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Аннотация
В статье рассматривается трансформация проблемы идеального в смене 
культурных парадигм (переход от классической парадигмы к неклассиче-
ской). Акцентируется внимание на классических представлениях об идеа-
ле (Платон) и трех его компонентах – добро (этический компонент), кра-
сота (эстетическая составляющая) и истина (когнитивная составляющая), 
которые нерасторжимы и материализуются в произведениях искусства. 
В дальнейшем рассматривается проблема идеального в работах И. Кан-
та, Гегеля. Неклассическое понимание идеала связано с идеей распадения 
человеческого сообщества на отдельные самодостаточные и замкнутые 
«единоличные миры». Русская философия XX века продолжает эту ли-
нию, фактически утверждая и вненаходимость, и относительность идеала. 
Эта линия во многом определяет идеи постмодернистской эпохи.
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Введение

Проблема идеального была 
предметом очень серьёзных дискус-

сий в отечественной литературе и ис-
кусстве. Это связано с тем, что нет ни 
одного крупного произведения, кото-
рое не ставило бы вопросов об иде-
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альном герое, не решало бы проблему 
истины и красоты. Эти вечные вопро-
сы волновали многих русских писате-
лей, философов и общественных дея-
телей.

Классические представления об 
идеале в философии Платона

Впервые проблема идеального 
серьёзно была поднята в античности 
Платоном (428/427 – 347 гг. до н.э.) 
в связи с рассмотрением важнейших 
вопросов философии, одним из кото-
рых был вопрос о первичности и сущ-
ности мира. Реальность идеального, 
сверхчувственного – великое откры-
тие Платона. Центральным в филосо-
фии Платона было учение о мире идей 
(эйдосов). Оно разрабатывалось им в 
течение всей жизни в диалогах «Фе-
дон», «Федр», «Пир», «Парменид», 
«Тимей», «Государство» и др. Непре-
ходящей заслугой Платона перед фи-
лософией было раскрытие ценности 
идеального и, как отмечает А.Ф. Ло-
сев, создание «учения об идее как о 
принципе осмысления вещей, как об 
их общей целостности, являющейся 
законом их отдельных проявлений»1.

1 Лосев А.Ф., Тахо-Годи А.А. Платон. 
Аристотель / 2-е изд., испр. и доп. – М.: 
Молодая гвардия, 2000. – С. 92.

Идеи Платона – это эталоны, 
образцы, по которым создана при-
рода, идеалы, цели, к которым стре-
мится всё существующее, причины 
бытия вещей и их свойств, сущности 
предметов. Мир идей Платона – неиз-
менный, существующий вечно, умо-
постигаемый, не имеющий простран-
ственного и временного ограничения. 
Для того чтобы лучше объяснить это, 
Платон сравнивает этот мир с Солн-
цем, которое освещает и согревает 
телесные вещи. Благо – высшее нача-
ло для Платона. Выше всего он ценит 
красоту живого материального кос-
моса, который является неким отпе-
чатком, отражением вечной красоты 
мира идей. Общепринято, что прасим-
волом античной красоты является от-
дельное материальное тело. А «идея» 
по-гречески – нечто видимое, имею-
щее доступные взгляду очертания. 
Греки употребляли слово «идеал» для 
обозначения внешнего вида вещей, 
«наблюдая который люди способны 
адекватно мыслить о внутреннем со-
держании вещей»2.

2 Желтов Ю.В. Онтологические аспекты 
идей и мер // Мировоззренческая пара-
дигма в философии: генеалогия бытия 
и его обновление: Сборник трудов IV 
Всероссийской научной конференции 
23-24 ноября 2006 г. – Нижний Новго-
род, 2006. – С. 51.
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В основе космоса Платон уви-
дел три разнородных начала: 1 – Бог 
(«демиург»; творец, букв.: «ремес-
ленник», «мастер») – активное нача-
ло; 2 – идеи (эйдосы) – качественное 
начало и 3 – материя (бесформенное, 
изменчивое, но вместе с тем и вос-
приимчивое; букв.: «пространствен-
ность») – телесное начало. Активное 
начало, взаимодействуя с двумя дру-
гими началами, способно создавать 
чувственно-конкретный космос. Мир 
идей и мир вещей, по Платону, объе-
диняет «мировая душа». Именно она 
заставляет вещи подражать идеям, а 
идеи – присутствовать в вещах3. Та-
ковы взгляды Платона на идеальное. 
Эти представления об идеальном 
по-разному интерпретировались в 
истории науки. Но для нас важно, что 
философская позиция Платона была 
индифферентна к антропоцентрично-
сти, идеальное здесь рассматривалось 
как всеобщее свойство материи, соз-
данной высшим промыслом Божьим. 
И в этом смысле платоновская фило-
софия противостояла реальной прак-
тике греческого искусства, где идеал 
воплощался во вполне материальных 
изображениях человеческого тела. 

