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АННОТАЦИЯ 

В статье рассматриваются особенности развития символической природы человека, 

механизмы преломления символических артефактов в контексте современной цивилизации, 

связь символической и виртуальной реальностей, этические последствия расширения и 

разнообразия символических пространств. 

ABSTRACT 

The article deals with the peculiarities of the development of the symbolic nature of man, the 

mechanisms of refraction of symbolic artifacts in the context of modern civilization, the connection 

between symbolic and virtual realities, the ethical consequences of the expansion and diversity of 

symbolic spaces. 

Ключевые слова: природа человека, символическая реальность, виртуальная 

реальность, социальные сети, симулякр. 

Key words: human nature, symbolic reality, virtual reality, social networks, simulacrum 

Развитие цивилизации последних столетий существенно 

трансформировало многие особенности человеческой природы, до этого 

казавшиеся незыблемыми. Так, увеличилась продолжительность жизни, 

человек научился лечить многие болезни, в значительной мере оказалось 

решённой проблема продовольствия (перефразируя одну из мыслей С. Лема, 

человек веками, как написано в Библии, должен был добывать свой хлеб в поте 

лица, веками и добывал, но в последнее столетие друг взял и перестал [4, с.46]). 



23 

Человеческая реальность существенно изменилась, собственно, это дало повод 

поставить в отдельное направление собственно философию человека, проблема 

которого была осмыслена уже в философии И. Канта, в его знаменитом вопросе 

«Что есть человек?», венчающем как методологию его творчества, так и 

динамику раз собственно философских проблем, как они представали в ХХ веке 

и предстают к настоящему времени. В числе сущностных характеристик 

человека часто указывают способность к труду, проживание в обществе, 

наличие многочисленных феноменов и свойств, которых даже в 

видоизменённом виде нет в животном мире (к примеру, способность 

стыдиться), существуют различные типологии человека, бум которых пришёлся 

на середину и вторую половину ХХ века. Одной из таких характеристик, 

свойств, относящихся к его сущностной природе человека, является 

способность создавать символы и знаки, и именно о ней пойдёт речь в 

настоящей статье, о тех возможных метаморфозах и коллизиях, которые 

происходят на наших глазах и осмысливаются в многочисленных теоретических 

работах. Собственно, природа знака, символа восходит ещё к платоновской 

интерпретации сущности бытия как отражённой, вторичной реальности 

идеальной природы вещей. Человек, по мысли Э. Кассирера, живёт не столько в 

физическом, сколько в символическом мире, именно последний имеет довольно 

часто превалирующее значение, смыкаясь с категориями смысла, идеальных 

целей существования. На протяжении истории символизм представал в 

религии, культуре, практически все артефакты последней носят в то или иной 

форме символическую природу. Но характерным моментом, и это своего рода 

дань и характеристика уже современной эпохи, является то, что никогда 

символическая природа не представала в столь расширенном и разнообразном 

виде, а сам знак, характер его функционирования и использования обрёл уже 

совершено иные формы. В современных разработках философии это часто 

носит название «симулякра» – слова с довольно плавающим, скорее уже даже 

интуитивным значением.  

Говоря о изменениях символической природы, необходимо обрисовать (хотя 

бы приблизительно) весь тот универсум артефактов, который обобщается под 
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данным понятием. Так, к примеру, никогда доселе человечество не изобретало 

такое количество всевозможных видов искусств, представляющих в той или иной 

степени всегда символическую реальность. Можно говорить о театре и его 

изобретении ещё в Древней Греции, присутствии у многих народов, но его 

расцвет, теория (наподобие метода Станиславского), многочисленные формы – это 

удел собственно современной эпохи последних столетий. Музыка, живопись, 

литература существуют давно, но количество написанного за ХХ-е столетие 

многократно превышает весь тот культурный багаж, который создавался в 

предыдущие эпохи (своеобразной реальность является ситуация последних 

десятилетий: все хорошо знают поэтов или художников прошлого, но 

проанализировать современность пока что не представляется никакой 

возможности ввиду обилия материала: мы просто можем не знать, какие сейчас 

Пушкины существуют). ХХ и ХХI век регулярно изобретают и новые формы 

искусства: кино, фотография, многочисленные формы компьютерной реальности, 

систематизировать которую становится всё сложнее. Характерным моментом 

является то, что всё это изобретает человек, это процессы, которые подчиняются 

скорее логике коллективного бессознательного (тотальную компьютеризацию и 

цифровизацию тоже можно рассматривать в этом ключе: как шествие в сторону 

логико-математического типа мышления, хотя человеку присущи и иные формы). 

