нейрокибернетика, исследования в сфере искусственного интел-
лекта и др. Эти науки в той или иной мере учитывают исследования  
в сфере эпистемологии, т.е. того раздела философии, в котором изуча-
ются природа и возможности знания, его границы и условия достовер-
ности или неустранимой вероятности знания. 

Далее укажем значение некоторых выше употребленных терминов. 
Что касается термина «информация», то под ним, - грубо говоря, 

т.е. без детального описания, - понимается закодированные сообщения 
в том или ином языке, например языке генетического кода, языке 
нервных (электрических) импульсов, языке цифровых компьютеров. 

                                                           
1 Эпистемология: перспективы развития. Отв.ред. Лекторский В.А./ М.: Канон, 2012- 536 с. 

С.399 
2 В 1976 г. начали издавать журнал Cognitive Science, что формально закрепило факт появле-

ния новой дисциплины. 
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Под термином «переработка информации» имеется в виду, опять 
таки без деталей, трехэлементная структура: входная (исходная) ин-
формация, некоторые операции, выполняемые над входной информа-
цией, выходная информация. 

В исследованиях по искусственному интеллекту (сокращенно ИИ) 
пытаются моделировать разумное поведение человека посредством 
вычислительных средств. 

Специалист по ИИ Люгер Д. Ф. отмечает: «… проблема искусст-
венного интеллекта сводится к проблеме определения интеллекта во-
обще: является ли он чем-то единым, или же этот термин объединяет 
набор разрозненных способностей? В какой мере интеллект можно 
создать, а в какой он существует априори? Что именно происходит при 
таком создании? Что такое творчество? Что такое интуиция? Можно ли 
судить о наличии интеллекта только по наблюдаемому поведению или 
же требуется свидетельство наличия некоего скрытого механизма? 
Как представлять знания в нервных тканях живых существ, и как мож-
но применить это в проектирование интеллектуальных устройств? Что 
такое самоанализ и как он связан с разумностью? Возможно ли вообще 
достичь разумности посредством компьютерной техники, или же сущ-
ность интеллекта требует богатства чувств и опыта, присущих лишь 
биологическим существам? На эти вопросы ответы пока не найдены, 
но все они помогли сформулировать задачи и методологию, состав-
ляющие основу современного ИИ»1. 

Прикладная область исследования ИИ имеет определенные успе-
хи и представлена, в частности, такими сферами: ведения игр, автома-
тические рассуждения и доказательство теорем, экспертные системы, 
понимание языков и семантическое моделирование, планирование и 
робототехника, машинное обучение, нейронные сети и генетические 
алгоритмы. 

Впервые теоретическую возможность появления искусственного 
интеллекта (разума) пытался обосновать в 1950 г. А. Тьюринг в статье 
«Вычислительные машины и разум» (Computing Machinery and Intelli-
gence)2. 

В этой статье он предложил «игру-имитацию», которую впослед-
ствии стали называть «тестом Тьюринга». Сам тест дает критерий, по 
которому можно решить обладает ли компьютер интеллектом. В этой 
игре принимает участие три человека: мужчина (А), женщина (Б) и эк-
заменатор (В), который может быть любого пола. Цель игры заключа-
ется в том, чтобы экзаменатор определил, кто из остальных двоих 

                                                           
1 Люгер Д.Ф. Искусственный интеллект. Стратегия и методы решения сложных проблем. Чет-

вертое издание. Москва – С. Пб. – Киев. 2003.  
2 Тьюринг А. Вычислительные машины и разум//Глаз разума. Фантазии  и размышления о 

самосознании и о душе. Бахрах - М. 2003. С. 47 – 59. 
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мужчина, а кто женщина. (А) и (Б) находятся в изолированной от экза-
менатора комнате и дают ответы в печатном виде (чтобы экзаменатор 
не мог различить по тембру голоса мужчину и женщину) на любые во-
просы экзаменатора. (А) и (Б) могут обманывать экзаменатора. Пусть 
вместо (А) в игре примет участие машина. Будет ли экзаменатор оши-
баться также часто, как в игре с мужчиной и женщиной? Сама машина 
может иметь вид цифрового компьютера или весьма похожего на че-
ловека робота – это неважно. Она, как и отдельный человек, на некото-
рые вопросы может давать неверные ответы или на некоторые вопро-
сы не может дать ответа. 

 Допустим, что создан такой компьютер, который прошел тест 
Тьюринга. Будем ли мы считать такой компьютер думающим, чувст-
вующим, например боль, понимающим? При этом предполагается та-
кая аналогия: компьютерная программа, которую реализует компью-
тер, есть сознание (симметрично: сознание есть компьютерная про-
грамма) , а «железо», т.е. техническая реализация вычислительной сис-
темы, есть мозг (симметрично: мозг есть цифровой компьютер). 

Джон Серл ввел полезную терминологию: «…сильной версией ИИ 
я называю мнение о том, что обладать сознанием – это то же, что обла-
дать программой. Слабой версией ИИ является точка зрения, согласно 
которой процессы в мозге (ментальные процессы) могут быть симули-
рованы вычислительно»1. 

Серл Д. согласен со слабой версией ИИ, но возражает против 
сильной версии ИИ. На чем строится его возражение? 

Он считает, что все сторонники сильной версии ИИ ставят под 
разрушительные сомнения факт существование ментальных феноме-
нов вроде убеждений, желаний, веры, намерений и, тем самым, ставят 
под сомнение такие общие свойства ментального, как сознание и субъ-
ективное. Он указывает шесть, по его мнению, неправдоподобных тео-
рий сознаний, в которых, так или иначе, устраняется ментальное2. 

Безусловно, все эти теории несовместимы со здравым смыслом. 
Ведь каждый человек путем самонаблюдения может констатировать, 
что он имеет ментальные состояния и события: он что-то знает, в чем-
то сомневается, во что-то верит, чему-то удивлен, на что-то гневается, 
что-то воображает, в чем-то нуждается, к чему-то стремится и многое 
др. Но доверие к здравому смыслу, с другой стороны, привело к весьма 
проблематичному - с философской точки зрения - декартовскому дуа-
лизму души и тела. Попытки преодоления этого дуализма также при-
вели к сомнительным теориям, вроде бихевиоризма. Так что доверие к 
здравому смыслу не всегда оправдано. 

                                                           
1 Серл Дж. Открывая заново сознание. М. 2002. С. 188. 
2 Серл Дж. Там же. С. 28-31, 46-76. 
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Надо отметить, что в философских концепциях сознания часто 
используются мысленные эксперименты, предположения, не запре-
щенные той или иной конкретной наукой (например, группой наук, 
изучающих нервную систему), а также аргументы, истинность которых 
принимается на чисто логической основе. 

Из всех упомянутых Серлем сомнительных, по его мнению, тео-
рий сознания обсудим несколько ниже только одну, а именно: функ-
ционализм. А пока продолжим описания возражений Серля против 
сильной версии ИИ.  

Он анализирует компьютерную программу Шенка1. Цель про-
граммы – имитация человеческого умения понимать рассказы. Описа-
ние содержания этой программы (сам рассказ и ответы машины) опус-
каем. Сторонники сильного варианта ИИ интерпретируют подобные 
программы следующим образом: (1) машина не только моделирует че-
ловеческую способность понимать рассказ, но в буквальном смысле 
понимает рассказанное и с пониманием отвечает на вопросы; (2) ма-
шина и ее программа объясняет человеческую способность понимать 
рассказы и отвечать на вопросы, связанные с рассказом.  

Он возражает против подобной трактовки программы, имити-
рующей человеческое умение понимать рассказы. Для этого Серл 
предложил мысленный эксперимент, который был позже назван «ки-
тайской комнатой Серля». Заметим также, что спорящие стороны не 
дают определения термина «понимание», скорее, в него вкладывается 
размытое содержание вроде «выделить части рассказа», «сформулиро-
вать вопросы», «ответить на вопросы». 

Допустим, что испытуемому, находящемуся в изолированной 
комнате, дали китайский текст, на котором написан некоторый рас-
сказ, но испытуемый полностью не знает китайский язык, т.е. китай-
ское письмо для него выглядит как набор бессмысленных знаков.  
И для испытуемого, знающего английский, предлагается инструкция 
на английском по компьютерному кодированию формальными симво-
лами китайских иероглифов, которые в китайском тексте расположе-
ны в определенном порядке. Выполнив инструкцию, испытуемый ве-
дет себя как компьютер (старательно воспроизвел все вычислитель-
ные операции, выполняемые в процессе имитации компьютером уме-
ние понимать рассказ). Экзаменатор (знающий китайский), находя-
щийся в другой комнате, будет думать, что на все его вопросы отвечает 
человек, вполне владеющий китайским языком. 

По мнению Серля его мысленный эксперимент полностью опро-
вергает утверждения сторонников сильной версии ИИ. Что касается 
пункта (1), то испытуемый не понимает ни слова в китайском рассказе, 

                                                           
1 Серл Дж. Разум, мозг и программы//Глаз разума. Фантазии и размышления о самосознании. 

Бахрах – М. 2003. С. 314 – 331. 
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при кодировании китайского текста он манипулирует символами, точ-
но так же манипулирует символами и компьютер, реализующий про-
грамму. Другими словами, компьютеру не присуще понимание. Отно-
сительно утверждения (2) Серл отмечает, что так как, с одной стороны, 
компьютерная программа есть вычислительные операции с формаль-
ными символами, а с другой – никто не доказал, что человек, пони-
мающий рассказ на родном языке, действует в соответствии с какой – 
либо формальной программой, то программа вовсе не объясняет чело-
веческое понимание. Другими словами, согласно Серлю, программа оп-
ределяется лишь синтаксически, формально, тогда как понимание че-
ловеком содержательно, т.е. в сознании человека происходит репре-
зентация того, о чем говорится в рассказе. 

Такие аргументы не убеждают сторонников сильной версии ИИ. 
Синтаксис программ не исключает семантики этих программ. Если в 
программах используются утверждения, то они должны быть истин-
ными или ложными, а это уже семантический аспект. Кроме этого, они 
считают, что предложенный Серлем мысленный эксперимент практи-
чески отдельным человеком нереализуем1. 

Далее, вкратце обсудим функционализм. Достаточно точное опи-
сание функционализма дано, например, в работе Стивена Приста2. Это 
теория, согласно которой «быть в ментальном состоянии» то же самое 
«что находится функциональном состоянии». Термин «функциональ-
ное состояние» указывает на то, что ментальные состояния трактуется 
не как психологическое состояние (например, ощущать боль, иметь 
представление о чем-то), а как функции, задающие каузальные звенья 
обработки информации. Имеется вводная информации (наподобие ар-
гумента исходной функции), переработка информации (напоминаю-
щая композицию функций) вывод информации (значения композиции 
функций). 

Имеется несколько версий функционализма. В функционализме, 
который разрабатывал Х. Патнэм3, было использовано понятие «ма-
шины Тьюринга». Он рассматривает машину Тьюринга как разновид-
ность вероятностного автомата. Точное описание машины Тьюринга 
(как одного из определений алгоритма) можно найти во многих курсах 
«Дискретной математики»4. Машина Тьюринга имеет бесконечную 
ленту (разбитую на клетки), печатное устройство, сканирующее уст-
ройство, множество состояний (логические состояния). Надо иметь  
в виду, что машина Тьюринга это идеализированный математический 

                                                           
1 См.: Глаз разума. Фантазии и размышления о самосознании. Бахрах – М. 2003. С. 331-340. 
2 Прист Стивен. Теории сознания. М. 2000. С. 171- 191 
3 Патнэм Х. Философия сознания. М. 1999. 
4 См., например, Кузнецов О.П., Адельсон-Вельский Г. М. Дискретная математика для инже-

нера. М. 1988. С.  155- 178. Ерусалимский Я. М. Дискретная математика: теория, задачи, при-

ложения. М.  1998. С. 151- 172. 
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объект (абстрактная машина): допускает, в частности, неограниченный 
объем входных данных, неограниченную память и др. идеализации. 

Патнэм отмечает, что абстрактная машина «…может иметь прак-
тически неограниченное число различных физических реализаций»1. 
Это означает, что машина может быть сделана из различных материа-
лов и логические состояния машины Тьюринга заменяются структур-
ными состояниями. Тогда одну и ту же структуру, умеющую что-то де-
лать, например «уметь ходить» или «уметь считать», возможно реали-
зовать огромным числом различных способов, и физико-химические 
свойства материала, из которого делается машина, не играют при это 
решающую роль. 

Он полагает, что посредством вероятностного автомата, как раз-
новидности машины Тьюринга, можно успешно симулировать ощуще-
ние боли как функциональное состояния, полагая, что все организмы, 
способные ощущать боль, являются вероятностными организмами. 
Возможно, также моделировать посредством вероятностного автомата 
такие способности человека как рассуждать и осуществлять ту или 
иную форму разумного поведения. Сами модели будут очень простыми 
и сверхрациональными по сравнению с реальным человеком. Но нет 
никаких научных запретов на построения более адекватных моделей 
человека. 

Патнэм полагает, что описание ментальной, «внутренней» жизни 
человека, которые предлагает картезианский дуализм, бихевиоризм 
или материализм (в виде теории тождества) сталкиваются с непреодо-
лимыми трудностям. С чем надо согласиться. Функциональная теория 
ментальных состояний, которую предлагает Патнэм, это гипотеза, со-
вместима с когнитивными науками, и не противоречит известным на-
учным данным о человеке в социальном или биологическом аспектах. 
Кроме этого функционализм достаточно гибкая гипотеза, которая до-
пускает разнообразные модификации. Но с другой стороны, эта гипо-
теза весьма странная с точки зрения здравого смысла каждого челове-
ка, который допускает не только внутренний, ментальный мир, но и 
признает его онтологию.  
  

                                                           
1 Патнэм Х. Там же. С. 35. 
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КОГНИТИВНЫЙ АСПЕКТ ВОСПРИЯТИЯ ИСКУССТВА 

Генезис искусства и эстетики последних двух столетий привел нас 
к новым формам восприятия и осознания. Если в классической трак-
товке искусство было формой самовыражения творца, и реципиент 
ставил своей задачей распознать творческий замысел, то современная 
эстетика неизменно смещает направление вектора восприятия в сто-
рону реципиента. Теперь автор лишь создает некий искусственный ра-
зомкнутый контекст, а реципиент может свободно перемещаться  
в пространстве текста, всякий раз самостоятельно создавая новое про-
изведение. Подобная ситуация заставляет нас снова и снова возвра-
щаться к проблемам смысла и назначения искусства,  

Искусство – что это? Когда и почему оно возникло? Ответов на эти 
вопросы множество и ни один из них не однозначен. Принято считать, 
что особый вид деятельности, не являющийся необходимым для вы-
живания, появился в первобытном обществе в связи с необходимостью 
отправления религиозных функций1. Действительно, фрески в пещерах 
Ляско и Альтамира находятся в труднодоступных местах и вряд ли могли 
изображаться с целью удовлетворения потребности первобытного чело-
века в прекрасном. В античности не было слова «искусство», а был тер-
мин «технэ», который указывал на ремесленную деятельность. Средне-
вековые художники и вовсе исходили из той точки зрения, что все, соз-
данное в мире, создано Богом либо непосредственно (природа), либо 
опосредованно – через людей, строящих здания и ваяющих скульптуры. 
Дальнейший анализ показывает, что феномен, который мы сегодня на-
зываем «искусством», современный смысл приобрел на так давно. 

Что же сегодня понимается под искусством? Прежде всего, это 
творческая деятельность, направленная на самовыражение автора и 
имеющая целью донести некую мысль до реципиента. В этом опреде-
лении можно выявить ключевые слова – творчество, самовыражение, 
автор, реципиент или «читатель» в широком смысле. Итак, творчество. 
Творчество – это создание чего-то принципиально нового, подразуме-
вающего полет фантазии и самовыражение автора. Как уже было пока-
зано, элемент творчества долгое время оставался за пределами инте-
ресов самих творцов и их амбиции дремали, подчиненные иным идеям – 
лишь в XIX веке, с появлением искусства романтизма, творцы начина-
ют «самовыражаться», создавая нетипичные сюжеты с необычными 

                                                           
1 Гадамер Г.Т. Актуальность прекрасного. Москва.: Искусство, 1991. 
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героями. Понятие «Автора» является детищем того же XIX века, когда 
вопрос об издательских правах делает автора фигурой, имеющей 
смысл. Опять-таки – необычные герои, самовыражение и желание по-
казать себя создают особые художественные миры, знаменующие при-
ход искусства как вторичной, «искусственной» формы деятельности, 
имеющей целью не украсить быт и не сопроводить ритуальные дейст-
вия, и даже не сформировать мировоззрение, а лишь получить эстети-
ческое удовольствие от общения с автором текста. 

Следует оговориться, что в данном случае мы будем использовать 
понятия «текст», «читатель» и «автор» в их семиотическом смысле, то 
есть под текстом мы будем понимать любое произведение, а под чита-
телем – субъекта, воспринимающего любой текст.  