3 Философия: Энциклопедический сло-
варь/ Под ред. А.А. Ивина. – М., 2004. – 
С. 652.

Платон же стремился показать, что 
все суть «слепки» великой идеи, орга-
низующей универсум.

Проблема идеального в 
классической немецкой 

философии

Платон фактически утвердил 
классическое представление об идеа-
ле; в последующих учениях оно раз-
вивалось и уточнялось. Однако имен-
но человек был главным «образцом» 
воплощения идеального. Искусство 
разных эпох стремилось к воплоще-
нию пропорций лиц и тел. Совершен-
но особое место здесь занимает ико-
нопись – как известно, в христианстве 
существует запрет на изображение 
Бога, а притча о Золотом Тельце (ку-
мире, которому поклоняются неразу-
мные люди) показывает, что путь во-
площения какой бы то ни было идеи 
в конкретном материальном объекте 
ошибочен. Но сам факт писания икон, 
их освящения, обрядов, связанных с 
их украшением (украшением так на-
зываемого оклада) показывает, что 
человек стремится воплотить идеал в 
конкретном образе. Писание Божьего 
лика – древняя традиция, показываю-
щая важность для человека антропо-
морфного воплощения идеального 
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(это интерпретация библейской ле-
генды о создании человека Богом «по 
образцу и подобию своему»). Таким 
образом, идеальное в классическую 
эпоху соотносилось с Божьим нача-
лом, мыслимым антропоморфно.

В эпоху классицизма антич-
ный идеал возводился в абсолют, это 
был период нового интереса ко всему 
культурному наследию античности. 
Воплощение идеального рассматри-
валось здесь уже вне острых сомне-
ний и споров философской мысли, на-
против, возникли строгие «правила», 
регламентирующие «прекрасное» со-
ответственно античным практикам 
«материализации» идеального.

Но на смену классицистической 
эпохе приходит время бурных обще-
ственных и экономических преобра-
зований. Это период развития инду-
стриального капитализма; в это время 
возникают субъективно-персональные 
трактовки понятия идеального. Пер-
вым в новой истории философом с 
мировым именем, кто посвятил поня-
тию «идеальное» специальное иссле-
дование, был Иммануил Кант.

Он рассматривал этот вопрос в 
связи с понятием «внутренней цели». 
Кант считал, что явления, не имею-
щие цели, которая могла бы быть 
представлена образно, не могут иметь 

и идеала: «…идеал есть для разума 
прообраз всех вещей, которые как 
несовершенные копии заимствуют 
из него материал для своей возмож-
ности и, более или менее приближа-
ясь к нему, всё же всегда бесконечно 
далеки от того, чтобы сравняться с 
ним»4. Это во многом развитие идей 
Платона. Но принципиально новым 
было, согласно немецкому философу, 
что только человек может действо-
вать по «внутренней цели». Как счи-
тает Кант, человек – идеал красоты, 
а человечество – идеал совершен-
ства. Такое понимание идеала близ-
ко к идеям просветительского гума-
низма, и антропоцентризм И. Канта 
«здесь приобретает явно социальный 
характер, так как цель идеала – су-
ществование человека в самом себе, 
и он не может быть средством внеш-
ней необходимости»5. По мнению 
философа, «идеал как воображаемое 
(достигнутое в воображении) совер-
шенство человеческого рода характе-
ризуется полным и абсолютным пре-
одолением всех противоречий между 
индивидом и обществом, то есть 
между индивидами, составляющими 

4 Кант И. Сочинения в 6тт. – Т. 3. – М.: 
Мысль, 1964.– С. 508.

5 Яковлев Е.Г. Эстетика. – М.: Гардарики, 
1999. – С. 15.
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“род”»6. В результате осуществление 
идеала возможно лишь при наступле-
нии конца истории. Согласно Канту, 
невозможно достичь идеала. Идеал 
«указывает скорее направление на 
цель, чем создаёт образ самой цели, 
и поэтому руководит человеком ско-
рее как чувство верного направления, 
чем как ясный образ результата. Толь-
ко в искусстве идеал может и должен 
быть представлен в виде образа – в 
форме прекрасного»7. Идеальное и 
прекрасное становятся синонима-
ми. Кант считал, что идеал не может 
быть в природе, он может быть толь-
ко в человеке и искусстве, «где иде-
ал обретает онтологический статус 
прекрасного»8.

