
Вильнюс
2010



УДК 101
ББК 87.2
П69

Р е к о м е н д о в а н о  к  и з д а н и ю :
Академическим департаментом философии ЕГУ  

(протокол № 37-3/3 от 10.04.2010 г.);
Научным советом ЕГУ

(протокол № 53-7 от 13.07.2010 г.)
Р е ц е н з е н т ы :

Куренной В.А., кандидат философских наук, заведующий отделением 
культурологии факультета философии ГУ ВШЭ (г. Москва);

Мажейкис Гинтаутас, доктор философских наук, профессор,  
заведующий кафедрой социальной и политической  
теории университета Витаутаса Магнуса (г. Каунас)

Издание осуществлено при поддержке Трастового фонда  
Европейского гуманитарного университета

И. Инишев, Т. Щитцова (редакторы)
Практизация философии: современные тенденции и страте-

гии. Т. 2. Вильнюс : ЕГУ, 2010. – 228 с.

ISBN 978-9955-773-41-2.

Второй том серии «Элементы практической философии» по-
свящён анализу и дальнейшему развитию основных тенденций и 
стратегий, характерных для современной философии. Тематиче-
ские контуры современного философствования задаются целым 
комплексом гетерогенных концепций, общим знаменателем кото-
рых служит идея «имманентной практизации». Различные модели 
и способы этой имманентной практизации составляют основную 
тему статей, вошедших в состав сборника. Книга ориентирована 
как на специалистов, так и на более широкий круг читателей, инте-
ресующихся современным пониманием философии.

 УДК 101
 ББК 87.2

Серия «Элементы практической философии»  
основана в 2008 г.

ISBN 978-9955-773-41-2 © ЕГУ, 2010

П69



Содержание

Введение ......................................................................................................... 5

Раздел 1. ИММАНЕНТНАЯ  ПОЛИТИЗАЦИЯ ФИЛОСОФИИ

Владимир Фурс 
Белорусский проект «современности»? ..................................................... 11

Ольга Шпарага
Закон, солидарность, власть и борьба за власть:  
политика в нормативном смысле слова и её границы .............................. 29

Алена Савко
Многомерность политического ................................................................... 51

Владислав Новицкий 
Практики обращения со временем: сasus левых ....................................... 63

Раздел 2. ПРАКТИКИ ДЕЦЕНТРИРОВАНИЯ

Татьяна Щитцова 
Отношение взрослый–ребенок и децентрирование субъекта ................. 99

Виталий Лехциер 
Хороший врач, или Превратности  
децентрирования медицинского субъекта .............................................. 125

Юлия Бедаш 
Гетеротопология как практическая философия ........................................ 139

Галина Русецкая 
От субъекта к субъективации. Постановка вопроса  
в «практической перспективе» психоанализа ......................................... 151

Раздел 3. ПЕРЕОСМЫСЛЯЯ ТРАСЦЕНДЕНТАЛИЗМ

Илья Инишев 
Сильные стороны слабого трансцендентализма ..................................... 165

Алексей Савин 
Феноменологический метод в горизонте  
концепции социально-исторического мира  
(эпохе в «Кризисе европейских наук» Эдмунда Гуссерля) ...................... 179

Татьяна Литвин 
Темпоральность в структуре социального действия ............................... 198

Евгений Малышкин 
Две метафоры памяти ................................................................................ 207

Об авторах ................................................................................................... 224





