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Базовые черты политической 
философии постнекласического типа

• Критика современного общества посредством анализа новых форм господства, 
гегемонии и деструктивности,

• применение методологии дискурсной деконструкции при анализе общества 
массового потребления, массовой культуры и массовых коммуникаций,

• применение синергетической парадигмы в процессе изучения альтернативных 
сценариев общественного развития,

• рассмотрение сетевой коммуникации и ризомных связей в качестве перспективных 
форм общественных отношений и моделей устройства будущего мира,

• критика проекта западной модернизации, тотальной рационализации и 
маркетизации общественной жизни,

• стремление к теоретико-методологическому синтезу критического дискурс-анализа 
с неофрейдизмом, неомарксизмом, постмарксизмом и постструктурализмом.



Идейная основа постнеклассической 
политической философии 

•Франкфуртская школа (Макс Хоркхаймер, Теодор Адорно, 
Герберт Маркузе, Эрих Фромм),
•Французский структурализм (Клод Леви-Стросс, Жак Лакан, 
Ролан Барт, Мишель Фуко, Поль Рикер) 
•Философия постмодернизма (Жиль Делез, Жак Деррида, 
Феликс Гваттари, Жан Бодрийяр). 



Методологические принципы конструирования 
картины мира постнеклассического типа

•Принцип семиотико-коммуникативного подхода (Р. Барт, Ж. 
Бодрийяр, П. Бурдье, У. Эко): 

Рассмотрение феноменов сознания, предметного мира 
жизнедеятельности человека, социальных институтов и практик в 
качестве знаковых систем, выступающих ядром коммуникативных 
процессов 
Политическая реальность - сложно-структурированная знаковая 
система, лежащая в основе политической коммуникации.
Объекты исследования: 
Знаки и символы политической власти, Символический обмен и 
Символический капитал в структурах политических коммуникаций, 
Знаковые коды политической культуры, Смысловые значения 
политических текстов и образов как знаковых систем. 



Методологические принципы конструирования 
картины мира постнеклассического типа

Принцип ризомы (Ж. Делез, Ф. Гваттари): 
• Методологический анархизм, равнозначность различных способов 

мышления и теоретического анализа, если эти способы способствуют 
приращению нового знания и появлению новых общественных практик. 

• Никакой из элементов той или иной сферы знания, ценностей, опыта, 
практических навыков не может претендовать на роль главного, исходного, 
центрального, единственно правильного.



Методологические принципы конструирования 
картины мира постнеклассического типа

Принцип сети (К. Даудинг):
•Тип мышления, идеалом которого выступает сетевая модель 
коммуникации, реализованная в сетевом маркетинге, в системе 
социальных сетей Интернет.
•Сетевой принцип общественной организации характеризуется 
открытой горизонтальной и вертикальной мобильностью, 
преобладанием нестатусной коммуникации, самоуправлением 
и самоидентификацией. А. Бентли (Процесс управления 
(1908).



Методологические принципы конструирования 
картины мира постнеклассического типа

Принцип синергизма (Ансофф, Итами):
•Образом мира выступает модель неустойчивого и 
неравномерного саморазвития системы, которая испытывает 
постоянные флуктуации
•Идея вероятностного и неопределенного характера 
общественно-политического развития, в котором присутствуют 
не только элементы порядка, но и хаоса.
•Модель мира как упорядоченной системной связи 
заменяется стохастической (неустойчиво-вероятностной) 
моделью мира



Франкфуртская школа постнеклассической 
политической философии. М. Хоркхаймер и 

Т. Адорно
М. Хоркхаймер и Т. Адорно «Диалектика Просвещения. Философские 
фрагменты» (1947):
• Рационализм Просвещения привел к появлению авторитарных и 

тоталитарных режимов в Европе 1920-1930-х годов (фашизм, нацизм и 
сталинизм)

• Идеология Просвещения парадоксальна: предельный рационализм вместо 
мифотворчества привел к мифам о «великом и свободном разуме»        разум – 
инструмент политического и экономического господства

• Как следствие, отчуждение человека от достижений разума
• Критика разума                    поворот от коммуникации логоцентрического 

типа («господство-подчинение») к сетевой социальной коммуникации
   действительное освобождение человека. 



