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ЭСТЕТИЧЕСКАЯ ЭКЗИСТЕНЦИЯ                                              
КАК ОСНОВА СОВРЕМЕННОЙ КУЛЬТУРЫ ЭМОЦИЙ

Ю.В. Лобанова

Цель. Целью исследования является определение особенностей 
исторического генезиса эстетических форм взаимодействия инди-
видов в условиях современной культуры, обеспечивающих значимые 
характеристики бытия человека, реализуемые в интерактивных и 
коммуникативных режимах его эмоционально окрашенного взаи-
модействия с миром. 

Метод или методология проведения работы. Использованы ме-
тоды текстового и контент-анализа материала первоисточников 
классических и современных авторов, а также анализа некоторых 
компонентов эстетической матрицы современной культуры по 
параметрам, имеющим существенное значение для достижения 
заявленной цели. Автор обращается к социально-философскому 
и социопсихологическому анализу эмоционализации современной 
культуры. В статье использованы историко-философский и фило-
софско-антропологический методы для аналитического описания 
процесса компенсаторной эстетизации.

Результаты. В данной статье на основе анализа программных 
работ основоположника экзистенциальной философии С. Кьерке-
гора осуществлен последующий выход в пространство современ-
ной коммуникационной культуры с целью проведения дальнейшего 
компаративистского исследования основных идей Кьеркегора и 
их современного воплощения в форме эмоциональной экзистенции 
коммуникативно-коллективного характера. Особое внимание в ра-
боте уделено в этой связи содержательному развитию идей дат-
ского мыслителя философами-экзистенциалистами XX столетия 
М. Хайдеггером и Ю. Хабермасом, а также наиболее влиятельными 
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исследователями философии современного социокультурогенеза 
Б. Хюбнером, Ж. Рансьером. В заключение исследуется ряд наиболее 
значимых изменений современной коммуникационной культуры, ин-
спирированных именно разворотом интереса человека и общества к 
эмоциональной стороне собственного бытия, а также рассматри-
вается их конкретная феноменология в приложении к вызвавшим 
эти изменения причинам. Автор вступает в диалог с позицией с А. 
Реквица об обществе сингулярностей, выдвигая концепцию обще-
ства коллективного, стереотипного переживания.

Область применения результатов. Результаты исследования 
могут быть применены в сфере культурологии, философии куль-
туры, психологии.

Ключевые слова: экзистенция; эмоции; теория коммуникатив-
ного интеракционизма; тенденции компенсирующего эстетизма; 
деперсонализация индивидуальных эмоций 

AESTHETIC EXISTENCE AS THE BASIS                                          
OF MODERN CULTURE OF EMOTIONS

Y.V. Lobanova

Purpose. The aim of the study is to determine the features of the his-
torical genesis of aesthetic forms of interaction between individuals in 
the conditions of modern culture, providing significant characteristics of 
human existence, implemented in interactive and communicative modes 
of his emotionally colored interaction with the world. 

Methodology. The methods of textual and content analysis of the ma-
terial of the primary sources of classical and modern authors, as well as 
the analysis of some components of the aesthetic matrix of modern culture 
in terms of parameters that are essential for achieving the stated goal are 
used. The author turns to the socio-philosophical and sociopsychologi-
cal analysis of the emotionalization of modern culture. The article uses 
historical-philosophical and philosophical-anthropological methods for 
an analytical description of the process of compensatory aestheticization.
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Results. In this article, based on the analysis of program works of the 
founder of existential philosophy S. Kierkegaard, the subsequent entry 
into the space of modern communication culture was carried out in order 
to conduct a further comparative study of Kierkegaard’s main ideas, and 
their modern embodiment in the form of emotional existence of a commu-
nicative-collective nature. Particular attention is paid in this regard to the 
meaningful development of the ideas of the Danish thinker by the existen-
tialist philosophers of the last century M. Heidegger and J. Habermas, 
as well as the most influential researchers in the philosophy of modern 
sociocultural genesis B. Huebner, J. Ransier. In conclusion, a number of 
the most significant changes in modern communication culture, inspired by 
the turn of the interest of a person and society in the emotional side of their 
own being, are examined, and their specific phenomenology is considered 
in relation to the reasons that caused these changes. The author enters 
into a discussion with A. Reckwitz about the society of singularities, put-
ting forward the concept of a society of collective, stereotyped experience.