В работе 1790 года «Крити-
ка способности суждения» И. Кант 
писал по этому поводу следующее: 
«Природа прекрасна, когда она похо-
жа на искусство, а искусство может 
быть лишь тогда названо прекрас-
ным, когда мы сознаём, что это ис-
кусство, но вместе с тем видим, что 
6 Философский словарь / Под ред.  

И.Т. Фролова. – М.: Республика, 2001. – 
С. 196.

7 Там же. – С. 196

8 Егжова С.Е. Историческая трансфор-
мация идеала красоты античной Элла-
ды: Когнитивный анализ: дис. … канд. 
филос. наук. – Ростов-на-Дону, 2004. – 
С. 14.

оно выглядит как природа. <…> Пре-
красно то, что нравится только при 
оценке (не в чувственном ощущении 
и не посредством понятия)»9. Эти 
идеи И. Канта в дальнейшем получи-
ли развитие в трудах других видных 
деятелей: Шиллера, Фихте, Шеллин-
га. Мы можем видеть в учении Кан-
та, с одной стороны, реакцию на рас-
падение цельного представления об 
идеале как единстве добра, красоты и 
истины, а с другой, – опору на антич-
ные представления об идеале. Ставя 
человеческое сознание в центр про-
блемы идеального, Кант одновремен-
но ставил под вопрос проблему абсо-
лютности идеала. Мы можем видеть, 
как антропоцентрическая модель, вы-
тесняя теоцентрическую, неизбежно 
влечет за собой сомнение в наличии 
объективного, вненаходимого идеала. 
Отсюда и тема недостижимости идеа-
ла, по Канту.

В «Лекциях по эстетике» Ге-
гель подчёркивал: «…искусство есть 
не подражание природе, а создание 
идеального мира, уходящего своими 
корнями в чувственное, но в сфере 
искусства чувственные формы, ста-
новясь воплощением идеи, обретают 
собственную душу и собственную 

9 Кант И. Критика способности сужде-
ния. – М.: Искусство, 1994. – С. 179.



Язык. Словесность. Культура. 3`201132

Алеева Лилия Минзуферовна

гармонию»10. Таким образом, философ 
определяет искусство как проявление 
идеала. Философия, по мнению Геге-
ля, должна проследить это проявле-
ние и истолковать его. К.Э. Гильберт и 
Г.Кун считают, что «идеал» – лишь ра-
бочий термин философа, «обозначаю-
щий абсолют, каким он воплощается 
в искусстве, – начало, одушевляющее 
предметы, воспринимаемые нашими 
чувствами»11.

Итак, идеальное у Гегеля со-
впадает с моментом действительно-
сти, оно находится в вечном развитии, 
всегда конкретно и постепенно реали-
зуется в истории. Проблема идеаль-
ного Гегелем сначала рассматрива-
лась в духе немецкой классической 
философии (идеал – созерцаемый 
образ цели), а затем с точки зрения 
эстетики. Идеальное переходит в си-
стему определений «прекрасного» 
(по мнению философа, «прекрасное 
существует в искусстве как идеал»12), 
но его осуществление как «прекрас-
ного» не в будущем, а в прошлом, в 
10 Гегель Г.В.Ф. Эстетика: В 4 тт. / Под 

ред. с предисл. Лифшица Л.М. – Т. 1. – 
М.: Искусство, 1968. – С. 75-76.

11 Гильберт К.Э., Кун Г. История эсте-
тики / Под общ. ред. В.П. Сальнико-
ва. – СПб.: Алетейя; С.-Пет. ун-т. МВД 
России, 2000. – С. 460.

12 Гегель Г.В.Ф. Сочинения: В 14 тт. – 
Т. 12. – М.: Соцэкгиз, 1958. – С. 95-109.

античности, в эпохе «царствования 
прекрасной индивидуальности»13. 
Классическое искусство Гегель на-
зывал «вершиной искусства вообще, 
в нём воплощён идеал как совершен-
ное и гармоническое единство со-
держания (идеи) и формы (материи). 
Именно их взаимодействие и равно-
весие и порождает высокое искусство 
классики»14. Общим в трактовке идеа-
ла немецкими мыслителями (Кантом 
и Гегелем) является его определение 
через идею, которая понимается при 
этом «либо как сущность самого глу-
бокого порядка (Гегель), либо как 
форма её (сущности) осмысления 
(Кант). Поэтому, – считает А. Т. Ка-
линкин, – идеал понимается ими как 
форма “освоения” сущности и опре-
деляется через неё»15. В этом иссле-
дователь видит рациональное зерно 
концепций идеала философов. Но для 
нас особенно значима идея Гегеля о 
постоянной трансформации идеала. 
При этом (в духе Платона) он предпо-
лагает наличие некой конечной точ-
ки, к которой должно привести идеал 
длительное развитие и изменение во 

13 Там же.