Но вопрос в том, в какую сторону происходит это движение, есть ли у него 

пределы, какие риски за этим стоят, и есть ли они вообще. 

Символические миры имеют свойство существенным образом преображать 

реальность, когда факты могут чередоваться с иллюзиями, заменять их, 

видоизменять, влияя собственно на сущностную природу человека как 

такового. Ещё З. Фрейд писал о том, что «голод и любовь» правят миром 

(древняя мифологема, которая оказалась существенным образом преломлена в 

его творчестве), что в человеке глубинными порывами являются инстинкты, 

сводящиеся к сексуальности и агрессивности. И то, и другое (в отличие от 

голода) прекрасно символизируется, превращается в культурные артефакты, в 

той или иной степени культурное наполнение всегда происходило путём 

обыгрывания этих важнейших императивов. Но важным моментом является 
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существенное нарастание данной сферы (того, что З. Фрейдом обозначено как 

«сверх-Я», а Ж. Лаканом – как компонент символического в психике), 

расширение её разнообразия, изобретения новых форм и способов. Знак, в 

интерпретации Ж. Бодрийяра, уже не столько отражает, сколько заменяет собой 

реальность, человеку оказывается достаточно использование знака, но не 

самого реального объекта, тем более что «знак» в современности, с 

использованием всех возможных компьютерных технологий – это всё более и 

более «совершенный» знак.  

Можно обозначить некоторые сферы, которые максимально эксплуатируют 

символические элементы человеческой природы. Так, агрессивность, присущая 

человеку, с развитием цивилизации очень изощрённо как видоизменяется, так и 

виртуализируется. В современном мире никуда не исчезает милитаризм, 

изобретаются всё новые и новые виды вооружений, но одновременно они всё 

более и более погружаются в символическую плоскость. Ядерное оружие, 

самое разрушительное из всех видов – одновременно и наименее используемое, 

и наиболее эксплуатируемое в языковых играх политиков, обществоведов и т.д.; 

по этому поводу высказываются вполне резонные версии, что именно 

изобретение наиболее смертоносных видов в максимальной степени 

останавливает существенные конфликты. Можно рассматривать 

милитаризацию в контексте гуманизации человека, как бы это парадоксально не 

звучало, потенциальное наличие вооружений не означает их глобального 

применения, при этом сами вооружения всё более превращаются в знак, символ 

и именно в этом качестве функционируют (подобно ружью, висящему на стене). 

Наличие агрессивных инстинктов человека постоянно «подтверждается» 

ежедневными демонстрациями различных видов вооружений, регулярными 

напоминаниями о войнах, революциях, бесконечными сериалами с убийствами 

и разрушениями, при этом данная сфера может (в сущности, наверно, и должна) 

быть именно виртуальной, экранной, т.е. таким образом осуществляется своего 

рода преобразование человеческой натуры.  

Сексуальность – другой полюс воплощения символических особенностей 

человеческой природы. Как писал Ю. Бородай, собственно рождение искусства, 
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идеальных представлений можно считать вынужденной мерой на ранних этапах 

предчеловеческой истории: у древних людей в связи с переходом к 

прямохождению увеличилась смертность при родах, орудия охоты легко 

превращались в орудия убийства, в том числе себе подобных, в том числе в 

связи с сексуальными мотивами, и возникала своего рода «патовая» ситуация, 

когда инстинкты начинали вытесняться, сублимироваться в то, что получило 

название творчества [2, с.210]. Искусства, мифы, религиозные представления 

были пронизаны эротическими мотивами и смыслами, и это характеризовало и 

характеризует человеческую цивилизацию как цивилизацию символическую, 

идеальную, где реальность и идеальные представления теснейшим образом 

переплетаются. По мере развития человека, его гуманизации всё более 

ширились и разнообразились пространства для удовлетворения, а также и 

вытеснения, сублимации эротических желаний, касалось ли это искусства или 

разнообразных форм порнографии. Эротическая сфера прямым образом 

задействована собственно в процессах воспроизведения жизни, но характер 

человека (человечества) в этой связи в ХХ веке существенным образом 

преобразился. Лечение множества инфекционных заболеваний позволило в 

разы сократить смертность во младенчестве, в результате чего население Земли 

в разы увеличилось, изобретение презервативов и других средств 

предохранения от беременности, напротив, позволяет сдерживать рождаемость, 

в итоге механизмы сексуальности и репродуктивности оказываются как никогда 

разделенными, оторванными друг от друга. Параллельно с этим происходит 

существенное наращивание символической сферы: так, человеку стали как 

никогда доступны все сферы виртуального секса, все сферы возможных 

вытеснений и сублимаций, что неизбежно сказывается на особенностях 

складывания морали, отношений в обществе. Можно отталкиваться от того, что 

человек со времён Сократа, в общем, не меняется, но можно говорить и о том, 

что отношения людей становятся существенным образом другими.  