Practical implications. The results of the study can be applied in the 
field of cultural studies, philosophy of culture, psychology.

Keywords: existence; emotions; theory of communicative interac-
tionism; tendencies of compensating aestheticism; depersonalization of 
individual emotions

Введение
Эстетика – не только мать этики, как это выразил И. Бродский, 

но и дочь аффектов. Однако генетические связи и порядок экзи-
стенциальных ступеней нарушаются в позднем модерне (по выра-
жению А. Реквица, «обществе сингулярностей»), и новая культура 
эмоций сама зиждется на эстетической экзистенции. Социологи, 
психологи, культурологи, антропологи отмечает возрастание роли 
эмоций в современном обществе. Эмоциональность присутствует 
в политике, культуре, медиапространстве, и даже таких областях 
как наука, экономика и дипломатия. Возникает термин эмоциона-
лизация, который используется для обозначения интенсификации 
и легитимации эмоций в различных сферах жизни.
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Целью исследования является определение особенностей исто-
рического генезиса эстетических форм взаимодействия индивидов 
в условиях современной культуры, обеспечивающих значимые ха-
рактеристики бытия человека, реализуемые в интерактивных и 
коммуникативных режимах его эмоционально окрашенного вза-
имодействия с миром. Решаемые в статье задачи: 1) обоснование 
превалирования публичного и экранного в эстетическом; 2) анализ 
социокультурных эффектов глобального разрастания компенсатор-
ной эстетизации.

Основоположником современной экзистенциальной филосо-
фии является датский мыслитель Сёрен Кьеркегор, который ввел в 
философский лексикон понятие existentia (лат. «существование»). 
В системе философских наук экзистенциализм относится к «не-
классике», поскольку предложенный Кьеркегором переход пред-
полагал перенесение центра философского исследования и поиска 
с «классических» вопросов гносеологии на онтологию, связанную 
с бытием человека.

В работе «Наслаждение и долг» 1843 года [4, c. 49] Кьеркегор 
предлагает иной, новый ракурс рассмотрения человеческого суще-
ствования во всей его динамике, изменчивости и противоречивости. 
Для того чтобы каким-то образом конвергировать содержательную 
часть этого существования, Кьеркегор вводит его типологию, как 
единство эстетики, этики и религиозного начала, и уже затем в этом 
триединстве им раскрывается онтологический модус общего траги-
ческого характера фигуры человека. Согласно Кьеркегору одним из 
возможных путей преодоления этой трагичности остается вечная 
устремленность человека к миру прекрасного, который он создает 
сам для себя в творческом эмоциональном порыве, принципиально 
демаркируясь от мира реального, и переносясь в лучший мир, награ-
дой от лицезрения которого становятся эмоции, наполняющие ре-
альную экзистенцию человека смыслом. Таким образом, Кьеркегор 
тем самым ставит фактически знак эмоционального равенства меж-
ду актом творения прекрасного, и актом его лицезрения [4, c. 49], и 
эти его идеи получили свое последующее развитие в XX столетии.
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Материалы и методы
Использованы методы текстового и контент-анализа материа-

ла первоисточников классических и современных авторов, а также 
анализа некоторых компонентов эстетической матрицы современ-
ной культуры по параметрам, имеющим существенное значение для 
достижения заявленной цели.