Продолжая разговор о терминах, необходимо упомянуть, что и сам 
Александр Готлиб Баумгартен, вводя в XVIII веке термин «эстетика», 
отнюдь не подразумевал, что новая наука будет изучать искусство. 
Только в XIX веке Г.В.Ф. Гегель предложил и успешно ввел в сферу изу-
чения эстетики изящные искусства, которые очень быстро трансфор-
мировались в искусство вообще.  

Итак, XIX век дает нам нечто, перевернувшее мир. Это не теория 
Дарвина и не изобретение двигателя внутреннего сгорания, и даже не 
закон Менделя, это понимание искусства как творческой деятельно-
сти, искусства как игры между автором и читателем. Неслучайно и де-
тектив как жанр появляется именно в XIX веке – ведь это воплощение 
интеллектуальной игры в литературе и жизни.  

Понимание искусства как игры привело к появлению таких на-
правлений, как «искусство для искусства», отрицающего адресность 
искусства; натурализма как доведения до абсурда принципа реали-
стичности изображения; декаданса и модернистско-авангардистских 
экспериментов в искусстве, которые к середине XX века создали уни-
кальную ситуацию. Ситуация эта заключалась в следующем: искусство 
из деятельности, помогающей самовыразиться автору и имеющей ад-
ресата, выражающей некоторую идею и несущей определенную мо-
ральную ценность, превратилось в чистую игру форм и содержаний. 

Постмодернизм отверг традицию и понятие авторства, закрепив 

это достижение в концепции «смерти Автора»1. Теперь текст приобрел 
самостоятельную жизнь и вступил в игру между автором и читателем 
как полноправный член, а иногда даже ведущий. Весь постмодернизм 
есть порождение игрового принципа – здесь играют жанры, стили, на-
правления, люди, тексты, - все вступает в тотальную игру, где правила 
неясны, а победителя не существует.  

                                                           
1 Барт Р. Смерть автора.//Барт Р. Избранные работы. Семиотика. Поэтика. М.: Прогресс, 2004; 

Фуко М. Что такое автор?//Современная литературная теория. Антология. М., Флинта, 2004. 
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Вообще, искусство последнего столетия дает нам беспрецедентные 
примеры воплощения игрового принципа в искусстве. Сначала Рене 

Магритт пишет картину «Это не трубка»1. Мы видим старательно на-
рисованную трубку, а под ней сделанную каллиграфическим почерком 
надпись – «Это не трубка». Магритт вскрывает условность искусства, 
возвращает нас к его сущности – тот тонкий налет туши и красок, ко-
торый мы с удивлением рассматриваем, пытаясь понять противоречие 
между изображением и комментирующей его подписью, не является 
предметом, на который указывает – изображение трубки не есть сама 
трубка. Но, в то же время, что есть трубка? Это деревянный предмет, 
предназначенный для курения табака, но его сущность не закреплена в 
слове «трубка». «Трубка» - это всего лишь произвольный набор звуков, 
которым мы привыкли обозначать в языке определенный предмет. 
Художник вскрывает и разрушает связь между означаемым и озна-
чающим. Магритт пишет: «Иногда имя предмета занимает место изо-
бражения. Слово может занять место предмета в реальности. Изобра-
жение может занять место слова в предложении».  

Рене Магритт задает важнейшее условие игры – искусство не есть 
действительность, это вторичная, специально созданная реальность, 
целенаправленная деятельность, вовлекающая в игру по производству 
и поиску смысла своего реципиента. Ведь что есть современное искус-
ство? Действуют ли в нем правила искусства классического – сюжет-
ные клише, законы жанра или типажи? Нет, современное искусство яв-
ляется по сути своей игрой. XX век дарит нам многообразные способы 
творчества – коллективное, бессознательное, где растворяется роль 
личности автора, телеграфный стиль в литературе, где смысл каждой 
фразы определяется читающим, живопись кубизма и футуризма, где 
художник пытается в статичном и плоском изображении передать 
движение и форму и прочее, и прочее.  

Широкое распространение Интернета привело к возникновению 
новых форм письма и новых способов творчества – это литературные 
эксперименты по коллективному творчеству в Сети, это гипертексты, 
наиболее яркие из которых принадлежат Милораду Павичу и Дмитрию 
Галковскому, это широко распространенные сегодня флэшмобы. Соб-
ственно, флэшмобы являются на сегодняшний день, на наш взгляд, яр-
чайшими примерами подобной отчужденности и вторичности, «искус-
ственности» современного искусства.  

Прародителями флэшмобов были хэппенинги и перформансы, 
возникновение которых задало искусству новую направленность и на-
делило его новым смыслом. 

                                                           
1 Фуко М. Это не трубка. М., 1999. 
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Перформанс и хэппенинг появились еще в 1950-е годы, ознамено-
вав переход искусства из художественных галерей, театров и музеев в 
плоскость повседневности. Отталкиваясь от определений, данных 

Максом Фраем в его Арт-Азбуке1, обозначим эти феномены следующим 
образом: Перформанс – это представление, имеющее своей целью при 
помощи определенных действий произвести эпатирующее впечатле-
ние на зрителя. Первым перформансом было исполнение в 1952 году 
композитором Джоном Кейджем произведения «4,33» - автор вышел на 
сцену и 4 минуты 33 секунды провел в тишине. В афише этого концер-
та значился жанр «перформанс». Акция перформанса представляет со-
бой короткое представление, исполняемое одним или несколькими 
участниками в художественной галерее или в музее либо представ-
ляющее публике живые композиции с символическими атрибутами, 
жестами и позами. Акции перформанса заранее планируются и проте-
кают по определенной программе. 

Хэппенинг возник также благодаря Джону Кейджу и является по 
своей сути представлением с элементами случайности, предполагаю-
щим участие зрителя в действии, то есть стирающий границы между 
автором и читателем. Идея хэппенинга связана с принципом зритель-
ского участия, часто подразумевает постановочные демонстрации  
в целях социально-политической пропаганды или с целью шокировать 
общественную мораль. Слово «хэппенинг» не имеет точного перевода 
на русский язык и может быть достаточно вольно интерпретировано 
как «нечто, что происходит», событие. Отличие хэппининга от перфор-
манса состоит в том, что, если перформанс – это представление, которое 
имеет пусть и шокирующий, но сценарий, то в хэппенинге большая роль 
отводится случайности, зритель сам становится со-творцом сюжета.  

Флэшмобы появились совсем недавно – первый флэшмоб произо-
шел 17 июня 2003 г. в Нью-Йорке. Выглядело это так: около 40 человек 
за десять минут до закрытия гипермаркета «Мэйсис» зашли в отдел 
тканей и наперебой стали задавать продавщицам один и тот же во-
прос: «Нет ли у вас любовного ковра для загородной коммуны?» Чтобы 
завоевать планету, флэшмобу потребовалось два месяца – это само по 
себе феноменально. Уже в августе на Ленинградском вокзале в Москве 
и на Московском в Питере вышли толпы людей с плакатами: «Добро 
пожаловать, Владимир Владимирович». При том, что в тот день Путин 
не должен был приезжать ни туда, ни сюда. Широко распространены 
фдэшмобы с замиранием или танцами в людных местах. 

Организация флэшмоба происходит благодаря сети Интернет, уча-
стники не знакомы ни друг с другом, ни с организаторами, и сразу по-
сле акции расходятся. Психологический принцип флешмоба заключа-

                                                           
1 Фрай Макс. Арт-Азбука. Интернет источник http://azbuka.gif.ru/alfabet 
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ется в том, что мобберы создают непонятную, абсурдную ситуацию, но 
ведут себя в ней, как будто для них это вполне нормально и естествен-
но: серьёзные лица, никто не смеётся, все находятся в здравом рассуд-
ке. Флэшмоб – это представление, рассчитанное на случайных зрите-
лей, у которых возникают неоднозначные чувства: полное непонима-
ние, интерес и даже ощущение собственного помешательства. 

Что же представляет собой флэшмоб как вид современного искус-
ства? Пространство флэшмоба четко очерчено – есть строго заданное 
время, есть определенная география, есть участники, есть те, кто не 
участвует – зрители. Но само явление флэшмоба является игрой в чис-
том виде, игрой-play, игрой по правилам, но без цели. Именно такой 
игрой, какой и должно быть современное искусство. Участники флэш-
моба – мобберы не являются творцами в прямом смысле этого слова, 
они не привносят в мир новый смысл, они не самовыражаются через 
это действие, они даже не знают, что создадут новое «произведение 
искусства» через несколько дней или часов. Спонтанность в организа-
ции флэшмоба является одной из ведущих его характеристик. Смысл 
акций флэшмоба, как и у перформанса, и у хэппенинга – шокировать, 
удивить, эпатировать тех, кто случайно или нарочно оказались свиде-
телями акции. Зритель, таким образом, не несет в себе никакой функ-
ции, и, хотя все эти виды акций бессмысленны без зрителя, но их уча-
стниками и организаторами оставляется полная свобода для интер-
претации события. Это в который раз умножает и расширяет смысл 
концепции «смерти автора» и существования текста как самостоя-
тельного существа.  

Текстом флэшмоба является само событие. Совершенно неважно, 
кто будет в нем участвовать, от личностей участников не зависит абсо-
лютно ничего, текст флэшмоба не указывает на что-то вне себя, это 
пустое означающее, главный признак искусства – символичность – ис-
чезает. Символичность подразумевает, что произведение искусства не-
сет в себе некий смысл, указывает на что-то, чем не является – «Это не 
трубка» Рене Магритта. Рисунок указывает на трубку, но постулирует, 
что рисунок не есть трубка. Флэшмоб же не указывает ни на что, кроме 
самого себя, это и есть само произведение искусства, здесь и сейчас 
существующее и тут же исчезающее.  

Современное искусство давно оторвалось от традиций и от клас-
сического понимания творчества. Произведения такого искусства не-
материальны, они существуют только здесь и сейчас, это предельно 
игровая деятельность, суть которой в ней самой. Искусство, потеряв-
шее содержание в пользу формы – вот что мы имеем на сегодняшний 
день.  
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(Южно-Российский институт управления –  
филиал РАНХиГС, г. Ростов-на-Дону) 

КОГНИТИВНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В ПОЛИТИЧЕСКОЙ ФИЛОСОФИИ: 
СОХРАНЕНИЕ ТРАДИЦИЙ И ГНОСЕОЛОГИЧЕСКИЕ ИННОВАЦИИ 

Классическая политическая философия анализирует трансфор-
мации политических институтов и процессов и в этом процессе выра-
ботала основные онтологические и методологические принципы сво-
его исследования. Появившись на заре Нового Времени, политическая 
наука сформировала внутри себя концепции и парадигмы, которые от-
вечали структуре политических процессов Нового Времени если пользо-
ваться классической хронологией или буржуазного общества, если ис-
пользовать марксистскую типологию. Наиболее принципиальным ин-
ститутами и процессами, которые нашли отражение в анналах политиче-
ской науки, были: разделение властей, парламентская система сдержек и 
противовесов, новые классы – буржуа и элиты, доминирование экономи-
ки над политическими решениями. Относительно этих институциональ-
ных делений естественным образом сформировались и отрасли полито-
логического знания: элитология, партология, геополитика, ряд других. 

Однако в последние годы – точнее, после окончания Холодной 
Войны, распада биполярной системы и последующего кризиса однопо-
лярной политическая система изменилась. Актуализировались тен-
денции, постепенно набиравшие силу весь ХХ век, например – посте-
пенный симбиоз политики и медиасреды. Сращивание политики и 
бизнеса имело место и раньше; оно во многом знаковый тренд всей 
эпохи Буржуазных революций. К рефлексии этого факта политическая 
наука была готова всегда, поскольку современная политическая наука 
как раз сформировалась параллельно с этим процессом. Однако пре-
вращение классического политического процесса в политическое шоу, 
трансформация и даже сращивание специфически политических ин-
ститутов – например, парламентской демократии, которую реализуют 
парламентские партии, каждая – со своей идеологией, в политическую, 
но мультимедийную реальность оказалось для классической академи-
ческой науки серьёзным вызовом.  

Сказанное можно более ярко проследить на примере геополити-
ки и системы идеологий.  

Каждая из двух указанных сфер нашла своё место в структуре 
классического политического знания. Однако их исследование предпо-
лагало, что исследование проводится, когда некая начальная сумма ба-
зовых знаний нам известна. Для исследования идеологий это было 
знание о самих идеологиях: кратком списке – консерватизм, социа-
лизм, либерализм, либо расширенном – анархизм, консерватизм, либе-
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рализм, социализм, нацизм, национализм, коммунизм и т.д. Однако 
этот перечень был адекватен политической реальности не позднее се-
редины ХХ столетия; позже границы указанных идеологий стали сли-
ваться. Причины этого различны и в науке не до конца ясны: исследо-
ватели партийных систем видят причину в борьбе партий за электорат 
с «принесением в жертву» идеологической чистоты; исследователи 
медиасреды винят во всём СМИ, исследователи других областей счи-
тают, что причина в ином. Но факт остаётся фактом: в современной по-
литической науке невозможно исследование идеологий как таковых, 
поскольку структура реальности изменилась, а, следовательно, нару-
шились и области исследования.  

При этом изменилось и содержание любой идеологии. Идеологи-
ческая онтология, по меткому замечанию Славоя Жижека, «не предпо-

лагает буквального отношения к себе»1, то есть, идеология у полити-
ческих акторов как бы есть, но в неё никто не верит, хотя все участни-
ки делают вид, что эта идеология истинна.  

Схожая ситуация и с геополитикой, которая, в отличие от идеоло-
гии, в политических дисциплинах оформилась в область самостоя-
тельного знания. Исторически геополитика сформировалась как соче-
тание Великих Географических открытий и политики как таковой. 
Точнее – окончания эпохи Великих географических открытий и осоз-
нание простого факта, ранее практически игнорируемого – о связи по-
литики и пространства. То, что правители должны защищать свои зем-
ли, было известно всегда, но то, что существуют некие климатические 
зоны, типовые ареалы обитания народов, ранее представители поли-
тической науки практически не анализировали. Осознание связи прак-
тической политики и географии – точнее, типа пространства, на кото-
ром находится государство, сформировало в спектре политических на-
ук геополитику как самостоятельный подвид знания. 

Однако реальность изменилась. Изменились скорости, которыми 
человек пересекает пространство, изменились потоки информации, 
изменились средства и методы ведения войны. Вследствие этого сло-
жилась ситуация, когда сфера исследования в спектре политологиче-
ских дисциплин есть, но она неадекватно отражает существующие 
процессы: аэрократия, ракетные технологии фактически нивелирова-
ли различия между Морем и Сушей.  

Описанная ситуация как нельзя лучше иллюстрирует различия 
между академической политической наукой и трансформирующимся 
миром и ставит вопрос об инноватике в политологической гносеоло-
гии, об инноватике в когнитивных исследованиях современной поли-
тической реальности.  
                                                           
1 Жижек Славой. Возвышенный Объект Идеологии. – М.: Издательство «Художественный 

журнал», 1999. 
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Т.А. Подшибякина, канд. полит. наук, доц. 
(Южный федеральный университет,  
г. Ростов-на-Дону) 

КОГНИТИВНОЕ И ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ  
В ПОЛИТИЧЕСКОМ УПРАВЛЕНИИ 

В когнитологии, охватывающей самые различные междисципли-
нарные направления, исследующие знания и информацию, когнитив-
ная аналитика политического процесса и политического управления 
является особой сферой применения таких методов как составление 
когнитивных карт и создание когнитивных моделей управленческого 
и политического процессов. В связи с достаточно большой трудоемко-
стью применения вышеназванных методов при исследовании при-
кладных аспектов политических проблем, требующих обработки 
большого количества информации о поведении субъектов, предпри-
нимаются попытки соединения когнитивного подхода с другими фор-
мами математического, функционального и имитационного моделиро-
вания, которые позволили бы дополнить когнитивную методологию с 
компьютерными технологиями.  

Обобщая ряд работ, можно привести несколько вариантов ис-
пользования методов и методологии когнитологии в сочетании с тех-
нологиям моделирования политико-управленческих процессов. 

Когнитивная методология рассматривается при построении 
формализованных компьютерных моделей как «когнитивно-логи-
ческая» организация деятельности исследователя, состоящая в опре-
делении цели, объекта и предмета исследования, методов и информа-
ционных технологий когнитивного моделирования»1. 

Когнитивное моделирование предусматривает разработку ког-
нитивной модели в виде когнитивной карты, исследование ее струк-
туры, анализ причинно-следственных связей между блоками и на этой 
основе разработка динамических моделей развития политических 
процессов с использованием технологий многоагентного моделирова-
ния, системной динамики. 

Когнитивное картирование, т.е. построение когнитивных карт 
часто используется на начальном этапе исследования для формализа-
ции качественного описания политических процессов для создания  
в последующем на основе количественных показателей формализо-
ванных моделей. 

                                                           
1  Горелова Г.В., Рябцев В.Н. Когнитивный подход к исследованию геополитических процессов 

в мировых регионах и когнитивное моделирование их развития (на примере Черноморско-

Каспийского региона) // Инженерный вестник Дона. 2012. № 4 (часть 2).  