ВВедение

Настоящее издание продолжает книжную серию «Элементы 
практической философии», основанную в 2008 г. департаментом 
философии Европейского гуманитарного университета. В отличие 
от первого тома, выполненного в жанре коллективной моногра-
фии1, второй том серии представляет собой сборник статей, авто-
рами которых выступили участники двухлетнего регионального 
проекта «Практический поворот: современная философия в уни-
верситете и за его пределами» (http://www.practical-turn.org). Вме-
сте с жанром издания  поменялись и задачи публикации. Первый 
том был посвящён историко-философской реконструкции процес-
са имманентной «практизации» теоретического ядра философско-
го знания. Материалом реконструкции при этом послужили совре-
менная философия языка и социально-критическая теория. Тексты 
второго тома представляют собой пример рассредоточенной – и 
потому не притязающей на систематичность, во всяком случае в 
традиционном, «школьном», смысле этого слова – работы по ана-
лизу и дальнейшему развитию основных тенденций и стратегий, 
через которые заявляет о себе практическая ориентация совре-
менной философии. Рассредоточенность не исключает в данном 
случае упорядоченности, или структурированности: сборник раз-
бит на три раздела – «Имманентная политизация философии», 
«Практики децентрирования» и «Переосмысляя трансценден-
тализм». Не притязая, таким образом, на исчерпывающее пред-
ставление всех тематических полей и методологических новаций 
«философии с практическим акцентом», мы, тем не менее, пола-
гаем, что аспекты «практизации» философии, вынесенные в на-
звание соответствующих разделов, являются определяющими для 
динамического формирования дисциплинарных контуров совре-
менного философского знания (каким бы разнородным и разно-
плановым оно ни было).

Первый раздел открывает статья Владимира Фурса (инициа-
тора данной книжной серии) Белорусский проект «современ-
ности»? Безвременная кончина не позволила Владимиру Нико-
лаевичу написать текст для этого тома. Публикуемая здесь статья 
является перепечаткой из сборника «Европейская перспектива 

1 Борисов, Е. Практический поворот в постметафизической филосо-
фии / Е. Борисов, И. Инишев, В. Фурс. Вильнюс, 2008.
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Беларуси: интеллектуальные модели» (ЕГУ, 2007). Вместе с тем 
она представляет собой яркое воплощение того, что сам В. Фурс 
понимал под «имманентной политизацией философии». Отталки-
ваясь от размышлений Касториадиса касательно рефлексивного 
переустановления общества в свете нормативной идеи автоно-
мии, Фурс задаётся вопросом о возможном осуществлении этой 
идеи в современном белорусском обществе и развивает тезис о 
том, что в условиях глобализации именно гражданский национа-
лизм может стать опорным принципом для реализации белорус-
ского проекта общественной автономии. Основной мотив статьи 
Фурса – противостояние глубокой деполитизации белорусского 
общества и подведение читателя к идее необходимости пробу-
ждения политической жизни в Беларуси – подхватывается в ста-
тье Ольги Шпараги Закон, солидарность, власть и борьба за 
власть: политика в нормативном смысле слова и её границы. 
Синтезируя теоретические ресурсы феноменологии (М. Мер-
ло-Понти, Б. Вальденфельс) и посттоталитарной политической 
философии, автор стремится обосновать понятие «политики 
в нормативном смысле слова» и наметить определённую мо-
дель политической жизни, опирающейся на данное понятие. 
Неоднозначности понятия политического и многоплановости 
конкретной политической жизни посвящены статьи Алены Сав-
ко и Владислава Новицкого.