Результаты и обсуждение
Однако по сравнению с XIX веком, XX век вследствие целого 

ряда научных открытий, обеспечивших стремительный темп НТП, 
в значительной степени изменился именно технологически. В пер-
вую очередь, этим изменениям подвергся сам характер социальной 
интеракции. Если раньше читали книги и писали друг другу пись-
ма, то у человека XX века появилась возможность переговорить по 
телефону, включить радио или телевизор. Вслед за интеракциями 
изменились сами типы визуализации, тогда как спектр возможных 
вариаций визуальных рядов расширился. Автор теории коммуника-
тивного интеракционизма Ю. Хабермас в этой связи отмечал, что, 
например, перед телекамерой человек тем или иным образом на-
чинает демонстрировать себя [13, c. 94]. Визуальный ряд ставших 
крайне популярными ток-шоу предполагает не только публичный 
дискурс, но и публичную демонстрацию его участников. Само на-
хождение перед камерой; знание индивида о том, что его снимают, 
почти бессознательно переводит его поведение в статус ролевого: 
«Знаменитость является не живым человеком, но его ряженым об-
разом. Ее имидж зависит целиком от текущей роли….» [3, с. 64]. 
Телезрители же из чистых слушателей содержательной части теле-
передачи тем же самым неизбежно превращаются в обычных зрите-
лей, в визуализаторов, точно таких же, как и те, кто просто приходит 
в кино или в театр. Понять же, какого именно модуса информацию 
транслирует такая передача, иногда становится очень непросто, 
равно как и те эмоции, что вызываются у зрителей всем зрелищем 
целиком. Крайне затруднительным становится и определение кон-
кретного типа эстетической экзистенции.
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История последних десятилетий, сопровождающая завершением 
перехода от коммуникативной культуры нравственного нормиро-
вания к масскульту манипулирования нравственностью, поставила 
перед современным человеком и человечеством вопрос о поиске 
новых оснований мотивации и новых критериев референции со-
циально значимого мышления, общения, поведения. Те времена, 
когда мораль являлась неотъемлемым компонентом человеческой 
экзистенции [5, c. 29], безвозвратно ушли, оставив за собой пугаю-
щую и трагическую пустоту, которую нужно было заполнить хотя 
бы ради обретения нового смысла существования по факту полно-
го краха смысла прежнего.

«Эпоха большой нелюбви» и такого же недоверия как все более 
устойчивых черт формирующейся новой интерсубъективности стала 
следствием массового отхода от моральных убеждений, объектив-
ная ценность которых после того, как и они тоже стали объектами 
масштабной симуляции и манипуляции, снизилась. В процессе по-
исков того, чем можно было бы их заменить, стали доминировать 
эмоционально-насыщенные виды социальных практик и интерак-
ций, сформировавших новый виток массового разворота в сторону 
чувственных предпочтений, которые во всей полноте разнообразия 
своих форм, в том числе и прежде табуированных, почти сразу были 
легитимированы нарождающейся новой культурой, что вызвало рез-
кую критику со стороны традиционалистов [8, c. 89].

В самом общем виде критериальная сетка аксиологии этой новой 
интерактивной среды стремительно смещалась от профанированной 
морали в сторону того, что оказалось эмоционально наиболее при-
тягательным. Лучше всех в своем знаменитом интервью «Эстети-
ка – мать этики» высказался Иосиф Бродский: «Человек выбирает 
себе объект страсти, исходя не из этических, а из эстетических ка-
тегорий» [1]. Невозможно, к примеру, представить себе ситуацию, 
когда молодой человек, объясняясь с дамой своего сердца по поводу 
вспыхнувших чувств к ней, осведомляется о ее законопослушании 
и имеющемся у нее уровне правового сознания. Однако эстетиче-
ская сторона человеческого восприятия устроена таким образом, 
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что человек не поведет себя так отнюдь не только в данной ситуа-
ции: «Взаимосвязь этики и эстетики в ценностном освоении мира 
человеком закономерна, и дефицит одного компенсируется ростом 
другого» [17, c. 9]. «Эстетический выбор – индивидуален, и эстетиче-
ское переживание – всегда переживание частное» [1]. Эстетизация и 
эмоционализация культуры позднего модерна и постсовременности 
усугубляют индивидуализированный её характер. Общество сингу-
лярностей ориентировано на всё уникальное – людей, вещи, места, 
события и сообщества. Таким образом, именно компенсирующий 
эстетизм становится вначале скрытой, а затем и явной тенденци-
ей реструктуризации системы культурных ценностей, предполага-
ющей замену исчерпавшей себя экспликации духа экспликацией 
естества в преобладающей части актуальной культурной символики. 
Тем самым формируется общественная потребность в отношении 
культурных артефакций, актуализирующих эту новую символику, – 
общественный запрос, а затем и социальный заказ на эстетически 
насыщенную и эмоционально продуцирующую феноменологию 
новых художественных форм. Именно эстетическое начало оказы-
вается способно взять на себя роль нового культурного модератора, 
перманентно верифицирующего существование человека тем, что 
он есть «здесь и сейчас» [4, c. 134].