URL: http://www.ivdon.ru/magazine/archive/n4p2y2012/1407 (дата обращения 7.09.2014). 

http://www.ivdon.ru/magazine/archive/n4p2y2012/1407
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Когнитивная архитектура – подход, используемый применитель-
но к компьютерной среде и предполагающий моделирование структу-
ры познания и поведения агентов из множества модулей. Когнитивная 
архитектура ACT-R применяется для построения имитационных моде-
лей и проведения социально-психологических экспериментов1. 

Перечень политических процессов, являющихся объектом при-
менения методов когнитивного моделирования достаточно велик, мы 
хотим привлечь внимание к такому малоизученному направлению по-
литического управления как формирование отраслевых политик2. Мы 
предлагаем сочетать функциональную и когнитивную модель сетевого 
взаимодействия субъектов политики в процессе формирования стра-
тегии развития морской деятельности3. 

Для проектирования политического процесса мы использовали 
технологию моделирования IDEF0, наиболее подходящую для решения 
поставленных задач, так как на начальном этапе исследования необхо-
димо создать логическую модель системы в целом как совокупности 
взаимосвязанных функций и элементов. Впоследствии на этой базе для 
построения альтернативных аналитических сценариев и для уточнения 
последовательности процессов можно будет использовать технологию 
моделирования IDEF3. Целью создания модели является получение цело-
стного представления о функциональной связи политических решений 
(в виде доктрины) и способов их реализации (в виде стратегии) для вы-
явления слабых мест с точки зрения отклонения от заявленных целей и 
таким образом определение уровня качества политического процесса.  

Контекстная диаграмма IDEF0 устанавливает границы модели 
для данного исследования и служит основанием для последующей де-
тализации частей модели, находящихся на нижних уровнях. Модель, 
представляющая собой совокупность функциональных блоков, пере-
водит «входные» параметры в «выходные». На «вход» поступает ис-
ходная информация, содержащаяся в Морской доктрине Российской 
Федерации на период до 2020 года (Доктрина), документе политиче-
ского характера, определяющим политические цели и задачи по их 
достижению, участников морской деятельности. На «выходе» процесса 
мы получаем Стратегию развития морской деятельности Российской 
Федерации до 2030 года (Стратегия), документ, прописывающий меха-
низм реализации политических установок (рис. 1).  
                                                           
1 Свечкарев В.П., Радько К.С. Интегрированные когнитивные архитектуры моделей социаль-

ных систем // Инженерный вестник Дона. 2012. № 4 (часть 2).  

URL: http://www.ivdon.ru/magazine/archive/n4p2y2012/1451 (дата обращения 7.09.2014). 
2 Кожуховская Е.И. Формирование отраслевой политики как процесс «мягкого» моделирова-

ния». Когнитивный анализ и управление развитием ситуаций (CASC'2011): Труды IX Между-

народной  конференции  (14-16 ноября 2011 г., Москва). – М.: ИПУ РАН, 2011. – 316 с.  
3 Подшибякина Т.А. Модель сетевого взаимодействия субъектов политики в процессе форми-

рования стратегии развития морской деятельности //инженерный вестник Дона. 2014. №3. 

URL: http://www.ivdon.ru/ru/magazine/archive/n3y2014/2490 (дата обращения 7.09.2014). 

http://www.ivdon.ru/magazine/archive/n4p2y2012/1451
http://www.ivdon.ru/ru/magazine/archive/n3y2014/2490
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Сами субъекты политики в диаграмме не могут быть отражены в 
виде элементов, так как модель IDEF0 является совокупностью функ-
ций процесса преобразования политических установок в механизм их 
реализации и контроля, также следует уточнить, что данная модель не 
носит иерархического характера. 
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Рис. 1. Модель сетевого взаимодействия субъектов политики в процессе 

формирования стратегии развития морской деятельности 
 
Для характеристики связей между политическими субъектами 

может быть использована когнитивная модель, описывающая отно-
шения между ними как сетевое взаимодействие в процессе коммуни-
кации. Субъектами морской деятельности названы Морская коллегия 
при Правительстве РФ, Комиссия по национальной морской политике 
при Совете Федерации Федерального Собрания РФ, Советы по морской 
деятельности при правительствах 22 субъектов РФ: краев, областей и 
федеральных округов, Научно-экспертный совет Морской коллегии. 
Сотрудничество с некоммерческими организациями, союзами и ассо-
циациями предпринимателей, такими как Союз российских судовла-
дельцев, осуществляется через форумы, съезды, конференции, а также 
работу в комитетах и комиссиях, действующих на постоянной основе 
при Правительстве Российской Федерации. 
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Если при построении когнитивной модели использовать метод 
анализа иерархий Т. Саати, предназначенный для систематизации 
большого объема информации по слабоструктурированным средам, то 
мы сможем дополнить функциональную модель иерархической карти-
ной коммуникативных процессов в ходе принятия политических или 
управленческих решений. Такое сочетание подходов позволит полу-
чить более полное представление о закономерностях процесса форми-
рования и реализации отраслевой политики, оценить уровень вовле-
чения структур гражданского общества в процесс управления, предос-
тавит возможность скорректировать выбранный политический курс. 

 

Д.А. Лимарева, канд. экон. наук, доц.  
(Ростовский социально-экономический  
институт, г. Ростов-на-Дону) 

КОГНИТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПУБЛИЧНОГО УПРАВЛЕНИЯ 

В рамках развития информационного общества значимым атри-
бутом публичного управления выступают когнитивные технологии, 
представляющие собой информационные технологии, применяемый 
при идентификации проблем, формировании целей и разработке мно-
жества альтернатив их достижения в социальных, экономических, по-
литических и других слабоструктурированных системах.  

Суть таких технологий состоит в необходимости управления со-
циальной организацией на основе проблемных знаний, то есть знаний 
об опыте решения социально-значимых проблем или знаниях, которые 
могут служить базой для решения будущих проблем. Особенность за-
ключается в возможности решать проблемы в допустимых временных 
рамках, по возможности предупреждая их возникновение, а также кон-
тролировать и оперативно корректировать принятые управленческие 
решения, направленные на разрешение проблем.  

Актуальными когнитивными технологиями публичного управ-
ления выступают краудсорсинг и общественные инициативы. 

Краудсорсинг – коммуникационная технология, способствующая 
тому, что представители гражданского общества и бизнес-структур 
могут не просто высказать мнение по той или иной проблеме, но и 
предложить её конкретные решения. Примером отечественной прак-
тики краудсорсинга может служить Общественная экспертиза законо-
проектов Российской Федерации. Принять участие в общественной 
экспертизе можно на сайте http://zakon-fom.ru/, посредством выражения 
оценки предложенных законопроектов и внесения собственной редак-
ции по его конкретным положениям. Кроме того, на сайте Единого пор-
тала для размещения информации о разработке федеральными органа-
ми исполнительной власти проектов нормативных правовых актов и ре-

http://zakon-fom.ru/
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зультатов их общественного обсуждения (http://regulation.gov.ru/) поль-
зователь может ознакомится с паспортом проекта нормативно-
правового акта (НПА), с ходом работы над проектом, отзывами, а также 
оставить предложения по улучшению проектов НПА.  

Не смотря на развитие краудсорсинговых инициатив, согласно 
результатам Всероссийского опроса общественного мнения Левада-
Центра в марте 2014 г., 85% респондентов считают, что никак не могут 
влиять на принятие государственных решений в стране; а 75% респон-
дентов не готовы активно участвовать в политике1. 

Общественные инициативы – предложения граждан Российской 
Федерации по вопросам социально-экономического развития страны, 
совершенствования государственного и муниципального управления, 
направленные с использованием интернет-ресурса «Российская обще-
ственная инициатива» (РОИ) - https://www.roi.ru/. Всесторонняя под-
держка органами публичной власти общественных инициатив напря-
мую способствует сближению государства и общества, и налаживанию 
устойчивой обратной связи, прежде всего посредством осуществления 
принципа транспарентности публичного управления. По данным сайта 
РОИ, по состоянию на август 2014 г. подано 4028 инициатив, принято 
решение по 10 инициативам. Среди популярных общественных ини-
циатив – введение обязательных ежегодных медицинских осмотров, 
запрет на установку нерегулируемого пешеходного перехода на доро-
гах с интенсивным движением, введение конфискации имущества за 
экономические преступления и т.д. 

В качестве примера, рассмотрим общественную инициативу фе-
дерального уровня № 33Ф402 «Сохранение номера мобильного теле-
фона при переходе от одного оператора связи к другому». «ЗА» неё 
проголосовало 21446, «ПРОТИВ» - 747 человек. Решение по инициативе 
принято, в связи с чем, с 1 декабря 2013 г. вступили в силу изменения в 
законодательство РФ, внесенные Федеральным законом от 25 декабря 
2012 г. № 253-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О свя-
зи» и статьи 333.33 и 333.34 части второй Налогового кодекса Россий-
ской Федерации». Практический результат инициативы: усиление 
конкуренции между операторами связи, что приведёт к снижению 
стоимости и повышению качества услуг мобильной связи.  

Итак, для современного публичного управления характерно при-
менение когнитивных технологий. Перспективность таких технологий 
обусловлена тем, что именно знания превращаются в главный ресурс 
развития современного общества, посредством конструирования соци-
альной реальности в соответствии с потребностями представителей 
бизнес-сообщества и гражданского общества.  

 

                                                           
1 Исследование Левада-Центра: Россияне о взаимоотношениях власти и общества в 2014 году. 

// Центр гуманитарных технологий. // http://gtmarket.ru/news/2014/05/08/6771  

http://regulation.gov.ru/
https://www.roi.ru/
http://gtmarket.ru/news/2014/05/08/6771


Современная когнитология и когнитивная аналитика в контексте философской инноватики  

188 

 

И.Ф. Водяникова, канд. филос. наук, доц. 
(Южный федеральный университет,  
г. Ростов-на-Дону) 

МНОГООБРАЗИЕ ПОДХОДОВ К ИССЛЕДОВАНИЮ  
ИНТЕЛЛЕКТА И ЕГО «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ» 

Интеллект (от лат. intellektus – познание, понимание, рассудок) -
способность мышления, рационального познания, в отличие от таких, 
например, душевных способностей, как воля, чувства, интуиция и т.п. 
Термин «интеллект» представляет собой латинский перевод древне-
греческого понятия «нус» - ум и по своему смыслу тождествен ему1.  

Проблемы познания, интеллектуальные способности человека 
всегда были в центре внимания в истории философии, но трактовались 
умозрительно. Даже успехи науки конца XIX- начала XX вв. (в области 
физики, биологии, химии, астрономии, где используются научные ме-
тоды исследования) не распространяются на человеческое познание, 
не предпринималось никаких попыток использовать научный метод  
к пониманию человеческого познания, казалось невозможным под-
вергнуть разум научному анализу. Тем не менее, на рубеже веков XIX и 
XX стало понятно, что философские размышления не решают проблему 
человеческого познания, человеческое познание должно быть предме-
том науки. Первые шаги в этом направлении, лишь подтверждают 
трудности становления когнитивной науки: это интроспекция и бихе-
виоризм. Интроспекция – самонаблюдение. Основное убеждение этой 
позиции состояло в том, что психическая деятельность должна быть 
доступна для самонаблюдения. Сторонники интроспекции полагали, 
что путем интенсивного самонаблюдения можно выявить первичные 
переживания, из которых состоит мысль. Таким образом, чтобы соз-
дать теорию познания, исследователь должен лишь объяснить содер-
жание интроспективных отчетов. Бихевиоризм – попытка уйти от 
субъективности интроспекции. Бихевиоризм утверждает, что сознание 
– это неопределенное и непригодное к употреблению понятие и вы-
брасывает из своего научного словаря все субъективные термины: 
ощущение, восприятие, образы, желания, эмоции, даже мышление, по-
скольку они определяются субъективно. Интроспекция и бихевиоризм – 
две неудавшиеся попытки в исследовании человеческого разума по-
знавательных процессов.  

Своеобразной реакцией на неконструктивность решения проблемы 
интеллекта, появились различные концепции в рамках зарубежных и 
отечественных подходов, для каждого из которых характерна опреде-
ленная концептуальная линия в понимании природы интеллекта. 

                                                           
1 Философский энциклопедический словарь. М., 1983. –С.210 
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Цель статьи показать, что, несмотря на многообразие подходов в 
исследованиях интеллекта, наука мало приблизилась к пониманию то-
го, что есть собственно интеллект.  

Многочисленные взгляды на сущность интеллекта можно пред-
ставить тремя основными позициями: 

1) Интеллект является единым целым. В начале ХХ века Чарльз 
Эдвард Спирмен пришел к выводу, что, исходя из поведения индивида, 
можно выделить «генеральный» фактор интеллекта, который он на-
звал фактором «G». С точки зрения Спирмена, каждый человек харак-
теризуется определенным уровнем общего интеллекта, от которого 
зависит, как этот человек адаптируется к окружающей среде. 

2) Интеллект состоит из отдельных способностей, соответствую-
щих специфическим потенциям, значение которых зависит от встаю-
щих перед индивидом задач (феноменологический, регуляционный, 
функционально-уровневый, информационный и другие подходы). 

3) Человек обладает не одним, так называемым «общим» интел-
лектом, а рядом относительно независимых способностей. Автор, 
ставшей классической теории множественного интеллекта – Говард 
Гарднер. 

Наиболее широко представлена вторая позиция, поясним неко-
торые из многочисленных подходов. 

Феноменологический подход, в рамках которого природа интел-
лекта трактуется в контексте проблемы организации феноменального 
(поля восприятия) поля сознания. Это одна из первых попыток по-
строения объяснительной модели интеллекта, представленная в геш-
тальтпсихологии. Согласно этому подходу, возникновение решения за-
дачи связано с тем, что поле восприятия приобретает новую структуру, 
в которой по новому схватывается соотношение между элементами 
проблемной ситуации, важные для ее решения. Этот подход представ-
лен именами М. Вертгеймера, В. Келлера, К. Левина и др. 

Генетический подход представлен концепцией Ж.Пиаже. В дан-
ном случае, сущность интеллекта заключается в возможности осуще-
ствлять гибкое и устойчивое приспособление к физической и социаль-
ной среде. Ж.Пиаже предполагал радикальные изменения на разных 
возрастных этапах интеллектуального развития. Развитие познава-
тельных способностей не тождественно обучению, оно имеет свою соб-
ственную логику. 

Социокультурный подход утверждает, что социокультурные фак-
торы: институт семьи, обычаи, традиции, образование, язык – детер-
минанты интеллектуального развития членов общества. Социальность 
как системообразующий фактор умственного развития рассматривал-
ся Э. Дюркгеймом, П. Жане, Л.С. Выготским и другими. 
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Функционально-уровневый подход (Б.Г. Ананьева, Б.М. Величков-
ского). В качестве исходной выступала идея о том, что интеллект – это 
сложная умственная деятельность, представляющая собой единство 
познавательных функций разного уровня. 

Регуляционный подход, при котором интеллект рассматривается 
как условие контроля мотивации, представлен теорией интеллекта  
Л. Терстоуна. 

Информационный подход (Э.Хант, Р.Стернберг) утверждает, что 
для понимания природы интеллекта особенно важен компонент «мен-
тальная скорость», которая является базой и источником развития ин-
теллекта.  

Все названные подходы являются мощными теоретическими те-
чениями с богатой и разработанной эмпирической базой, связаны  
с именами ученых, чьи заслуги в изучении интеллекта неоспоримы. 
Рядом с этими подходами, теория множественного интеллекта Говарда 
Гарднера не более, чем идея, но притягательная и которая серьезно 
изучается1.  

По мнению Гарднера, среди способностей критериям интеллекта 
отвечают лингвистический, музыкальный, логико-математический, 
пространственный, кинестетический, внутриличностный и межлично-
стный интеллекты. Согласно Гарднеру, в самой природе интеллекта 
заложено, что каждый из них действует по своим программам и имеет 
свою биологическую основу. Было бы ошибкой сравнивать разные ви-
ды интеллекта по всем характеристикам. Каждый из этих видов необ-
ходимо воспринимать как отдельную систему со своими правилами. 
Здесь может пригодиться биологическая аналогия. Хотя глаза, сердце, 
почки – это отдельные органы тела и было бы ошибкой их сравнивать 
по всем возможным характеристикам. Тех же ограничений следует 
придерживаться и в случае с интеллектами. Виды интеллекта не под-
даются описанию в оценочных терминах. Яснее всего виды интеллекта 
проявляются, когда необходимо выполнить ту или иную программу 
действий, и все же правильнее думать об интеллекте как о потенциале. 
Гарднер обращает внимание, что в природе нет таких четких различий, 
которые представлены в его исследовании. 

Лингвистический интеллект - это способность, заключающаяся в 
чувствительности к значению слов, когда понимаются оттенки слов, 
близких по значению; чувствительность к порядку слов, способность 
следовать правилам грамматики, а нужном случае нарушать их; чувст-
вительность к звукам, ритму, склонению, стихотворному размеру. 

Музыкальный интеллект – способность исполнять, сочинять му-
зыку. Музыкальный интеллект основывается преимущественно на ме-
ханизмах тональной памяти. Пока в ней не отложится богатое разно-
                                                           
1 См. Гарднер Г. Структура разума: теория множественного интеллекта. М., 2007 
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образие тональных оттенков (исполнитель, композитор) эта память не 
сможет функционировать творчески. По Гарднеру, случаи нарушения 
музыкальных способностей служат убедительным доказательством 
автономности музыкального интеллекта. 