Во второй раздел вошли статьи, в которых ставшая уже 
хрестоматийной постметафизическая установка на «децентри-
рование субъекта» разворачивается, так сказать, in concreto 
в разных сферах социального опыта. Движение снизу – через 
описание структур соответствующих социальных отношений – 
позволяет перевести формальную стратегию децентрирования 
на язык конкретных практик, обусловленных не только куль-
турно-исторически, но и антропологически. В статье Татьяны 
Щитцовой Отношение взрослый–ребёнок и децентрирование 
субъекта проясняется связь между самотолкованием модер-
ного Взрослого-субъекта и исторически конкретным опытом 
выстраивания отношений между взрослыми и детьми. Выявляя 
новую («постмодерную») междисциплинарную констелляцию 
в понимании отношения взрослый–ребёнок, автор подчёрки-
вает, что методологические тупики современных социальных 
исследований детского опыта смогут быть преодолены только 
тогда, когда будет предложена а-субъективная аналитическая 
парадигма, контуры которой Щитцова находит в поздней фи-
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лософии Э. Финка. Виталий Лехциер в статье Хороший врач, 
или Превратности децентрирования медицинского субъек-
та исходит из актуальности новой этической рефлексии в об-
ласти отношений врача и пациента. Обращая внимание на то, 
что принятые сегодня в медицинской этике нормы и принципы 
носят характер «внешней регламентации» деятельности врача, 
автор, опираясь на работы немецкого врача и философа Клауса 
Дернера, ставит задачу выявления оснований врачебной этики 
в самой медицинской практике. В статье Юлии Бедаш Гетеро-
топология как практическая философия рассматриваются ис-
следования социально-пространственных отношений в работах 
Мишеля Фуко, в частности его анализ гетеротопий как инсти-
туционально закреплённых мест, в которых трансцендируется 
привычная нормативность повседневной жизни. Автор делает 
акцент на социально-критическом потенциале гетеротополо-
гического анализа, развивая тем самым вопрос о практических 
импликациях пространственного поворота в современном со-
циогуманитарном знании. Замыкает раздел статья Галины Ру-
сецкой От субъекта к субъективации: постановка вопроса в 
«практической перспективе» психоанализа. Работа посвяще-
на детальному анализу тех понимания и способа «децентриро-
вания субъекта», которые представлены в психоанализе Лака-
на. Выдвигая на первый план проблему субъективации, автор 
уделяет особое внимание эстетическому измерению этого про-
цесса. 

И, наконец, работы третьего раздела так или иначе затра-
гивают вопрос о судьбе трансцендентализма в современном 
(постметафизическом) философствовании. Так, Алексей Савин 
обосновывает наличие социально-теоретического потенциала 
в трансцендентально-феноменологическом проекте Э. Гуссер-
ля. Генетическая феноменология «жизненного мира», тема-
тизирующая «конститутивные» основания субъективности и 
социальной интеракции, по необходимости оказывается ро-
дом социальной критики. Татьяна Литвин в своей статье ана-
лизирует темпоральные структуры социальной жизни, также во 
многом опираясь на феноменологический трансцендентализм. 
Время рассматривается в качестве «практической категории» – 
как один из ключевых факторов социального действия. Илья 
Инишев предлагает проект «слабого трансцендентализма» как 
теоретической позиции, отстаивающей «внутримировой», а 
главное, повседневный характер «конституирующей деятель-
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ности», которая в «классическом», или «сильном», трансцен-
дентализме была – без достаточного на то основания – делеги-
рована трансмунданной, т. е. в конечном итоге фикциональной 
субъективности. Важной, например, с антропологической точки 
зрения проблематике памяти посвящена статья Евгения Ма-
лышкина. Автор рассматривает память как одно из базовых 
условий возможности социальной жизни, важность которого 
выражается в постоянном стремлении человека форсировать 
свои мнемонические возможности за счёт изобретения и рас-
пространения разнообразных приспособлений, или «машин 
памяти».

Таким образом, данный сборник подхватывает и развивает 
зафиксированный в первом томе момент «посюсторонности» 
философского мышления, означающий привязанность послед-
него к конкретному опыту и не оставляющий возможности для 
онтологического разведения трансцендентального и мирско-
го порядков. В этой связи в неизбежной калейдоскопичности 
сборника просматриваются основания для того, чтобы – «во 
исполнение практического поворота» – распространить поня-
тие полевых исследований и на область философии. Как пока-
зывают опубликованные здесь работы, полем для неё могут 
служить различные измерения социального опыта, анализиро-
вать которые она может лишь в качестве «включённого наблю-
дателя», т. е. практикуя то, что Бахтин в своё время называл 
«участным мышлением» (понятие, в определённом отношении 
более сильное, чем перформативность, ибо, не ограничиваясь 
формальным фиксированием индивидуальной вовлечённости, 
придаёт последней характер прямой практической заинтересо-
ванности).

И. Инишев
Т. Щитцова