Эта тенденция не только в философии, но и в художественной 
культуре, литературе может быть констатирована по содержательному 
характеру тех изменений, что прослеживаются от этико-центризма 
классических философских трудов и художественной литературы в 
жанре критического реализма XIX века к яркому, эмоционально на-
сыщенному эстетизму философской неклассики, к литературному 
ренессансу «Серебряного века», а также к возникновению целого 
ряда направлений новой культурной стилистики в художественной 
культуре XX века, равно как и к появлению соответствующих всему 
вышеперечисленному литературных и культурных форм. При этом 
сам проект создания, сотворения «человека нового типа» никаким 
из этих изменений не денонсировался, поскольку внутри него всего 
лишь исторически обесценились его футуристические компоненты 



— 195 —

Russian Studies in Culture and Society, Volume 6, Number 4, 2022
www.csjournal.ru

общественно-полезного труда и долга, место которых немедленно 
заняло то, что должно быть «здесь и сейчас». Тем самым возобла-
дала действительность и лишенное этического долженствования 
со стороны неких будущих идеалов отношение к этой действитель-
ности: этико-центризм сменился реализмом, а абстрактный альтру-
изм – эгоизмом как следованием этому «новому реальному», вслед 
за чем изменилась и базисная модальность экзистенции от рассу-
дочного «знать» к эмоциональному «хотеть», «желать» [17, c. 5].

Столь резкий переход не мог не нанести ущерба фундаменталь-
ным идеологиям, например, 60% молодых людей в прежде сильно 
католической Чехии ныне отрицают свою принадлежность к какой-
либо религии вообще, а в Шотландии из каждых трех опрошенных 
полицейских двое заявили, что их религия теперь – это «религия 
Джидай» [18]. Такая культура, основательно дистанцировавшаяся 
от прежних религиозных канонов, не верит ни в какую загробную 
жизнь, то есть вынуждена каким-то образом изыскивать эту жизнь 
внутри самой жизни, – и потому выбирает в качестве исходной до-
минанты собственной духовной культуры прямое и чувственное вос-
приятие: «Там, где истины уже не очаровывают, само очарование 
становится истиной» [15, c. 13]. Если здесь и позволительно гово-
рить о возможности построения какой-либо этики, то это точно бу-
дет этика, возведенная не на религиозных канонах. Да и в прежние 
времена религиозное (или идеологическое) «обещание счастья» (la 
promesse du bonheur) оказывалось возможно лишь благодаря «сча-
стью обещания» (le bonheur de la promesse), имеющему чувствен-
ную природу и предполагающему разделение чувственного со всем 
остальным [15, c. 13].

Однако там, где по поводу права на это разделение возникают 
какие-то сомнения, в сферу культуры стремительно вмешивается по-
литика, поскольку само пространство разделения, по определению 
являющееся территорией культуры, в этом случае становится аре-
ной борьбы, определенно выходящей за ее пределы [10, 2005], так 
как всякая политическая форма, в отличие от культурной, жизнеспо-
собна только при наличии достаточного числа своих сторонников. 
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При этом индивид, явно уставший от секуляризации и десакрализа-
ции прежней традиционной теологии в форме перехода от теологии 
«Смерти Бога» («Gott ist tot») [6, c. 253] к ницшеанской антрополо-
гии Сверхчеловека [7, c. 179], – все еще пытается понять, куда ему 
дальше идти и как дальше жить? Что, по существу, есть это «Gott 
ist tot» не только как констатация, а как точка смены направления 
вектора дальнейшего историогенеза? Для него это означает одно: 
конец всей прежней метафизики.