Логико-математический интеллект – способность исследовать, 
классифицировать категории и предметы, выявлять отношения между 
символами и понятиями. Возникает вопрос: не является ли логико-
математический интеллект, в некотором отношении более важным, 
чем остальные? Гарднер с этим не согласен, замечая, что этот интел-
лект действительно имел особое значение в истории западной циви-
лизации, и эта роль вряд ли изменится в будущем. Но в других культу-
рах этот вид интеллекта оказался не столь важным и еще неизвестно 
сохранится ли в будущем «тенденция к унификации». Правдоподобнее 
считать, что это один из видов интеллекта, прекрасно подходящий для 
решения определенных проблем, но не превосходящий другие виды 
интеллекта. 

Пространственный интеллект – способность точно воспринимать 
мир, выполнять трансформации и модификации этого мира, согласно 
первому впечатлению, а также умение воссоздавать аспекты визуаль-
ного опыта, создавать зрительно-пространственные композиции (ар-
хитектор, инженер, хирург). 

Телесно-кинестетический – способность использовать двига-
тельные навыки в ручном труде, исполнительском искусстве, спорте. 

Личностные интеллекты. Внутриличностный интеллект – спо-
собность понимать себя, свои чувства, стремления, управлять собст-
венным поведением. Межличностный интеллект – способность пони-
мать других, налаживать с ними отношения. 

Выводы. Полученные в рамках каждого подхода теоретические и 
эмпирические результаты являются верными, в той мере, насколько 
верными можно считать научные знания на некоторой стадии их на-
копления. Важно, что каждое открывает новый ракурс проблемы при-
роды человеческого интеллекта. Они интересны не только своими 
фактами, сколько вопросами, которые при этом возникают. В частно-
сти, общий вопрос для всех подходов: что мы узнали об интеллекте в 
результате многочисленных исследований? Во-первых, что развитие 
интеллекта зависит от целого ряда факторов: социокультурных, лич-
ностных, нейрофизиологических. Во-вторых, существуют многообраз-
ные функциональные свойства интеллекта, свидетельствующие об 
уровне развития интеллектуальных возможностей субъекта: сформи-
рованность мыслительных операций, сформированность когнитивных 
навыков и т.п. Со временем, возможно, мы будем знать почти все о 
факторах и функциональных проявлениях интеллекта, но по-
прежнему, мало будем представлять, что такое собственно интеллект. 
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(Южно-Российский институт управления – 
филиал РАНХиГС, г. Ростов-на-Дону) 

КОГНИТИВНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ  
В НАЛОГООБЛОЖЕНИИ БИЗНЕС-СТРУКТУР 

В настоящее время динамически развивающиеся страны «рас-
кручивают» экономику, основанную на знании и на эффективном 
управлении, где наиболее трендовым товаром государства является 
интеллектуальная собственность, ведущая к войнам, конкуренции и 
противоборству интеллектуалов. В таких условиях информационное 
оружие приобретает огромную значимость являясь наиболее целесо-
образным способам достижения геополитических целей.  

В теории и практике, сложилось две концепции развития страте-
гических вооружений с разными ролями в них Стратегического Ин-
формационного Оружия (СИО): 

 СИО I-го поколения является составной частью стратегических 
вооружений наряду с другими видами стратегического оружия  
и обычным вооружением; 

 СИО II -го поколения является независимый, кардинально но-
вый тип стратегического оружия, появившийся в результате информа-
ционной революции и применяемый на новых стратегических направ-
лениях (например, экономическом, политическом, идеологическом  
и др.). 

В системе применения стратегического оружия, применяется 
когнитивное моделирование, которое необходимо в целях структури-
зации, анализа и принятия управленческих решений в сложных и не-
определенных ситуациях (геополитических, внутриполитических, во-
енных и т.п.), при отсутствии количественной или статистической ин-
формации о происходящих процессах в таких ситуациях1. 

Когнитивное моделирование позволяет в экспресс режиме в ко-
роткие сроки на качественном уровне: 

 оценить ситуацию и провести анализ взаимовлияния дейст-
вующих факторов, определяющих возможные сценарии развития си-
туации; 

 выявить тенденции развития ситуаций и реальные намерения 
их участников; 

 разработать стратегию использования тенденций развития 
политической ситуации в национальных интересах России; 
                                                           
1 Прокопенко Р.В. Рефлексивный подход к моделированию институциональных конфликтов в 

финансовой деятельности промышленных предприятий // Р.В. Прокопенко. – Рефлексивные 

процессы в экономике: концепции, модели, прикладные аспекты: моногр. Донецк: Ноулидж, 

2011. – С. 204-221. 
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 определить возможные механизмы взаимодействия участни-
ков ситуации для достижения ее целенаправленного развития в инте-
ресах России; 

 выработать и обосновать направления управления ситуацией в 
интересах России; 

 определить возможные варианты развития ситуации с учетом 
последствий принятия важнейших решений и сравнить их. 

Сегодня применение технологии когнитивного моделирования в 
различных сферах деятельности человека позволяет действовать на 
опережение и не доводить потенциально опасные ситуации до угро-
жающих и конфликтных, а в случае их возникновения - принимать ра-
циональные решения в интересах субъектов России. 

С точки зрения науки управления в современных условиях разви-
тия мира особенно важно использование мягкого резонансного управ-
ления сложными социально-экономическими системами. Где управле-
ние строится на эффективных способах самоуправления и самоконтро-
ля систем.  

Слабые явления чрезвычайно эффективны для «раскрутки» или 
самоуправления, так как они соответствуют внутренним тенденциям 
развития сложных систем. Основная проблема заключается в том, как 
малым резонансным воздействием подтолкнуть систему на один из 
собственных и благоприятных для системы путей развития, как обес-
печить самоуправление и самоподдерживаемое развитие (саморас-
крутку). 

Когнитивный подход в управлении представляется, как научное 
направление в области решения задач анализа, моделирования, иден-
тификации, оценки, прогнозирования развития, управления развитием 
слабоструктурированных объектов, систем, ситуаций, отличительные 
особенности которого состоят в следующем:  

 процесс решения практических задач рассматривается как ког-
нитивная (познавательная) деятельность людей;  

 процесс повышения эффективности решений практических за-
дач управления при разработке теоретических моделей, методов  
и компьютерных средств важная роль отводится учету − человеческого 
фактора. 

В налогообложении когнитивный подход так же вносит свой зна-
чительный вклад с применением и автоматизированных систем 
управления и практического оптимизирования деятельности и про-
цессов возникающих в рамках налоговых отношений и экономических 
в целом. 

Методология когнитивного моделирования применяемая в на-
стоящее время в процессе управления различными сферами, предна-
значенная для анализа и принятия решений в плохо определенных  
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ситуациях, была предложена Аксельродом в 19761. Главной идеей ко-
торой является моделировании субъективных представлений экспер-
тов о ситуации и включает:  

 методологию структуризации ситуации; 
  модель представления знаний эксперта в виде знакового орг-

рафа (когнитивной карты)2;  
 методы анализа ситуации.  
В настоящее время методология когнитивного моделирования 

развивается в направлении совершенствования аппарата анализа и 
моделирования ситуации. Здесь предложены модели прогноза разви-
тия ситуации; методы решения обратных задач 

Основываясь на когнитивной структуризации предметной облас-
ти мы можем выявить будущие целевые и нежелательные состояния 
объекта управления и наиболее существенных (базисных) факторов 
управления и внешней среды, влияющих на переход объекта в эти со-
стояния, а также установление на качественном уровне причинно-
следственных связей между ними, с учетом взаимовлияния факторов 
друг на друга. Результаты когнитивной структуризации отображаются 
с помощью когнитивной карты (модели). Отбор базисных факторов 
проводится путем применения PEST-анализа, выделяющего четыре 
основные группы факторов (аспекта), определяющих поведение ис-
следуемого объекта (рис.1): 

 
Рис.1 Факторы PEST-анализа3 

                                                           
1 Дафт Р.  Менеджмент Питер. 2013. С. 45–48. 
2 Когнитивная карта (от лат. cognitio – знание, познание) — образ знакомого пространственно-

го окружения// В.И. Максимов, Е.К. Корноушенко, С.В. Качаев Когнитивные технологии для 

поддержки принятия управленческих решений // Труды ИПУ, 1998. вып. 2./ Журнал Инфор-

мационное общество / http://emag.iis.ru/arc/infosoc/emag.nsf ресурс] (дата обращения  

02.09.2014) 
3 Составлено автором. 

http://emag.iis.ru/arc/infosoc/emag.nsf


Современная когнитология и когнитивная аналитика в контексте философской инноватики  

195 

Рисунок показывает, что каждый блок это определенная сфера, 
что свидетельствует о том, что для конкретного сложного объекта су-
ществует свой особый набор наиболее существенных факторов, опре-
деляющих его поведение и развитие, а PEST-анализ представляется, 
как вариант системного анализа, т.к. факторы, относящиеся к перечис-
ленным четырем аспектам, в общем случае тесно взаимосвязаны и ха-
рактеризуют различные иерархические уровни общества, как системы. 

В этой системе есть детерминирующие связи, направленные  
с нижних уровней иерархии системы к верхним (наука и технология 
влияет на экономику, экономика влияет на политику), а также обратные 
и межуровневые связи. Изменение любого из факторов через эту систему 
связей может влиять на все остальные. Эти изменения могут представ-
лять угрозу развитию объекта, или, наоборот, предоставлять новые воз-
можности для его успешного развития. Одним из следующих шагов - си-
туационного анализа проблем, представляется SWOT-анализ: (рис. 2)  
S -trengths - сильные стороны; W - eaknesses - недостатки, слабые сторо-
ны; O -portunities - возможности; T - hreats – угрозы. 

 
Рис. 2. Схема факторов SWOT-анализа1 

 

Из схемы видно, что анализ сильных и слабых сторон развития 
исследуемого объекта в их взаимодействии с угрозами и возможно-
стями и позволяет определить актуальные проблемные области, узкие 
места, шансы и опасности, с учетом факторов внешней среды. 

                                                           
1 Составлено автором. 
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Таким образом, когнитивное моделирование на основе прове-
денного ситуационного анализа позволяет подготовить альтернатив-
ные варианты решений по снижению степени риска в выделенных 
проблемных зонах, прогнозировать возможные события, которые мо-
гут тяжелее всего отразиться на положении моделируемого объекта. 

Вышеизложенный концептуальный подход к моделированию 
применим и в рамках налоговых реакций бизнес-структур, включаю-
щий в себя оценку воздействия налоговой политики, как с точки зре-
ния бизнес-структур, так и с точки зрения государства. В качестве 
субъектов со стороны государства выступают налоговые и законода-
тельные органы, а в качестве базы предлагаемой концепции модели-
рования налоговых реакций бизнес-структур на теоретическом уровне 
использованы: теория рефлексивного управления; теория принятия 
решений; теория налогового поведения; теория организаций. 

Положения рефлексивного управления в концепции моделиро-
вания налоговых реакций бизнес-структур позволяет спрогнозиро-
вать, какой тип налогового поведения будет выбран организацией при 
изменении налоговой среды. При этом организация рассматривается 
как субъект, имеющий интенцию совершить какие-либо действия по 
налоговой оптимизации и реальную готовность реализовать эту ин-
тенцию. 

Следовательно, теория принятий управленческих решений до-
полняет теорию рефлексивного управления при разработке общей, 
единой концепции моделирования налоговых реакций бизнес-
структур. Например, принятие решения бизнес-структурой о выборе 
типа налогового поведения представляет собой процесс рационально-
го или иррационального выбора из множества альтернативных набо-
ров мероприятий налоговой оптимизации с целью получения желае-
мого финансового результата1. 

Так как теория налогообложения представляет собой глобаль-
ный элемент экономической теории, посвященный исследованию эко-
номических методов управления и обеспечения взаимосвязи общего-
сударственных интересов с коммерческими интересами предпринима-
телей и предприятий, а также изучению взаимоотношений, возникаю-
щих при перераспределение доходов между экономическими субъек-
тами2, то и наиболее актуальной с точки зрения моделирования нало-
говых реакций бизнес-структур является часть теории налогообложе-
ния, посвященная методам налоговой оптимизации и переложению 
налогового бремени. 

                                                           
1 Орлов А.И Теория принятия решений - М.: Издательство «Март», 2011 С.11-16.  
2 Максимов В.И., Корноушенко Е.К, Качаев С.В. Когнитивные технологии для поддержки 

принятия управленческих решений // Труды ИПУ, 1998. вып. 2./ Журнал Информационное 

общество / http://emag.iis.ru/arc/infosoc/emag.nsf ресурс] (дата обращения  02.09.2014) 

http://orlovs.pp.ru/
http://emag.iis.ru/arc/infosoc/emag.nsf
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На методическом уровне концепции моделирования налоговых 
реакций бизнес-структур используются методических подходы, пред-
ставленные на рисунке 3. Подход рефлексии дает возможность сфор-
мировать рефлексивные оценки, способствующие прогнозированию, 
приниматься решения в бизнес-структуре в результате обработки ин-
формации об окружающей налоговой среде. Методы планирования 
включают в себя построение планов мероприятий, которые будет осу-
ществлять организация в процессе реализации своих налоговых реак-
ций. Методы прогнозирования в рамках концепции моделирования 
налоговых реакций бизнес-структур базируются на применении тео-
рии налогообложения, с учетом влияния налоговых реформ на дея-
тельность бизнес-структуры, также ее контрагентов и потребителей 
продукции. Методы моделирования применяются в основном для ана-
лиза поведения бизнес структур, что позволяет осуществлять адекват-
ное прогнозирование их налоговых реакций. При этом предлагается 
использовать оптимизационные методы, позволяющие оценить, как 
вероятней всего, поведут себя экономические субъекты, нацеленные 
на оптимизацию своего дохода. 

 
 

Рис. 3 Методические подходы к моделированию налоговых реакций  
в бизнес-структурах1 

 
Таким образом с помощью данных методов моделирования пред-

лагается построение следующих моделей:  
 модели оценки издержек бизнес-структуры, обусловленных 

налоговой средой (позволяет оценить транзакционные детерминиро-
ванные и вероятностные издержки, сопоставить их с показателями 
эффективности функционирования корпоративной структуры и опре-
делить ее налоговые реакции). 
                                                           
1 Составлено автором. 
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 модели оптимизации области ресурсного маневрирования 
корпоративной среды (применяется для сопоставления имеющихся 
ресурсов с ожидаемыми потребностями, изменения которых оценива-
ются с точки зрения влияния на них налоговых реформ);  

 поведенческой модели оптимизации дохода владельцев кор-
поративной структуры (базируется на предположении о том, что чис-
тый доход владельцев корпоративной структуры определяется их 
стремлением к сохранению или увеличению текущей нормы прибыли, 
имевшейся до изменения налоговой среды). 

Исходя из вышеизложенного, необходимо сделать вывод, о том, 
что оценка последствий налоговых реформ с помощью теории налого-
обложения дает возможность определить их последствия для бизнес-
структуры, теория принятия решений служит основанием для выбора 
типа налогового поведения бизнес-структуры, а элементы теории ор-
ганизаций позволяют оценить пути реализации мероприятий налого-
вой оптимизации. 

Следовательно, применение когнитивного моделирования от-
крывает новые возможности прогнозирования и управления в различ-
ных областях, таких как:  

 экономическая, позволяет в сжатые сроки разработать и обос-
новать стратегию экономического развития предприятия, банка, ре-
гиона или даже целого государства с учетом влияния изменений во 
внешней среде;  

 финансовая и сфера фондового рынка помогает учесть ожида-
ния участников рынка; 

 сфера военной и информационной безопасности - противосто-
ять стратегическому информационному оружию, заблаговременно 
распознавая конфликтные структуры и вырабатывая адекватные ме-
ры реагирования на угрозы. 

Технология когнитивного моделирования в современных усло-
виях развития государства, бизнеса и общества в целом, может быть 
широко использована для уникальных проектов развития регионов, 
банков, корпораций (и др. объектов). 
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О.В. Шипелик, канд. филос. наук, доц. 
(Южный федеральный университет,  
г. Ростов-на-Дону) 

ВОЗНИКНОВЕНИЕ КОГНИТИВНЫХ СТРУКТУР У РАННИХ HOMO 

Проблема происхождения когнитивных структур у ранних Homo 
является одной из интереснейших и малоисследованных проблем  
в философии. Методологией исследования возникновения когнитив-
ных структур у формирующегося человека является учение Л.С. Выгот-
ского о редукции предметного действия в когнитивную структуру. 
Происхождение когнитивных структур формирующегося человека 
причинно обусловлено становлением предметно-практического отно-
шения  
к миру и социально организованных форм взаимодействия людей.  

Началом предметно-практического отношения к миру выступает 
изготовление искусственных орудий австралопитеками. Однако труд 
этот являлся инстинктивным, но с моментами общественного труда. 
Поскольку труд австралопитеков по изготовлению орудий труда носил 
коллективный характер, также и загонная охота требовала соотноси-
тельности действий, то возникает когнитивная структура, которую 
можно назвать «управление действиями». 