Символическая реальность многолика, областью её применения и 

воспроизводства являются разнообразные компьютерные технологии, 

позволяющие легко работать с изображениями, видео. Сюда же добавляется 



27 

экспансия всех возможных видов связи, в результате чего «общество» уже 

становится совсем другим, приобретает иные каналы обновления, развития, 

взаимодействия. Так, социальные сети породили своеобразный феномен, легко 

относимый к символическому: люди стали активно общаться виртуально, 

возникла некая параллельная вселенная, где у каждого человека появился 

виртуальный двойник – фотография, аккаунт, видеоряд, но кроме всего прочего – 

совокупность сопутствующих атрибутов – круг фото-, видеозаписей, музыки, 

статусов, комментариев, постов и пр. Это изменило механику отношений: 

появилось понятие «любовь в сети» (клип с одноимённым названием Е. Крида 

несколько лет назад очень ярко это показал), люди нередко стали испытывать 

виртуальные, но не реальные чувства, человек превращался в своего рода символ, 

состоящий из фотографий, записей, постов, статусов. Естественно, это не является 

некоей формой тотальности, и отнюдь не все и даже не большинство участников 

могут втягиваться в эту мифологию, но она имеет место быть и воспроизводиться.  

Внедрение различных информационных технологий существенным 

образом перестраивает общество. Так, обществоведы, скорее всего, уже 

затрудняются с его центральным обозначением, концепт «постмодернистское 

общество», появившийся во второй половине ХХ века, уже явно не отражает ту 

реальность, которая складывается в веке XXI. Явное определение, 

характеризующее текущее состояние общества, в той или иной степени должно 

отражать иную социальность, иные механизмы её функционирования. Так, 

много говорится об атомизации общества, о специфическом «цифровом 

ГУЛАГе» (справедливости ради, нужно отметить, что в российских реалиях все 

«прелести» цифровой цивилизации ещё далеко не наступили, хорошо это или 

плохо). Трансформируются понятия свободы, свободного выбора, меняется 

характер ценностей, что приводит к вполне ощутимым катаклизмам. События 

последних лет, к примеру, демонстрируют кризис выборных институтов, когда 

никакими средствами оказывается невозможным установить истинное 

волеизъявление граждан, когда реальность сплошь и рядом чередуется с её 

отражёнными и преломлёнными в сети артефактами-фейками. Виртуальная 

реальность – в том числе, и в известной степени символическая реальность, 
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которая имеет тенденцию всё более расширяться, обретать всё новые черты; тот 

универсум, который характеризовался Э. Кассирером как универсум языка, 

мифа, искусства, религии [3, с.471], превращается в мир искусственных клипов, 

множащихся социальных страниц, видов творчества, юмора, которые теряют 

уже связь с их исходными смыслами.  

Знаки и символы, изобретаемые человеком (необходимо подчеркнуть, что 

это человеческая, и никакая иная реальность, те логики коллективного 

бессознательного, которые её изобретают), тем не менее, встраиваются в 

оппозиции реального и мнимого, подлинного и вымышленного. Ж. Бодрийяром, 

наряду с симулякром, используется категория «обманка» [1, с.116] – как чистая 

видимость, отделённая от реальности, но это же слово подчёркивает и ложь, 

фальшь, возведённые в некий принцип. Примеры симулякров, или обманок, 

неизменно сопровождают современную цивилизацию: от преобразованных 

(искусственно сконструированных) продуктов до «новых» записей Майкла 

Джексона или Высоцкого, виртуальных копий умерших людей, роботизации, 

видов искусства, за которыми легко угадывается компьютерная генерация. Хотя 

эти формы легко (относительно) появляются, скорее всего, они так же легко и 

исчезают; симуляционная реальность, помимо всего прочего, способна 

вызывать и специфическое чувство скуки, утомлённости, того, что можно было 

бы назвать «логическим протестом». Символическая реальность существенным 

образом преобразует некоторые императивы человека, но, думается, до 

определённых пределов, очерчиваемых границами тех кризисов, в которые 

попадало и из которых выходило человечество. 
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