Первым это понял М. Хайдеггер [14, c. 23], затем на это обра-
тили внимание (правда, в иной связи) также и постпозитивисты [9, 
c. 9]. Постулируя человека не только как конкретное существо, но 
и как самодостаточную сущность, вписанную в структуру своего 
собственного бытия (экзистенции), эта сущность causa sui обнару-
живает вполне определенную склонность к трансцендированию, 
то есть к смещению полюсов внутри оппозиции «человек – мир» с 
выходом за пределы своего собственного «Я» силой собственного 
творческого воображения, опирающегося на архетипы ее индивиду-
ального бессознательного, либо же силой искусства, опирающегося 
на особенности исторического генезиса культуры, этой личности 
современной [17, c. 8].

Хабермас первым обратил внимание философствующего сообще-
ства на то, что по особенностям складывающегося характера свое-
го и за отмеченным отсутствием метафизики современная культура 
обретает основание в интеракциях, в том числе и в актах коммуни-
кации [13, c. 19]. Там современный человек пытается обрести источ-
ник новых впечатлений и новых эмоций. Эмоциональный характер 
современной коммуникационной культуры в генезисе своем в зна-
чительной степени становится следствием действия ряда факторов, 
фундирующих эту коммуникацию как объединение, но ни на основе 
единства преданности идеологемам, ни на основе единства следова-
ния религиозным канонам, а на основе единства и совпадения эмо-
ционального восприятия. То есть там, где рациональная рефлексия 
уступает место непосредственной эмоциональной реакции, ровно 
так, как и рассматривал когда-то эстетическую экзистенцию и как 
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это же предсказывал в последующей исторической перспективе Сё-
рен Кьеркегор [4, c. 33]. Однако совместный характер переживания 
приводит к постепенной деперсонализации эмоций, вследствие чего 
эстетическая экзистенция обретает новую интерсубъективность, 
основывающуюся на коллективных (групповых) принципах этиче-
ского и эстетического нормирования культуры, в большей степени 
отражающих своеобразие современной коммуникации.

Выводы 
• С. Кьеркегор постулирует один из возможных путей преодоле-

ния трагического характера экзистенции вечную устремленность 
человека к миру прекрасного, который он создает сам для себя в 
творческом эмоциональном порыве.

• В XX веке вследствие бурного развития НТП изменяется общий 
характер взаимодействия индивидов в культуре; вслед за инте-
ракциями изменяются также и типы визуализации.

• В современной культуре именно компенсирующий эстетизм ста-
новится вначале скрытой, а затем и явной тенденцией реструк-
туризации системы культурных ценностей.

• В современных условиях изменилась базисная модальность эк-
зистенции от рассудочного «знать» к эмоциональному «хотеть», 
«желать», «получать впечатление», «чувствовать».

• При утверждении человека не только как конкретного существа, 
но и как самодостаточной сущности, вписанной в структуру сво-
его собственного бытия (экзистенции), эта сущность обнаружи-
вает вполне определенную склонность к трансцендированию за 
свои пределы, что объясняет культурную мотивацию индивида 
в современных условиях.

• В условиях современной коммуникационной культуры особен-
ным образом сбылось пророчество С. Кьеркегора о том, что ра-
циональная рефлексия уступает свое место непосредственной 
эмоциональной реакции как в акте собственного творения, так 
и в акте лицезрения творения кого-то другого. Эмоции из част-
ной жизни переходят в публичную сферу, в социальных медиа 
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активно обсуждаются личные проблемы и чувства. Пользовате-
ли социальных сетей рефлексируют о своих эмоциях, делятся 
личными историями, ищут поддержки или совета, образуют со-
общества. Эмпатия из интимных отношений выносится в соци-
ально-одобряемые сферы.
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