В дальнейшем гоминиды на уровне самых ранних Homo проявля-
ли избирательность в отношении сырья, способность к целесообраз-
ному отбору материала, «имели существенный запас знаний окру-
жающего мира и стремление к накоплению этих знаний, включая тен-
денцию к не-утилитарным формам поведения»1. Homo habilis (человек 
умелый) был создателем древнейшей олдувайской культуры, харак-
терным орудием труда которой являлось рубило. Оно было универ-
сальным, однако предназначалось для различных видов деятельности. 
Эти факты свидетельствуют о формировании когнитивных процессов 
принятия решений, понимания, предположения. 

У Homo ergaster (человека прямоходящего) произошло сущест-
венное увеличение объема черепа сопоставимого с черепом современ-
ного человека. Хотя изменение объема черепа является морфологиче-
ской характеристикой, оно имело культурные последствия. Поскольку 
человек с таким объемом мозга не смог бы родиться, то мозг человека 
стал развиваться после появления ребенка на свет. Удлинение периода 
детства привело человечество к оседлости, воспитанию детей. Расши-
рившийся диапазон хозяйственной практики обусловил формирова-
ние целеполагания и прогнозирования ожидаемого результата в каче-
стве составляющих когнитивных структур.  

 

                                                           
1 Зубов А.А. Становление и первоначальное расселение рода Homo. СПб. Алетейя. 2011. С. 29. 
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Ю.В. Хилобок (Южно-Российский институт управления – 
филиал РАНХиГС, г. Ростов-на-Дону) 

КОГНИТОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ГЕНДЕРНЫХ ПРОБЛЕМ 

Особенность и исключительная польза когнитологии в исследова-
нии гнедерных проблем заключается в том, что она, охватывая как 
междисциплинарная наука в совокупности все стороны изучаемого яв-
ления, выступает не просто как методология, но главным образом по-
могает выявить сущностные стороны процесса. Возникнув как продукт 
компьютерной революции и революционных изменений в смежных 
дисциплинах (антропологии, психологии, философии, лингвистики и 
т.д.), когнитология стремится к ««прозрачности», подконтрольности, 
управляемости познавательных (когнитивных процедур)».1 Таким об-
разом, используя когнитологию в гендерных исследованиях, можно 
вывести «на поверхность», проанализировать и приблизиться к реше-
нию основных проблем данной области. 

Рассмотрение когнитологического аспекта гендерных проблем 
необходимо, т.к. современное быстро развивающееся общество сего-
дня идет по пути взаимопроникновения, стирания социокультурных 
границ. Еще недавно чуждые и вызывающие недоумение у большинст-
ва россиян попытки отдельных феминистских групп отстаивать свои 
политические и гражданские права сегодня уже вполне объективно 
воспринимаются как адекватное, имеющее право на существование 
явление. В действительности, законы жизни общества меняются, как и 
меняются социальные роли, сегодня происходит становление новой 
парадигмы социальных отношений, которая охватывает все сферы 
жизнедеятельности человека. Роли женщины настолько многообраз-
ны, что практически не осталось ни одной сферы деятельности чело-
века, которую бы не освоила женщина. В этом есть огромное жизнеут-
верждающее потенциальное начало. Поэтому именно сегодня в мо-
мент, когда зародившийся и набирающий все новые силы процесс пре-
вращения женщины из объекта управления в субъект, необходимо за-
даться вопросом: осознает ли это российское общество в полной мере? 
Понимает ли свои гендерные перспективы и проблемы, препятствую-
щие развитию женского вопроса? В какой степени их реальная острота 
отражается сегодня в политической повестке?  

Изучая когнитивные аспекты гендерных проблем мы обращаемся 
к историческим предпосылкам развития данного процесса, и находим, 
что сложившееся общественный взгляд на проблемы гендера имеет 
свои объективные основания. Так, столетия философы, ученые, обще-

                                                           
1 Старостин А.М. Summa philosophiae в прикладном измерении. Ростов-на-Дону: Дониздат, 

2014 г. С. 310. 
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ственные деятели формировали на подсознательном уровне мировоз-
зренческие установки, усматривающие скромную роль женщины в об-
ществе.  

Например, по мнению Иммануила Канта1, мужчинам свойственно 
активное гражданство (участие в принятии политических решений, 
независимость суждений), а женщинам – пассивное (объект управле-
ния). Некоторые качества женщины связаны с рождением детей (т.к. 
она боязлива, слаба), другие – с ее ролью облагораживания общества 
(благонравна, красноречива, рассудительна, с выразительным лицом). 
Гендерные стереотипы, высказанные Кантом, оказались очень живучи: 
и сегодня распространено мнение о том, что женщины не способны 
принимать политические решения, и о том, что их свойства связаны с 
биологическим и культурным предназначением. 

По Вейнингеру2, мужское и женское – это два полюса идеальных 
состояний. Они образуют два конца континуума, а между ними распо-
лагаются бесчисленные переходные ступени. Все индивиды в той или 
иной мере обладают и мужскими и женскими чертами, т. е. человек по 
своей природе бисексуален – одновременно и мужчина и женщина. 

Очень часто мыслители прошлого отмечали различие мужчин и 
женщин, но причина этих различий часто казалась им «естественной», 
«природной». До сих пор этот аргумент очень популярен – кто-то об-
ращается к данным о поведении животных, кто-то – к исторически 
сложившимся традициям. Современная наука требует иных доказа-
тельств и аргументов3. 

Но если историческая память формировала устойчивые образы  
в течение многих лет, то сегодня этот процесс протекает намного бы-
стрее. Общественное сознание формируется под влиянием СМИ и зави-
сит от степени освещенности общественно значимых вопросов (кото-
рые приобретают данный статус именно через систему их широкого 
рассмотрения).  

Центром гендерных исследований СМИ был осуществлен научный 
проект «Гендерная экспертиза политической активности россиян: ин-
формационный ракурс», целью которого было выявить уровень и со-
стояние гендерного сознания в российском обществе и его влияние на 
формирование политической повестки СМИ в период кампании по вы-
борам в Государственную Думу. 

Основная гипотеза исследования состояла в том, что в период 
предвыборной кампании происходит оценка значимости тех или иных 
социальных проблем, их реального политического «веса», что, в дан-

                                                           
1 Иммануил Кант. Антропология с прагматической точки зрения. Перевод Н.М. Соколова. 

Изд-во ЛКИ, 2012. С. 51. 
2 Отто Вейнингер. Пол и характер Издательский дом: Латард, 1997. С. 105. 
3 Макушина О.П. журнал «Университетская площадь». 2011. № 3. С. 63–68. 
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ном случае, позволило бы сравнить объективное состояние гендерной 
проблематики, потребность общества в ее артикуляции и меру при-
знания участниками политического процесса ее «действительности». 
Это дает возможность оценить практическую готовность общества  
к решению гендерных проблем.  

Так, гендерно-ориентированных текстов в СМИ в целом может 
быть немало: это показатель того, что проблема назрела, – однако  
в предвыборный период ее способны потеснить другие, «более важ-
ные» темы: значит, ее реальный политический вес пока еще незначи-
телен. Уровни и формы медиарепрезентаций, по нашему мнению, до-
вольно точно отражают общественный градус той или иной проблемы. 
Мы прогнозировали понижение реальной «стоимости» гендера в поли-
тических дискуссиях, однако допускали возможность разыгрывания 
«женской» карты в контексте общих социальных достижений – с уче-
том масштабных программ, развернутых в предшествовавший выбо-
рам период. Такой мотив мог быть реально отыгран в политическом 
спектакле, заменив собой качественную гендерную проблематику. 

В рамках данного исследования (с точки зрения отражения в ней 
гендерного вопроса) анализировался целый список периодической ли-
тературы (примерно 120 номеров газет, в том числе: «Известия», «Рос-
сийская газета», «Новая газета», «Коммерсантъ», «Комсомольская 
правда», «Московский комсомолец»). Кроме того, в качестве фоновой 
информации использовались публикации других газет и журналов, 
тексты политических программ, материалы теледебатов и рекламных 
роликов, интернет-форумов. 

При анализе информации экспертами ставились следующие во-
просы: 

 Признает ли общество наличие гендерных проблем?  
 В каких областях жизни они особенно актуальны?  
 Каков рейтинг гендерных проблем?  
 Считают ли участники политического процесса гендерные 

проблемы серьезными?  
 Как СМИ видят гендерные проблемы?  
 Есть ли различия в освещении гендерных проблем в издани-

ях, представляющих различные политические позиции?1 
Все выделенные тексты были разделены на две группы: «выбор-

ные» и «гендерные»; при этом небольшая часть текстов содержала как 
выборную, так и гендерную проблематику (схема 1). 

 

                                                           
1. Вартанова Е. Л., Смирнова О. В., Фролова Т. И. Гендерная проблематика в политических 

кампаниях: СМИ как индикатор гражданской культуры. Выпуск №2. 2009г  

"Медиаскоп" Электронный научный журнал Факультета журналистики МГУ имени М.В. Ло-

моносова http://www.mediascope.ru/node/344 
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Схема 1 
 

Наиболее интересные результаты таковы: в «выборной» группе 
лишь 8% текстов содержали упоминание в том или ином виде гендер-
ных проблем; однако в «гендерной» группе 49% текстов были связаны  
с выборами. Следовательно, общество стремится к решению гендерных 
проблем, но политики их почти не видят и не считают серьезными1. 

Таким образом, на основе изученных материалов можно сделать 
следующие выводы: 

1) сегодня происходит трансформация гендерного сознания рос-
сиян с сопутствующими ей противоречиями и проблемами; 

2) на примере изученной периодической литературы видно, что 
вопросу гендера не уделяется должного внимания, а лишь отводятся 
скромные позиции в политической повестке;  

3) бессистемность, стихийность отражения гендерных проблем в 
СМИ, что не позволяет перейти на уровень качественного анализа;  

4) высокая степень гендерной стереотипизации в СМИ.  
Таким образом, мы видим, что сегодня проблема гендера являет-

ся не просто сугубо женским вопросом, отражающим степень свободы 
женщины в обществе, а лежит в корне проблем политических, высту-
пая при этом одновременно и предпосылкой и следствием некоторых 
из них.  

                                                           
1 "Медиаскоп" Электронный научный журнал Факультета журналистики МГУ имени М.В. 

Ломоносова http://www.mediascope.ru/node/344 

Общее количество вы-

деленных текстов 

526 

 

 

 

«Выборные» тек-

сты  

423 

 

«Гендерные» 

тексты  

69 

«Гендерно-

выборные» 

тексты 

34 
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«Закрывая глаза» на объективные, постоянно напоминающие  
о себе вопросы гендера, общество не просто «топчется» на месте, а от-
брасывает себя в развитии на многие лета назад. Мы думаем, что это 
происходит от непонимания и нежелания обратить внимание на давно 
назревшие вопросы. Сегодня решение женского вопроса уже переросло 
из стадии просто новомодных тенденций и веяний в серьезную сущно-
стную проблему.  

И как нам видится, не только необходима проработка правового 
поля с учетом гендерного аспекта, а главным образом изменение от-
ношения к данной проблематике. Ведь любая, в том числе и правовая, 
практика, становится возможной при наличии стороны инициирую-
щей. Этой стороной выступает самосознание женщин себя как актив-
ного, действенного субъекта политических отношений.  

Конечно, необходимо учитывать непростой контекст обществен-
ной реальности, который с одной стороны послужил толчком, а с дру-
гой оттягивающей силой развития гендерного аспекта. Наше молодое 
государство столкнулось с множеством проблем, оказавшись один на 
один с последствиями распада некогда великого, мощного СССР. Необ-
ходимость быстрого, нетерпящего промедления налаживания всех 
сфер жизни общества потребовало максимальной концентрации уси-
лий народа в первую очередь на экономических проблемах. Все ос-
тальные вопросы на какой-то период отошли на второй план. Но за это 
время женщина наравне с мужчиной научилась решать тяжелые жиз-
ненные проблемы, став не просто надёжным тылом, но и партнером. 
Это качественно новый уровень существования и развития общества и 
государства, в котором каждый индивид должен оцениваться с точки 
зрения догматизма, а его личностных качеств. 

На наш взгляд, это откроет новые источники развития общества, 
поможет раскрыть его потенциал. Ведь, как утверждает ряд исследова-
телей1, представление женских взглядов в политике помогает реше-
нию проблем в сфере демографии, образования, медицины, культуры и 
искусства – те области, которые в силу природных и психологических 
особенностей наиболее интересны женщинам, а так же достигать по-
ставленных целей, используя более лояльные и дипломатические ме-
тоды решения вопросов. 
  

                                                           
1 Швец Л.Г. Власть, влияние, управление: базовые парадигмы и концепты. Монография. – 

Ростов-на-Дону, 2013. – С. 152. 
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В.А. Васильев (Южно-Российский институт 
управления – филиал РАНХиГС,  
г. Ростов-на-Дону) 

НЕЙРОЛИНГВИСТИЧЕСКОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ (НЛП)  
КАК СОЦИАЛЬНАЯ ПРАКТИКА  

КОГНИТИВНО-СИНЕРГЕТИЧЕСКОГО ПОДХОДА 

Развитие когнитивных наук сегодня идет в направлении всё 
большего углубления в такие области как творчество, психологическое 
и управленческое консультирование, образование и обучение. 

В связи с этим особую актуальность набирают различные прак-
тикоориентированные приложения когнитологии, которые базируют-
ся на достижениях когнитивной науки последних десятилетий и могут 
предложить свой инструментарий для анализа и управления когни-
тивными процессами на макро и микроуровне мышления и поведения. 

По мнению д.ф.н., профессора, ведущего научного сотрудника Ин-
ститута философии РАН Баксанского О.Е. «социально значимой прак-
тической областью когнитивных исследований представляется дина-
мично развивающаяся система когнитивных социальных практик, 
объединенная базовыми идеями и принципами и родовым названием 
нейролингвистическое программирование (НЛП)».1 

В данной статье делается попытка рассмотрения основных моде-
лей НЛП, а так же освещение контекстов практического использования 
НЛП. Нейролингвистическое программирование берет свое начало в 
1972 году в Калифорнии, США. Несмотря на свой значительный воз-
раст, НЛП как область знаний имеет много неоднозначных оценок и 
мнений в адрес собственной обоснованности и научности. 

И эти обвинения имеют место быть в условиях использования 
инструментария непрофессионалами, основным мотивом которых яв-
лялась быстрая монетизация привлекательных западных психотехно-
логий. Под влиянием вспышки популярности НЛП в 90-е имидж самого 
направления претерпел значительные изменения и включает в себя 
как восторженное принятие, так и резкое отрицание. 

Поверхностный анализ, свойственный обыденному сознанию, 
может сразу же прочно отождествить это когнитивное направление с 
разного рода манипулированием сознанием и поведением других лю-
дей, с некоей магией¸ способной «запрограммировать» кого угодно на 
реализацию своих целей. Однако, это далеко не так. Боящиеся «про-
граммирования» как правило, переоценивают возможности манипуля-
торов, недооценивая при этом возможности собственной психики.  

                                                           
1 Баксанский О.Е., Кучер Е.Н. Когнитивно-синергетическая парадигма НЛП: От познания к 

действию М. 2010 С. 104. 
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А большинство утверждающих, что НЛП как направление не является 
научным, возможно, нуждается в более основательном рассмотрении 
сути вопроса и знакомстве с мнениями признанных экспертов в лице 
академиков, ученых, профессионалов в области образования и лично-
стного развития, утверждающих, что «все корни НЛП лежат в класси-
ческой науке» (психология, лингвистика, исследования в области ис-
кусственного интеллекта, эпистемология и др.).1 

Сегодня НЛП представляет собой систему знаний, включающую в 
себя: 

 Эпистемологию – систему знаний и ценностей; 
 Методологию – приемы и процедуры применения знаний и 

ценностей 
 Технологию – средства, позволяющие применять эти знания и 

ценности.2 
Одной из ключевых предметных категорий когнитивных наук 

является информация. В связи с этим необходимо рассмотреть способы 
анализа когнитивных процессов, которые связаны с таким фундамен-
тальным понятием, как стиль мышления.  

В НЛП выделяется три основных стиля мышления. Это способы 
работы с информацией (по аналогии с аристотелевской схемой типов 
мышления): 

 Укрупнение. 
 Разукрупнение. 
 Аналогия. 
Отсюда понятно, почему большинство людей зачастую стремятся 

установить и организовать различного рода иерархии – социальные, 
познавательные, ценностные. Ведь иерархии как способ организации 
знаний задействует все эти способы (стили) мышления. 

В НЛП данная тема разработана Р. Дилтсом как обобщение идей, 
выдвинутых Бертраном Расселом и Грегори Бейтсоном. Это позволило 
сочетать логический подход к познанию Рассела, основанный на выде-
лении в информации логических типов и концепцию видов обучения 
Бейтсона, балансирующую между структурой и спонтанностью в по-
знании при обучении живых существ на основе построения субъектив-
ных моделей. В данном случае мы говорим о модели логических уров-
ней субъективного опыта человека, используя которую можно описать 
процесс накопления жизненного опыта. 