Франкфуртская школа постнеклассической 
политической философии. Г. Маркузе

Г. Маркузе «Эрос и цивилизация» (1956), «Одномерный человек: 
Исследование идеологии развитого индустриального общества» (1964), 
«Политическое предисловие 1966 года» к книге «Эрос и цивилизация»
•Технологическая рациональность на Западе стала политической 

рациональностью – новая идеология 
•Такая рациональность устанавливает социально-политические 

стандарты жизни, выгодные политическим институтам
• Рациональность строится на культивировании потребительского 

рая, комфорта, иллюзии свободного выбора, свободной 
конкуренции и свободы прессы              но только то что выгодно 
режиму

 



Франкфуртская школа постнеклассической 
политической философии. Г. Маркузе

«Отличительной чертой развитого индустриального общества 
является успешное удушение тех потребностей, которые 
требуют освобождения – в том числе от такого притеснения, 
которое вполне терпимо или даже сулит вознаграждение и 
удобства, тем самым поддерживая деструктивную силу и 
репрессивную функцию общества изобилия». 



Франкфуртская школа постнеклассической 
политической философии. Г. Маркузе

•Технологическая рациональность                «одномерный 
человек»: человек отказывается от свободной самореализации, от 
самостоятельности мышления, становится рабом 
потребительской идеологии

                                        Деструктивность рациональности
•«Одномерный человек» - жертва идеологии потребительства, в 
том числе политических продуктов: потребление нравится 
человеку, «но именно поэтому он становится на пути 
качественных перемен», не хочет принимать альтернативы.



Франкфуртская школа постнеклассической 
политической философии. Г. Маркузе

Потребительская деструктивность:
•дискурс либерализма
•дискурс социализма / коммунизма            против альтернатив       



Франкфуртская школа постнеклассической 
политической философии. Г. Маркузе

•«Прибыльная деструктивность»: Благодаря тотальной 
коммерциализации общественной жизни возникает иллюзия, что 
смысл любого явления можно раскрыть посредством 
консьюмеристской терминологии                 разрушение 
ценностей и сопротивления.
•Преформирование – создание «одномерного» человека: 
«удовольствие, формируемое с целью приспособления, порождает 
подчинение»



Франкфуртская школа постнеклассической 
политической философии. Г. Маркузе

Варианты выхода из состояния одномерного общества:
•Абсолютная деструкция общества, 
•Новая политическая практика, направленная на формирование 
умиротворенного общества и восстановление многомерной 
действительности (то есть появление альтернатив выбору)



Франкфуртская школа постнеклассической 
политической философии. Э. Фромм 

Э. Фромм «Бегство от свободы» (1941)
• Философия становления тоталитарных и авторитарных режимов была направлена на 

подавление свободы                 подчинение тоталитарному вождю, конформизм 
как образ жизни людей в условиях буржуазно-демократических режимов, 
усвоение господствующих стандартов мышления и поведения.

«Анатомия человеческой деструктивности» (1973) 
• предельные, злокачественные формы деструктивности, такие как некрофилия, 

садизм, мазохизм, языковая агрессия. !!!! Не только на индивидуальных 
деструктивных свойствах особо агрессивных политических фигур, таких, как 
Гитлер и Сталин, но на деструктивном содержании современного технического 
прогресса и рыночных отношений. 

• Техническая рациональность            «Моноцеребральный» человек: 
«утилитарный взгляд на мир является единственно возможным»; «Все они 
(менеджеры, деятели науки и культуры) смотрят на мир как на собрание вещей, 
которые нужно понять с целью полезного их употребления»



Франкфуртская школа постнеклассической 
политической философии. Э. Фромм 

Единственный путь преодоления деструктивности - 
культивирование новой управленческой элитой такой системы 
ценностных ориентаций, которая станет альтернативой 
тотальному утилитаризму и дегуманистическому менеджменту.



Темы на семинар 14.11.2019; 20.11.2019; 
21.11.2019 

1. Соотношение идеологии и утопии в концепции Карла Мангейма
2. Образ тюрьмы в трудах Мишеля Фуко. 
3. Постмарксизм и плюрализм. Агонистическая теория демократии. 

Эрнесто Лаклау и Шанталь Муфф
4. Либерализм, Коммунитаризм, Феминизм и Республиканизм: 

основные идеи и критика
5. Альтерглобализм (Ален Бадью, Алекс Каллиникос, Наум Хомский, 

Самир Ами, Антонио Негри, Борис Капустин, Ольга Малинова) 
6. Исследования политического дискурса (Эрнесто Лакло, Шанталь 

Муфф, Рут Водак, Норман Фэркло, Джудит Батлер)