С момента рождения человек попадает в среду предметного мира, 
где получает информацию о вещах, людях, контекстах. Пробуя взаимо-
действовать с окружением, человек обучается разным вариантам по-

                                                           
1 Цит. По Владимир Лепский (д.п.н. профессор Института философии РАН) в программе «Моз-

говой штурм» // Официальный сайт http://www.mozgovoyshturm.ru/ 
2 Дилтс. Р. Моделирование с помощью НЛП. – СПб.: Питер, 2011 – С.23 
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ведения, которые достаточно быстро обобщаются в мыслительные и 
поведенческие стратегии и способности. Получая всё новые данные, 
человек постепенно формирует систему веры и убеждений относи-
тельно масштабов своих возможностей и границ личного опыта, уста-
навливая при этом ценностные предпочтения. Обобщая приобретен-
ный опыт, человек учится осознавать себя в соотношении с другими 
людьми, определяя свою неповторимость, то есть собственное Я как 
целое.1 

 
 
Применительно к пирамиде Дилтса действует более общий за-

кон, сформулированный Расселом для определения взаимоотношений 
между классами информации различных логических уровней (закон 
пирамид): 

 Изменения, происходящие на более низком ЛУ, почти никогда 
не затрагивают высшие логические уровни; 

 Изменения, происходящие на более высоком логическом уров-
не, почти всегда вызывают изменения на нижестоящих ЛУ; 

 Вышестоящие ЛУ включают в себя содержание нижестоящих. 

                                                           
1 Дилтс. Р. Моделирование с помощью НЛП. – СПб.: Питер, 2011 – С. 54 
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Формат ЛУ позволяет эффективно организовать изменения, учи-
тывая системные связи в когнитивной системе человека, получая дей-
ствительно устойчивые и экологичные изменения.1 

Еще одной ключевой моделью в НЛП является метамодель. Ме-
тамодель - это инструмент вербального сбора информации, который 
позволяет осознать, как отдельные речевые структуры связаны с тре-
мя универсальными механизмами мышления: обобщение, опущение, 
искажение. Метамодель используется для минимизации обобщения, 
опущения, искажения с целью возвращения к первоначальной форме и 
смыслу сообщения. 

Иными словами, метамодель представляет собой мост между по-
верхностной структурой и глубинной структурой (по Н.Хомскому). Это 
связано с тем, что созданные с помощью мозга и языка модели окру-
жающего мира являются не самим миром, а его репрезентациями. Од-
нако в вербальных поверхностных структурах находят отражение и 
выражение многие важные ключи к глубинным структурам. 

Созданная Д. Гриндером и Р. Бэндлером метамодель позволяет 
работать с поверхностными структурами языка, чтобы помочь челове-
ку обогатить свою модель мира через восстановление глубинных 
структур и связей между ними и исходным опытом. 

Закономерности метамодели полезно использовать там, где осо-
бенно важно достижение точности в коммуникации, например в кон-
сультировании, переговорах, выяснении потребности покупателя, мо-
делировании. 

Основной методологией, которая дала старт накоплению знаний 
об эффективных моделях человеческого мышления и поведения явля-
ется моделирование. Моделирование – выявление психических страте-
гий («нейро») данного человека путем анализа его речевых паттернов 
(«лингвистическое») и невербальных реакций. Из результатов подобного 
анализа складываются пошаговые стратегии и приемы («программы»), 
которые могут быть использованы для передачи данного навыка другим 
людям, а также для применения его в других контекстах.2 

Моделирование является основным, порождающим контекстом 
применения НЛП. По сути, НЛП возникло из процесса моделирования и 
постоянно обогащается за счет продуктов моделирования в разных 
контекстах общественной жизни.  

Сегодня есть устойчивые и впечатляющие результаты моделиро-
вания в таких контекстах как консультирование (психотерапия, ко-
учинг), бизнес, творчество. Поэтому необходимо рассмотреть каждый 
из этих контекстов подробнее. 

                                                           
1 Баксанский О.Е., Кучер Е.Н. - Когнитивно-синергетическая парадигма НЛП: От познания к 

действию М. 2010 С. 119 
2 Дилтс. Р. Моделирование с помощью НЛП. – СПб.: Питер, 2011 – С. 54 
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В самом общем виде консультирование представляет собой акт 
содействия специалиста - консультанта НЛП человеку, от лица которо-
го поступил запрос о решении какой либо задачи или проблемы.  

На сегодняшний день НЛП является распространенной методи-
кой консультирования и активно используется в разных форматах по-
мощи другим людям (коучинг и психотерапия)1. 

Свидетельством этому может послужить основательная инсти-
туализация НЛП как официальной модальности психотерапии2. 

Европейская ассоциация нейро-лингвистической психотерапии 
(ЕАНЛПТ) была образована в 1995 году в вене, где НЛП-психотерапия 
как отдельное направление существует с 1986 года. 

В 1999 году ЕАНЛПТ была принята в европейскую ассоциацию 
психотерапии (EAП). Организация ЕАП, основанная в 1990 году, имеет 
консультативный статус в европейском союзе. Ее целью является ут-
верждение психотерапии как полноправной профессии по всей Европе 
на основе страсбургской декларации. В ЕАП ЕАНЛПТ является европей-
ской расширенной аккредитирующей организацией, представляющей 
направление нейро-лингвистической психотерапии. Президент 
ЕАНЛПТ, доктор Хельмут Йелем, является членом комитета ЕАП по 
стандартам обучения, членом ЕАП и научного комитета. 

ЕАНЛПТ – это платформа национальных организаций НЛПТ, об-
разовательных центров НЛПТ и нейро-лингвистических психотерапев-
тов, интегрирующих НЛПТ и представляющих НЛПТ в европе. Страна-
ми-участницами ЕАНЛПТ являются национальные организации или 
рабочие группы НЛПТ из Германии, Англии, Франции, Нидерландов, 
Швейцарии, Дании, Австрии, Италии, Финляндии, Ирландии, Венгрии, 
Польши, Хорватии, Бельгии, Латвии, Греции, Украины, Словении, России. 

Сегодня проекты моделирования бизнес-процессов, корпоратив-
ное обучение и консультирование при помощи методов НЛП становят-
ся регулярной практикой как для зарубежных, так и отечественных 
компаний. (Среди прочих АБИ Групп, Евросеть, Indesit, Cisco systems, 
Ernst & Young, Wrigley, IBS, Uniliver, Apple Inc, Xerox, IBM, FIAT, Al Italia, 
Franklin & Covey, Роскосмос и др.) 

Основными сферами применения НЛП в контексте бизнеса ста-
новятся продажи, переговоры, моделирование компетентности со-
трудников, сохранение знаний в компании, разработка видения и мис-
сии организации3. 

                                                           
1 Официальный сайт Европейской ассоциации НЛП-психотерапии – [Электронный ресурс] 

режим доступа - http://nlpt.ru/materials/article/eanlpt 
2 Список официальных модальностей психотерапии. Официальный сайт Европейской ассо-

циации психотерапии [Электронный ресурс] режим доступа: 

http://www.europsyche.org/contents/13504/description-of-modalities 
3 Официальный сайт Центра Бизнес-Технологий под руководством А.А. Плигина [Электрон-

ный ресурс] режим доступа: http://www.nlp-mba.ru/index.php?sid=480 
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Творчество является еще одним важным контекстом применения 
методов и технологий НЛП. Проекты моделирования стратегий твор-
чества таких деятелей искусства как М. Шемякин, Т.И. Сельвинская, Р. 
Виктюк продолжаются в течении многих лет, оставляя после себя про-
дукты в виде моделей, технологий и техник создания объектов творче-
ства. Также реализованы проекты моделирования стратегий написа-
ния научных и публицистических статей. 

Таким образом, НЛП является динамично развивающейся обла-
стью знаний, которая может предложить инструментарий в виде мо-
делей, технологий, приемов и методов для моделирования эффектив-
ных мыслительных и поведенческих стратегий. 

 

А.Н. Куц, асп. (Южно-Российский институт 
управления – филиал РАНХиГС, г. Ростов-на-Дону) 

ТЕХНОЛОГИЯ КОГНИТИВНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ  
СЛОЖНЫХ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ 

В современной экономической и политической жизни зачастую 
необходимо принимать решение в слабоструктурированных и абсо-
лютно неструктурированных ситуациях. Таким образом, у субъекта 
управления формируется модель проблемы, опираясь на которую он 
объясняет процессы, которые протекают в исследуемой проблемной 
области. Для активизации интеллектуальных процессов субъекта 
управления и сопровождения принятия решений используется когни-
тивный подход, который представляет проблемную ситуацию как 
формальную модель, представляющую собой когнитивную карту си-
туации. 

Применение системы когнитивного моделирования увеличивает 
творческие способности субъекта управления социально-экономи-
ческой системой, образовывает коллективную созидательную дея-
тельность и обеспечивает инновационное направление в области про-
ектирования сложных систем. Сложные системы могут называться 
слабоструктурированными, тогда, когда изучение протекающих в них 
процессов осложнено отсутствием необходимой количественной ин-
формации о развитии, динамике процессов и изменчивости процессов 
и др. Объяснить логичность происходящих событий на многофактор-
ном уровне нелегко, но возможно, при использовании компьютерных 
средств когнитивного моделирования ситуаций, в частности построе-
ния когнитивной карты ситуации, где изображена взаимосвязь объек-
та и внешней среды, определено взаимодействие между ними, пред-
ставлено, как меняются факторы при трансформации самой ситуации.  

Таким образом, когнитивная карта представляет собой знаковый 
ориентированный граф, вершины которого точно соответствуют  
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базисным факторам, здесь же на карте изображаются процессы анали-
зируемой ситуации и устанавливается взаимосвязь между факторами, 
влияющими на ситуацию. Такое взаимодействие бывает или положи-
тельным, или отрицательным, а также одновременно положительным 
и отрицательным что зависит от дополнительных условий. Субъект 
управления, проводя анализ конкретной ситуации, определяет, какие 
изменения будут наиболее благоприятны для самых значимых базис-
ных целевых факторов, и вырабатывает управленческое решение по 
управлению процессами для обеспечения необходимых изменений. 

Когнитивный анализ сложных социально-экономических ситуа-
ций состоит из следующих этапов: 1) определение задач, целей в ис-
следовании; 2) концептуальный анализ ситуации; 3) упорядочение 
знаний об исследуемой проблеме; 4) создание когнитивной модели;  
5) анализ структуры когнитивной модели; 6) когнитивное моделиро-
вание; 7) интерпретирование полученных результатов после осущест-
вления моделирования. В данном случае моделирование является ин-
струментом для приобретения теоретических, а также практических 
знаний о проблемах и создания на этой основе полученных знаний 
практических выводов. 

Так же моделирование – это циклический процесс, который осно-
ван на сценарном подходе. Сценарий представляет собой совокупность 
тенденций, которые характеризуют проблему, цели, комплекс необхо-
димых мероприятий для воздействия на динамику развития ситуации, 
а также системы из наблюдаемых факторов, параметров, представ-
ляющих изменчивость процессов. Моделирование сценария происхо-
дит по трем направлениям: прогноз развития ситуации без оказания 
воздействия на происходящие в ней процессы, где ситуация развивает-
ся самостоятельно; прогноз развития ситуации с программой необхо-
димых мероприятий; синтез комплекса мероприятий для достижения 
необходимых изменений в ситуации. 

Моделирование включает в себя следующие этапы: 1) установле-
ние базовых условий, тенденций для ситуации; 2) определение ключе-
вых направлений и факторов, меняющих текущие процессы в ситуа-
ции; 3) разработка комплекса мероприятий; 4) выбор совокупности 
способов и факторов, воздействующих на ситуацию; 5) выбор факто-
ров, которые характеризуют динамику развития ситуации. Моделиро-
вание, как технология проектирования, имеет в своем арсенале эффек-
тивные инструменты, позволяющие исследовать проблемные вопросы с 
неопределенными факторами и взаимосвязями, формализовать, струк-
турировать знания о явлениях, процессах и обретать новые знания об 
изменениях в будущем, изучать перспективные программы развития и 
создавать на этой основе эффективные и долгосрочные проекты, нахо-
дить и разрешать проблемные ситуации на первоначальных этапах.  
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Технология когнитивного анализа и моделирования основывает-
ся на когнитивной структуризации знаний об объекте и окружающей 
его среде. Данная технология помогает в неопределенных, сложных 
ситуациях дать качественную оценку сложившейся ситуации и на вы-
соком уровне разрешить сложившиеся проблемы учитывая внешние 
факторы. Использование когнитивных технологий открывает массу 
новых возможностей в прогнозировании и управлении различными 
областями: в экономической области позволяет разработать и дать 
обоснование стратегии экономического развития предприятия, банка, 
региона или даже государства, в сжатые сроки, учитывая воздействие 
трансформаций во внешней среде; в сфере финансов, фондового рынка 
учитывает ожидания сложившиеся на рынке. 

Сегодня мы имеем два направления в исследованиях когнитив-
ного подхода, имеющие разные основания. Когнитивный подход в 
управлении слабоструктурированными объектами, ситуациями в уз-
ком понимании связывают с формальными моделями, которые осно-
вываются на построении когнитивных карт, в широком же смысле 
когнитивный подход ориентируется на непрерывное решение практи-
ческих управленческих задач слабоструктурированных объектов, си-
туаций.  

Когнитивный подход в широком смысле включает не только эта-
пы решения, которые обеспечиваются методами формальными, но 
также такие субъектно-зависимые этапы как формализация получен-
ных первично представлений о проблеме, целеполагание и другие эта-
пы, выполненные человеком, они требуют индивидуального научно-
методического обеспечения. Таким образом, в данной ситуации мы 
можем обусловить субъектно-формальные методы.  

В итоге возможно выделить две тенденции, сложившиеся при 
развитии когнитивного подхода: 

 по типу методов, используемых в исследованиях, наблюдается 
смещение акцента с некоторой «фетишизации» моделей, основанных 
на когнитивных картах, как единственного средства когнитивного 
структурирования сложных ситуаций на сторону использования в ана-
лизе различных моделей для решения практических задач.  

 также наблюдается тенденция к более широкому охвату субъ-
ектно-зависимых этапов разрешения задач управленческой практики 
на сложных объектах и сложных ситуациях (когнитивный подход в уз-
ком смысле). Все же настоящим научным достижениям мешает почти 
абсолютное отсутствие методологии, обоснования и формирования 
знаний, которые могли бы стать основанием когнитивного подхода 
как научного направления.  

Следствием является «здравый смысл» используемый вместо до-
казательной базы, демонстрация примеров эффективного разрешения 
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практических управленческих задач вместо выявления и разрешения 
научных проблем и т. д. Кроме того, извлечение, приспособление зна-
ний когнитивной науки, которые являются полезными для решения 
управленческих задач при когнитивном подходе в экономике, прояв-
ляется как нетривиальная задача. 

 
Т.В. Шихалиев, асп. (Южно-Российский 
гуманитарный институт,  
г. Ростов-на-Дону) 

СИНТЕЗ НАУЧНЫХ ПОДХОДОВ К ЭКОНОМИКЕ РЕГИОНА  
В РАМКАХ КОГНИТИВНОСТИ 

В рамках экономической науки и практики региональная эконо-
мика структурно относится к мезоэкономике и является хозяйствен-
ным образованием, сложность которого проявляется множественно-
стью форм. 

Региональная экономика – это отрасль экономической науки, изу-
чающая территориальную организацию производства. Региональная 
экономика, прежде всего, описывает экономические явления и процес-
сы, связанные с рыночным развитием хозяйства отдельных регионов и 
их включением в единое экономическое пространство, следовательно 
целью исследователей является, с одной стороны, определение общих 
черт, присущих регионам, с другой – выявление специфики каждого из 
них и на базе полученных результатов выработка конкретной про-
граммы по их дальнейшему комплексному развитию. 

В условиях развития рыночных отношений особое значение имеет 
когнитивные исследования понятия региона как научного понятия и 
понятия «субъекта экономических отношений»1. Во многих работах 
отечественных и зарубежных авторов регион трактуется в различных 
интерпретация, что позволяет сделать вывод о том, что это понятие 
многогранное и динамически развивающееся выделенное в следую-
щие концептуальные подходы (рис. 1). 

Корчагин Ю.А., рассматривал регион как экономическую террито-
риальную составляющую страны, определяет его как «экономически 
единую территорию»2. По мнению Мищенко В.В. регион - это обособ-
ленное территориально-производственное образование в ее взаимо-
связи в рамках целостного хозяйственного комплекса3. 

Исходя из данных концепций, мы считаем, что регион рассматри-
вается как подсистема национальной экономики и обособленное тер-
риториально-производственное образование. 
                                                           
1 Новоселов А.С. Рыночная система региона: проблемы теории и практики. – Новосибирск: 

ИЭОППСО РАН, 2007. 
2 Корчагин Ю.А. Региональная финансовая политика. – Воронеж: ЦИРЭ, 2013. с. 1 
3 Мищенко В.В. Экономика регионов. Учебное пособие. - Издательство АГУ, 2002, с. 4 – 160 С 
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Рис. 1. Схема научных подходов к экономике региона1 

 

Впервые идея воспроизводственного подхода к региону как субъ-
екту экономических отношений была предложена Р.И. Шниперов и  
Б.П. Орловым в 1968 г. и доминировала в региональной экономической 
науке до начала процесса перехода к рыночным отношениям2.  

Воспроизводственная концепция экономики региона является 
обоснование целостности и самостоятельности регионального воспро-
изводства, следует подчеркнуть ее ограниченность, так как здесь не 
учитывается рыночный механизм функционирования экономической 
системы региона и возможности его регулирования. 

Развитие рыночных отношений в России привело к формирова-
нию двух новых концептуальных подходов к определению экономиче-
ской системы региона корпоративного и конъюнктурного (рыночного). 
Сущность корпоративного подхода пока находится на стадии осмысле-
ния, однако большинство сторонников данного подхода считают, что 
именно в последовательном освоении и развитии свойств территори-
альной корпоративности будет заключаться процесс превращения тер-
риториальных образований в прочную основу государственности. 

Г.Г. Господарчук считает, что «регион должен рассматриваться как 
квазикомпания или квазикорпорация, конкурирующая с другими ре-
гионами не только в производственном аспекте, но, главным образом, 
по условиям деятельности, а успешное развитие региона связано  
с формированием корпоративного образа и содействия развитию этой 
своеобразной корпорации»3. Как отмечает Ю.К. Перский, «сущность ре-
гиона как фирмы может рассматриваться под разными углами зрения, 
исходя из применяемой концепции фирмы»4. 
                                                           
1 Составлено автором 
2 Шнипер Р.И. Взаимодействие участников регионального процесса воспроизводства в регули-

руемой рыночной экономике. – Новосибирск: ИЭИОПП, 1990 
3 Господарчук Г.Г. Развитие регионов на основе финансовой интеграции. – М.: Финансы и ста-

тистика, 2011. с. 17. – 187 С. 
4 Конкурентоспособность регионов: теоретико-прикладные аспекты. Под ред. Перского Ю.К., 

Каможновой Н.Я. – М.: ТЕИС, 2003. С. 16. 
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Корпоративный подход к определению экономической системы 
региона являются многочисленные работы отечественных экономи-
стов по конкурентоспособности регионов, что связанно с усиливаю-
щимся процессом глобализации экономического развития.  

Данилов И.П. определяет конкурентоспособность, как продуктив-
ность использования региональных ресурсов, в первую очередь, рабо-
чей силы и капитала по сравнению с другими регионами. Оценивая 
значимость корпоративного подхода необходимо подчеркнуть, что ос-
нову его составляет рыночный механизм, следовательно в региональ-
ной экономической теории формируется конъюнктурный подход, 
представителями которого являются Блинов А.О., Захаров В.Я., Новоселов, 
Блинов А.О. и Захаров В.Я. считают, что если исходить из основной цели 
переходной экономики – формирование эффективных рынков, то регион 
следует рассматривать как совокупность формирующихся рынков1. 

В теории экономики региона, существует два основных подхода  
к анализу региональной экономики, представленных на рис. 2. 

 
 

Рис. 2. Основные подходы к региональной экономике2 
Из рисунка видно, что мирохозяйственный и геополитический 

подходы в современной региональной экономике активно использу-
ются в таких науках, как мировая экономика и политология, то в на-
циональной экономике важное место занимает территориально-
воспроизводственный подход.  

В научной литературе и на практике используются такие поня-
тия, как территориальная система, региональная экономика, район и 
др. Однако их содержание имеет определенные различия. В экономике, 
                                                           
1 Кирилловская А.А.Теория и практика экономической политики: современные проблемы и 

оценка конкурентной позиции//«Региональная экономика: теория и практика» №32(359) 2014 
2 Составлено автором. 

http://www.fin-izdat.ru/search/?q=%CA%E8%F0%E8%EB%EB%EE%E2%F1%EA%E0%FF%20%C0.%C0.
http://www.fin-izdat.ru/journal/region/
http://www.fin-izdat.ru/journal/region/list.php?SECTION_ID=4726
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где территориальная единица является объектом управленческих ре-
шений, а сами эти решения могут приниматься на различных уровнях 
управленческой системы – федеральном, региональном (республика, 
область, край), муниципальном, необходимы большее единство и стро-
гость при районировании страны и законодательно-правовое закреп-
ление статуса каждого уровня.  

Резюмируя вышеизложенное, можно сказать, что, слова «регион» 
и «территория» должны соотноситься как часть и целое. Понятия же 
«район» и «регион», обозначая часть общей территории, являются в 
широком смысле синонимами и употребляются применительно к не-
которой ограниченной части пространства. На современном этапе раз-
вития российской экономики регион как базовый социально-
экономический институт выступает в качестве центрального звена, 
которое связывает разные субъекты экономических отношений в рам-
ках определенной территории. 

Региональная экономическая система как институт, на наш взгляд, 
должна выполнять функции выработки механизмов регионального ре-
гулирования, форм координации интересов бизнеса и региона. 

Таким образом, на основе синтеза воспроизводственного, корпо-
ративного, конъюнктурного и институционального подходов можно 
дать следующее определение экономической системы региона. Под 
экономической системой региона понимается – стремящийся к сбалан-
сированности воспроизводственного цикла комплекс форм, методов, 
институтов, механизмов и параметров экономического обмена, обес-
печивающий эффективность, конкурентоспособность региона и высо-
кий стандарт благосостояния его населения. 
 

В.Ф. Медведовская, соиск.  
(Омский государственный университет, г. Омск) 

ДЕРЕВО СФИРОТ КАК ИНСТРУМЕНТ  
ДЛЯ ОПИСАНИЯ СЕМЬИ И РОДА 

Что такое схема? Философская энциклопедия даёт следующее оп-
ределение: СХЕМА (нем. Schema) – понятие “Критики чистого разума” 
Канта, включенное им в качестве определения результата синтеза во-
ображения, делающего возможным применение категорий к явлени-

ям1. Кант считает схему продуктом деятельности не рассудка и не чув-
ственности, а продуктивной силы воображении вследствие чего она 
имеет отношение не к понятию и не к образу, а к методу, посредством 
которого создаются различные понятия и образы. Схема указывает на 

                                                           
1 Новая философская энциклопедия [Текст] : в 4 т. / Ин-т филосо-фии РАН, Нац. общ.-научн. 

фонд ; науч.-ред. совет: В.С. Степин, А.А. Гусейнов, Г. Ю. Семигин, А. П. Огурцов. – М. : 

Мысль, 2010. – Т. 3. – 692 с. С. 683. 
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правило созидания какого-либо предмета в общем виде, т. е. представ-
ляет собой итог чистого синтеза воображения сообразно правилу 
единства на основе понятий вообще потому “есть продукт и как бы мо-

нограмма чистой способности воображения a priori”1. Использование 
схем – это своеобразный интерсемиотический перевод, переход от 
вербального, линейного текста к построению модели данной предмет-
ной области. Это позволяет увидеть взаимодействие внутренних со-
ставляющих объекта как системы.  

Категориальные схемы позволяют выразить внутреннюю дина-
мику отображаемого с её помощью объекта, в частности, категорий 
разворачиваемых в данной категориальной схеме (КС). Использование 
категорий в КС позволяет выявить ещё одно когнитивное назначение 
категорий. Категории выступают в качестве потоков или направлений 
протекания мыслительного процесса. С помощью конкретной КС этот 
процесс способен иметь одно, два или более направлений с различной 

степенью связанности, скоординированности между собой2.  
В Каббале есть схема под названием “Дерево Сфирот” или “Древо 

жизни” – символическая карта Вселенной и одновременно её малой 
копии – человека (рис. 1). Это расположение имён, чисел и символов 
считается универсальной схемой классификации явлений Вселенной и 
записи их взаимоотношений, что доказывает вытекающие из принятия 
этой схемы безграничные возможности для аналитического и синте-

тического мышления3. 10 сфирот соединяются 22 каналами (цинно-
рим), каждый канал соответствует букве алфавита. Каждая единица 
дерева получает свыше собственные свойства, сохраняет, проявляет их 
и оказывает воздействие на всё, находящееся внизу. Каждая сфира и 
каждый вспомогательный путь содержат в своей собственной сфере 
Дерево Жизни, значит, в каждом разделе можно выделить десять под-
разделов в целях более точного и подробного анализа. Само Дерево 
можно также поместить в каждом из четырёх Миров, согласно кабба-
листической схеме эволюции. 

Существует ещё изображение системы сфирот в виде частей тела 
совершенного космического человека Адама Кадмона, у которого сфи-
рот 1 и 2 – это глаза, 3 – лоб, 4 и 5 – руки, 6 – туловище, 7 и 8 – бедра, 9 – 
место обрезания и 10 – стопы. 

Названия сфирот следующие:  
1. Мудрость הכמח (Хохма); 

                                                           
1 Кант И. Критика чистого разума. / И. Кант Собрание сочинений в 8 т. под общ. ред. проф.  

А.В. Гулыги, Т. 3. – М.: Изд-во "Чоро", 1994 – ISBN 5-8497-0003-Х. С. 223. 
2 Разумов, В.И. Категориально-системная методология в подготовке учёных  Учебн. пособие / 

В.И. Разумов  –  Омск : Омск. гос. ун-т, 2004. – 277с. – ISBN 5-777-9-0447-5. С. 71-93. 
3 Регарди, И. Каббала. Гранатовый сад / Израэль Регарди; пер. с англ. В. Нугатов. – М.: Эниг-

ма, 2005. – 304 с. – ISBN 5-94698-044-0. С. 29. 
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2. Разум חינה (Бина); 
3. Знание דעת (Даат); 
4. Милость הסד (Хесед); 
5. Строгость גבורה (Гвура) 
6. Красота תפארת (Тиферет) 
7. Вечность נצח (Нецах) 
8. Величие הוד (Ход) 
9. Основа יסוד (Йесод) 
10. Царство מלכות (Малхут) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Дерево сфирот  
 

Дерево Жизни делится на четыре космических уровня, в которых 
пребывает творящий поток жизни. Первый из этих уровней – Олам 
Ацилут, Мир Архетипов. Второй – Олам Брия, Мир Творения. Третий – 
Олам Йецира, Мир Созидания. Все они находят выражение и динамиче-
скую конкретизацию в Олам Ассия, Мире Действия или Материальном 
Мире. Этот мир есть неизменная истина гармоничного взаимодействия 
всех Сфирот, делающая вселенную во всей её упорядоченности и сим-
метрии, истинным и точным проявлением Божественной мысли Архе-

типического Мира1.  
Считается, что Вселенная как сумма всех вещей и живых созданий 

имеет свой первичный источник в бесконечном космосе Айн אין (Ни-
что). Для того чтобы познать себя, сделать себя постижимым для себя 
самого Айн становится Айн Соф יןא סוֹף  (Беспредельность). Этот Беспре-
дельный Свет концентрируется в центральную неизмеримую точку 

                                                           
1 Регарди, И. Каббала. Гранатовый сад / Израэль Регарди; пер. с англ. В. Нугатов. – М.: Эниг-

ма, 2005. – 304 с. – ISBN 5-94698-044-0. С. 156. 
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Кетер כתר (Венец). Кетер порождает десять сфирот. Десять сфирот и их 
пути – неделимое единство, которое образует Небесного Человека. Три 
правых сфирот образуют Столп Милосердия (мужская часть), три ле-
вых сфирот – Столп Строгости (женская часть). Четыре центральных – 
Срединный Столп. 

Первые три сфирот называются Верхними, они выделены из сис-
темы ввиду своей близости к Эйн-Софу. Верхние отделены огромной 
пропастью – Бездной – от расположенных ниже сфирот. Верхние сфи-
рот идеальные, остальные семь – актуальны; а Бездна – метафизиче-
ский разрыв между ними. Разрыв между умственным представлением 
об идеальном и актуальном соответствует Бездне, где все вещи суще-
ствуют в потенции, не обладая при этом смыслом в самих себе.  

Двадцать две буквы алфавита – это малые пути, которые соеди-
няют сфирот, гармонизируя и уравновешивая понятия, связанные  
с различными цифрами. Так, например, первый путь, соединяющий 
сфиры Хохма и Бина, обозначен буквой Алеф (א), числовое значение 1. 
Эта буква состоит из трех частей: наклонной черты, буква вав (ו) и двух 
букв йуд (י).  

Это можно интерпретировать как движение сверху вниз от зем-
ного к небесному и наоборот. Буква Алеф (в греческом языке альфа α) 
означает голову быка, а бык служит символом производящей силы 
природы. Последняя буква Тав (ת), числовое значение 400, соединяет 
Йесод с Малхут. Это переход энергии-информации-благодати из верх-
него мира в материальный мир. Буква Тав также соответствует субботе, 
то есть завершению творения. Каждая из 22 букв имеет множество ин-
терпретаций, в каббале каждая буква является объектом медитации в 
соответствии с её числовым значением и положением в Дереве Сфирот. 

Поскольку данная схема считается универсальной, мы можем 
представить например Декалог в виде дерева. Три верхних сфирот 
представляют собой заповеди единого Бога, соблюдения субботы и по-
читания родителей. Шесть нижних сфирот это соответственно Не пре-
любодействуй, Не убий, Не укради, Не делай себе кумира, Не произноси имя 
Господа всуе, Не произноси ложного свидетельства. Десятая сфира – это 
заповедь Не пожелай… Верхние сфирот предписывают отношения че-
ловека с Всевышним. Следующие шесть сфирот – это заповеди относи-
тельно отношений человека с другими людьми. Десятая сфира отража-
ет взаимодействие человека со своим внутренним миром. 

Дерево Сфирот можно использовать для описания возникновения 
семьи. Поскольку правая часть мужская, первая сфира Хохма будет соот-
ветствовать роду мужчины. Эта сфира мужская, энергичная и активная, 
её также называют Отцом. Сфира Хесед – мужчина, сфира Нецах – сын. 
Левая женская часть соответственно сфира Бина – род женщины. Вторая 
сфира негативная, женская, пассивная. Её также называют Аима-Мать. 
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Сфира Гвура – женщина, сфира Ход – дочь. Центральная часть может быть 
интерпретирована следующим образом. Сфира Даат – это объединение 
двух родов, создание новой системы родства, не по крови, а по брачным 
отношениям. Сфира Тиферет – это союз мужчины и женщины, образова-
ние семьи. Сфира Йесод – это потомки, продолжающие два объединив-
шихся рода. Сфира Малхут – это точка, объединяющее начало и конец. 

К Миру Ацилут относятся три верхние сфирот: Хохма, Бина и Да-
ат. Миру Ацилут соответствуют 10 речений, которыми был сотворён 
Мир. Это мир архетипов, здесь можно представить такие архетипы как 
Мать, Ребёнок, Боги и Богини и т. д. Мир Брия – это семь дней творе-
ния. Здесь мы видим три сфирот Хесед, Гвура и Тиферет. Слово “брия” 
означает творение, Вселенная. Три сфирот Нецах, Ход, Йесод создают 
мир созидания, Мир Йецира, Ган Эдем, то есть райский сад. Слово “йе-
цер” значит инстинкт, создание, существо. 

Самый последний мир Асия – это наш материальный мир, мир 
действия, сфира Малхут. Это наше материальное тело. Если предста-
вить, что сфира Йесод (9) – область бессознательного, то сфирот Нецах 
(7) и Ход (8) будут представлять мужское и женское начало в человеке. 
Сфирот Хесед (4) и Гвура (5) – это родители, а сфирот Хохма (1) и Бина 
(2) – это мужской и женский род каждого человека. Таким образом, ис-
пользуя схему Дерева Жизни, мы можем увидеть человека как часть 
семьи и часть рода.  

Триадичность структуры Дерева Сфирот позволяет увидеть общ-
ность этой схемы с теорией динамических информационных систем 

(ТДИС)1. Каждый из трёх столпов можно рассматривать как дешиф-
ровку понятий, а каждый канал (циннор) как отношение “первообраз-
ное-производное”.  

Текст даёт нам временное восприятие исследуемого объекта, схема 
пространственное. Соединение текста и схемы позволяет увидеть и ин-
терпретировать связи и взаимоотношения категорий. Мы можем объе-
динить аналитический и синтетический методы исследования и полу-
чить холистическое представление о данном объекте исследования. 
  

                                                           
1 Разумов, В.И. Информационные основы синтеза систем: В 3 ч. – Ч. 1. Монография /В. И. Разумов, В. 
П. Сизиков – Омск: Изд-во ОмГУ, 2007. – 266 с. 
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Т.В. Агеева, магистрант (Южно-Российский  
институт управления – филиал РАНХиГС,  
г. Ростов-на-Дону) 

КОГНИТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ МЕТОДОЛОГИИ АУДИТА  
КАК ОСНОВЫ ЭФФЕКТИВНОЙ ПРОЦЕДУРЫ ПРОВЕРКИ 

В условиях необходимости поддержания устойчивого состояния 
экономики возрастает необходимость совершенствования системы 
управления экономических субъектов. Разрабатываются значительное 
количество мероприятий, направленных на повышение системы внут-
реннего контроля организаций. Для решения данных вопросов компа-
нии прибегают, как правило, к помощи аудиторских организаций, ко-
торые оказывают аудиторские услуги, дают консультации в области 
бухгалтерского учета, аудита, налогообложения, финансов и права. Для 
пользователей отчетности важным является мнение аудитора не 
только о достоверности составления налоговых деклараций и отраже-
нии в бухгалтерской (финансовой) отчетности обязательств перед 
бюджетом по налогу на прибыль организаций, но и аудиторская оцен-
ка влияния налоговых обязательств на способность организации со-
хранять финансовую устойчивость. 

Сегодня налоговый аудит представляет собой в определенной 
степени, выполнение аудиторской организацией специального ауди-
торского задания по рассмотрению бухгалтерских и налоговых отче-
тов экономического субъекта с целью выражения мнения о степени 
достоверности и соответствия во всех существенных аспектах нормам, 
установленным законодательством, порядка формирования, отраже-
ния в учёте и уплаты экономическим субъектом налогов и других пла-
тежей в бюджеты различных уровней и внебюджетные фонды1. 

Развитие науки и практики аудита, связано, прежде всего с соз-
данием методологии, необходимой для применения в прикладной дея-
тельности людей, поэтому «когнитология» - (от лат. cognito – познание; 
англ. cognitive science – наука о процессах познания) представляющая 
собой область междисциплинарных исследований, изучающая позна-
ние и высшие мыслительные процессы с помощью информационных 
моделей, является особенно значимой для данной сферы экономиче-
ской деятельности, т.к. мыслительные процессы подкрепленные науч-
ными знаниями, являются залогом эффективной деятельности и объ-
ективным результатом2. Законов разделенные на общие и частные, 
связанные с развитием тех или иных отдельных отраслей знаний, ме-
тодология аудита, под которой понимается совокупность методов, 

                                                           
1 ФЗ от 30.12.2008 № 307-ФЭ «Об аудиторской деятельности» http:// Официальный сайт компании 

«Консультант Плюс» //www.consultant.ru/ [Электоронный ресурс] (дата обращения (29.08.2014) 
2 Федоренко И.В. Аудит: расширяем границы науки (теория и методология), Инфра-М, 2014г. 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_philosophy/944
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_philosophy/784
http://www.consultant.ru/%20%5bЭлекторонный
http://my-shop.ru/shop/books/1392589.html
http://my-shop.ru/shop/producer/99/sort/a/page/1.html
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применяемых в отдельных науках, может быть общей и частичной. 
Общая методология аудита представляет собой совокупность принци-
пов диалектики, а также общенаучную теорию познания, которые ис-
следуют законы развития научного знания в целом. Частная же мето-
дология аудита основывается на законах экономической науки и про-
является, с одной стороны, в теоретических обобщениях, принципах 
данной науки, а с другой, - в прикладных методах исследования. 

Основным методом аудита является совокупность конкретных 
методических приемов. Которые в свою очередь представляют собой 
специфические приемы, разработанные на основе достижений практи-
ки, а также развития экономических и юридических наук. Данные 
приемы сформировались в зависимости от целевой функции аудита и 
во взаимосвязи с общенаучными методами и характеризуются взаим-
ным проникновением в однородные отрасли знаний.  

Развитие таких научных знаний и сфер деятельности как бухгал-
терский учет, анализ хозяйственной деятельности, статистика, ревизия и 
контроль, судебно-бухгалтерские экспертизы, а также юридические нау-
ки дали толчок к формированию методических приемов аудита (рис. 1). 

 

Рис. 1. Схема методических приемов аудита1 
Расчетно-аналитические приемы представлены как традицион-

ные приемы экономического анализа (сравнение, группировки, цеп-
ные подстановки, балансовые увязки и т.д.), аналитическая проверка, 
статистические и экономико-математические методы. Наиболее рас-
пространенным методическим приемом получения аудиторских сви-
детельств является аналитическая проверка, которая представляет со-
бой набор следующих процедур:  

 анализ соотношений различных финансовых данных или фи-
нансовых и нефинансовых показателей: 

 сравнение фактических данных с прогнозами других анализов; 
 сравнение последних отчетных данных с аналогичными дан-

ными прошлых периодов, показателями аналогичных предприятий, 
среднеотраслевыми показателями;  

 исследование неожиданных отклонений;  
                                                           
1 Составлено автором. 
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 анализ действия непредвиденных факторов;  
 оценка результатов анализа в свете информации, полученной 

от других лиц. 
Аналитическая проверка будет более эффективна при ежегодном 

сборе сведений о клиенте, когда записи клиента собираются в файлах 
компьютера и разрабатывается программное обеспечение аудиторско-
го контроля. 

Документальные методические приемы - информационное моде-
лирование нормативно-правовое регулирование, проверка (исследо-
вание) учетных документов1.  

Такой прием как метод обобщения представляется, как прием, 
при помощи которого по результатам исследования делается резюме  
(фр. resume - краткое изложение, краткий вывод), в котором даются 
рекомендации по укреплению финансовой устойчивости предприятия, 
устранению недостатков в организации и ведении бухгалтерского уче-
та, изложенные в заключение аудитора.  

Следовательно, рассмотренные методические приемы аудит 
применяет в исследованиях с помощью определенных процедур.  

Аудиторские организации, как правило, применяют в своей дея-
тельности самостоятельно разработанные регламенты и методики 
проведения аудиторских проверок, не противоречащие действующим 
федеральным правилам (стандартам) аудиторской деятельности и 
разработанным стандартам саморегулируемой организации аудито-
ров. Отсутствие данных стандартов в последующем приведет к исклю-
чению из состава саморегулируемой организации аудиторов данной 
аудиторской организации как нарушителей требований Федерального 
закона от 30.12.2008 № 307-Ф3 «Об аудиторской деятельности»2. 

Процессы международной интеграции создания единого мирово-
го пространства для пользователей финансовой отчетности организа-
ций предъявляют новые требования к развитию аудита в России, осо-
бенно остро стоит вопрос о новом качественном уровне аудита, мето-

                                                           
1 Примечание автора: Информационное моделирование - совокупность данных об объекте ис-

следования, зафиксированных на определенном носителе информации (первичные учетные 

документы, нормативные карты, магнитные барабаны и диски, учетные регистры и финансо-

вая отчетность). Нормативно-правовое регулирование - исследование функционирования объекта 

аудиторской проверки относительно норм и правил, предусмотренных законами, нормативными 

документами (инструкциями, положениями), правилами (внутреннего распорядка, распределе-

ния обязанностей и т.д.). Например, проведение инвентаризации ценностей исследуется аудитом 

в соответствии с Основными положениями по инвентаризации основных фондов, товарно-

материальных ценностей, денежных средств и расчетов. Проверка (исследование) учетных доку-

ментов - приемы установления достоверности осуществления хозяйственных операций, их целесо-

образности и эффективности. Ими являются: способы проверки документов (приемы докумен-

тального контроля), приемы фактического контроля, наблюдение, вычисления, опрос, инспекция 

и др. // Федоренко И.В. Аудит: расширяем границы науки (теория и методология), Инфра-М, 2014.  
2 Чернова М.В.Аудит и анализ при банкротстве: теория и практика. Монография, Инфра-М, 

РИОР 2014г. 

http://my-shop.ru/shop/books/1392589.html
http://my-shop.ru/shop/producer/99/sort/a/page/1.html
http://my-shop.ru/shop/books/1408308.html
http://my-shop.ru/shop/producer/4974/sort/a/page/1.html
http://my-shop.ru/shop/producer/4974/sort/a/page/1.html
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дическое обеспечение которого является не столько практически не-
решенной задачей, сколько проблемой неразвитости теоретических 
основ и методологических положений аудита. Динамика методов в пе-
риод развития российского аудита представлена в таблице 1. 

Таблица 11  
Периодизация, характеристика и этапа развития  

российского аудита используемые методы аудита 
Этап Год Особенности 

1 этап 
1987-1993 

гг. 

Создание первых аудиторских организаций различ-
ных форм собственности и с участием государства. От-
сутствие законодательной базы регулирования и 
стандартов аудита. Приоритет целевых установок фи-
нансового контроля. Использование методов ком-
плексной ревизии и финансового контроля 

2 этап 
1993 г. – 
2007 г. 

Становление профессионального аудита, формирова-
ние нормативно-правовой базы. Целевая направлен-
ность на снижение налоговых рисков. Преимущест-
венно использование методов ревизионного и нало-
гового контроля. 

3 этап 
2001 г. – 
2008 г. 

Реализация жесткой модели государственного регу-
лирования Принятие закона «Об аудиторской дея-
тельности» № 119-ФЗ. Признание национальных 
стандартов аудита. Определение роли профессио-
нальных организаций аудита. Переориентация целей 
в соответствии с требованиями национальных стан-
дартов. Стандартизация процессов проверки и кон-
троля качества аудита. 

4 этап 
2009 г. по 

настоящее 
время 

Становление саморегулируемой модели аудиторской 
деятельности Принятие закона «Об аудиторской дея-
тельности» № 307-ФЭ. Официальное признание меж-
дународных стандартов аудита Определение миссии и 
общественной значимости аудита. Трансформация 
целей под влиянием потребностей пользователей фи-
нансовой отчетности, совершенствованием междуна-
родных и национальных стандартов аудита. Направ-
ленность методов и процедуры аудита на выявление 
и оценку аудиторского риска. 

 
Как видно из таблицы, принципиальной позицией в политике го-

сударственного регулирования аудиторской деятельности является 
признание роли и статуса правил (стандартов) аудита в системе нор-
мативно-методического регулирования аудиторской деятельности,  
их иерархическая классификация. Анализ стратегии, оценка риска  
и системы контроля позволяют аудитору получить достаточную  
                                                           
1 Составлено автором 
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информацию для выявления ключевых бизнес-процессов, обеспечи-
вающих успешное функционирование организации.  

Следовательно, важным направлением аудита является исследо-
вание когнитивных основ аудита, выбор метода и оценка принципа дей-
ствующего предприятия. Формирование профессионального суждения о 
том, в какой мере этот принцип соответствует концепции подготовки 
финансовой отчетности, имеет свои специфические особенности и фор-
мируется уже в зависимости от знаний и профессионализма аудитора.  

 

Е.Н. Скробот, магистрант (Южный  
федеральный университет, г. Ростов-на-Дону) 

КОГНИТИВНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ СОЗНАНИЯ В КОНТЕКСТЕ ИДЕЙ  
ПСИХИЧЕСКОЙ САМОРЕГУЛЯЦИИ  

И САМОСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ЧЕЛОВЕКА 

Современная когнитология, представляющая собой междисцип-
линарное научное направление, объединяющее философию(в части 
теории познания), когнитивную психологию, когнитивную антрополо-
гию, когнитивную лингвистику, нейрофизиологию и теорию искусст-
венного интеллекта, изучающая широкий спектр проблем восприятия, 
понимания, анализа и принятия решения, доминирующим своим  
направлением признает, конечно же, ТИИ, поскольку за ней стоят 
стремительно развивающиеся отрасли промышленности, связанные  
с производством компьютерной и электронной техники, и растущие 
невероятными темпами сети телекоммуникаций. Именно поэтому  
в когнитологии доминирует технологический подход к изучению зна-
ний, критерием качества которых выступает возможность их практиче-
ской реализации. Технологическая линия развития подразумевает также 
наличие и использование искусственных материальных носителей и 
энергетических источников питания. На сегодняшний день можно с уве-
ренностью сказать, что технологическая модальность проявила и закре-
пила себя в реальном мире, все более и более принимая вид технобытия. 

Иная проекция мировидения, а значит и когнитивных практик и 
соответствующего им знания обнаруживает себя в синергетической 
парадигме, поскольку “современный глобальный, неравновесный и 
неопределенностный мир не оставляет надежды обрести “равносу-
щую” себе методологию и прогнозный инструментарий”, а человек та-
ком мире “оставаясь макросуществом, оказывается одновременно и 
парадоксальным фрагментом микромира, и аккумулирующим взаимо-

действия участником мегамира”1. Роль человеческого фактора, в свете 
накопленных им знаний, делает его силой, способной, при помощи соз-
данных технологий, кардинально преобразовывать существующий  
                                                           
1 Лешкевич Т.Г. Философская инноватика и глобальные проблемы современного общества. 

Ростов н/Д., 2012. С. 23. 
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порядок окружающего его мира. Специфика современной ситуации в 
том, что сейчас самое пристальное внимание – в различных аспектах: 
от манипулирования до самосовершенствования – уделяется изучению 
духовно – психических возможностей человека. Решения синергетиче-
ского подхода реализуются посредством категорий самоорганизации, 
саморегуляции и самосовершенствования. 

Свой вариант решения, с акцентом на синтезе нейрофизиологи-
ческих и интеллектуальных возможностей человека как самооргани-
зующейся системы, предлагает российский философ Д.И. Дубровский, 
продвигающий в рамках функционально – информационного подхода 
к проблемам психики и сознания, трактовку психических явлений как 
информационных процессов, осуществляемых головным мозгом. Ког-
нитивная система человека в этом аспекте задействована как имма-
нентный источник развития психической и телесной составляющей 
человека, с перспективой выхода в высшие морально-нравственные 
регистры сознания. Другими важными источниками саморазвития вы-
ступают, по мысли Д.И. Дубровского, экзистенциальные понятия сво-
боды выбора и воли. Необходимо отметить, что сам Д.И. Дубровский 
рассматривает информационный подход как “перспективное направ-
ление теоретической разработки проблемы психического управле-

ния”1 и не противопоставляет его социально-культурным формам  
становления психики и сознания человека. Предлагаемая им концеп-
ция подразумевает личностный выбор ставшего индивида в его поиске 
дальнейших путей своего развития. Также вероятно, что не менее важ-
ным фактором, влияющим на концептуальные построения философа, 
является его личный 35-летний опыт занятий каратэ-до, развиваю-
щий, как все восточные практики, навыки работы с т.н. внутренним 
пространством человека, его субъективной реальностью. 

Не вдаваясь в подробный анализ концепции, отметим её принци-
пиальные моменты, существенные для когнитивной системы челове-
ка. По мысли Д.И. Дубровского, использование, при работе с субъек-
тивной реальностью, параметров внимания, которые, как отметил еще 
Г. Хакен, соотносимы с параметрами порядка, формируют у человека 
возможности по своей воле оперировать некоторым классом собствен-
ных нейродинамических систем(в определенных пределах). “Посколь-
ку способность новообразований и преобразований в сфере психиче-
ского, субъективной реальности равнозначна способности новообра-
зований и преобразований на соответствующем уровне мозговой нейро-
динамики, то это дает основания говорить о постоянной возможности 
расширения диапазона возможностей саморегуляции, самосовершен-
ствования, творчества”2. Такая практика способствует формированию 
                                                           
1 Мозг и сознание. Сборник под ред. Д.И. Дубровского и Р.И. Кругликова. М., 1991. С. 27. 
2 Там же. С. 26. 
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навыков генерации психической (духовной) энергии для производства 
новых высших смыслов и ценностей, приобретению навыков управле-
ния телесными процессами и способности управлять собственной моз-
говой нейродинамикой. Наличие таких способностей открывает перед 
человеком новые горизонты познавательной и преобразовательной 
деятельности не только во внешнем мире, но и в области самопозна-
ния и самопреобразования. В перспективе Д.И. Дубровский связывает 
умение эффективно управлять собственной реальностью с умением 
разумно управлять миром. 

Применяя критерий практической реализации к данной концеп-
ции, уже в первом приближении становится очевидным, что такая по-
становка вопроса затрагивает этический, морально-нравственный, 
энергетический и мотивационный аспекты бытия человека. Другими 
словами усилия такого рода целесообразны только при наличии у че-
ловека осознанно сформированного понимания истинных смыслов и 
ценностей жизни, принятия на себя всей полноты ответственности за 
её сохранение, наличие высокого уровня самоорганизации и самодис-
циплины, а также объективная необходимость реализовать проект  
самопреобразования и его энергетическое обеспечение. Именно по-
этому Д.И. Дубровский придает такое значение сущностному качеству 
свободы воли как акту самодетерминации, необходимого как  в плане 
генерации внутреннего усилия для достижения поставленной цели, 
так и для “производства творческих новообразований в сфере высших 
смыслов и ценностей, которые, будучи актуализированы в сознании, 
способны служить источником доброй воли”1. 

Отметим, что очень важным, но не сформулированным у самого 
Дубровского Д.И. моментом, является процесс овладения необходимы-
ми знаниями и умениями для работы с субъективной реальностью. От-
сутствие общепринятого научно-методологического обоснования ос-
тавляет открытым вопрос о возможности признания результатов по-
добного рода самопреобразований. Не менее существенным остается и 
фактор социального запроса, инициирующий создание такой методо-
логии. По этой причине вопрос о том, какой может стать когнитивная 
система человека, перестроенная посредством психической саморегу-
ляции, остается открытым.  

Обобщая этот краткий анализ можно сказать, что основным, ма-
гистральным направлением развития когнитивной системы человека, 
остаётся путь технознания с видимой и понятной для человека пред-
метностью и объектностью. Нерешенные методологические вопросы 
проблемы психического управления как действия в идеальном плане 
сопряженного с нейродинамической активностью, составляют один из 
предметов современных инновационных философских исследований.  
                                                           
1 Мозг и сознание. Сборник под ред. Д.И. Дубровского и Р.И. Кругликова. М., 1991. С. 27. 
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