14 Там же.

15 Калинкин А.Т. Эстетический идеал 
(логико-гносеологический анализ про-
блемы): дис. … канд. философ. наук. – 
М., 1983. – С. 6.
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времени. Так, с одной стороны, созда-
ются предпосылки для изменчивости 
идеала, а с другой, – перспектива до-
стижения цели (как и у Канта, но в от-
личие от последнего, по Гегелю, цель 
достижима). Как видим, роль челове-
ка (и его субъективности) в этой кон-
цепции еще более возрастает, хотя и 
«вписана» в Божий промысел.

Диалектические идеи Гегеля 
относительно идеального, его сути, 
роли и реализации в жизни были пе-
реработаны в философии марксизма. 
К. Маркс и Ф. Энгельс понимали под 
идеалом образ цели деятельности лю-
дей, объединённых вокруг общей за-
дачи. Философы исследовали эконо-
мические условия жизни основных 
классов общества своего времени, 
потребности, которые лежат в осно-
ве их деятельности и преломляются в 
сознании в форме идеала. По мнению 
Э.В. Ильенкова, здесь «идеал был 
впервые понят с точки зрения разви-
вающейся социальной действитель-
ности в головах людей, находящихся 
в тисках этих противоречий»16. Так 
антропоцентристская модель нашла 
свое продолжение и развитие.

16 Ильенков Э.В. Идеал // Философский 
энциклопедический словарь/ Редкол.: 
С.С. Аверинцев, Э.А. Араб-Оглы, 
Л.Ф. Ильичёв и др. – 2-е изд. – М., 
1989. – С. 203.

Дискуссии об идеальном в 
отечественной философии 

конца XX века

В результате исследования про-
блемы идеального появилось огром-
ное количество дискуссий как в на-
шей стране, так и за рубежом. Так, 
например, в 70-е годы ХХ века сфор-
мировалось два подхода к изучению 
идеального: взгляды Э.В. Ильенкова 
(1924-1979) и Д.И. Дубровского (род. 
1929). Полемика двух философов до-
казала вновь возросшую актуальность 
проблемы идеального, её многогран-
ность и способствовала дальнейшему 
её изучению. Э. Ильенков исходил из 
развития марксистской диалектики и 
опоры на психологические исследова-
ния и не рассматривал идеальное как 
тождественное субъективной реаль-
ности. Для него идеальное – «пред-
ставленное в вещах (но не веществен-
ное. – Л.А.) и знаках отображение 
человеческой деятельности во всеоб-
щих необходимых формах, имеющих 
объективную природу, вторичную 
по отношению к объективности ма-
териальных отношений», как «осо-
бая “сверхприродная” объективная 
действительность, как особый пред-
мет, сопоставимый с материальной 
действительностью, находящийся с 
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нею в одном и том же пространстве 
(и именно потому часто с нею путае- 
мый)»17.

Идеальные объекты – это нор-
мы, законы, принципы, схемы, которые 
предстоит реализовать в деятельно-
сти, формы деятельности обществен-
ного человека в соответствии с его 
целями. Тогда получается, что чело-
век сам ответственен за эти цели, он 
вырабатывает их благодаря развитию 
собственной разумности, рациональ-
ности. В этой концепции нет места ни-
какому абсолюту, высшей идее, Богу. 
Это модель признания однозначного 
позиционирования идеала на уровне 
человеческого сознания в конкретно-
историческом аспекте.

Д.И. Дубровский продолжил ли-
нию материалистического сенсуализ-
ма18. Исходя из данных естественных 
и точных наук, он утверждал, что иде-
альное – это субъективная реальность, 
создаваемая способностью человека 
«иметь информацию в чистом виде», 
выражающее идеальные, должные 
устремления, отражающие наилучшее, 
17 Ильенков Э.В. Проблема идеального // 

Вопросы философии. – 1979. – № 6. – 
С. 134.

18 Сенсуализм (от лат. sensus – чувство, 
ощущение, восприятие, смысл) – фило-
софское и психологическое направле-
ние, близкое к эмпиризму. Философия: 
Энциклопедический словарь... С. 762.

идеальное в самой реальности»19. Свои 
взгляды Д.И. Дубровский излагает в 
книге «Проблема идеального. Субъ-
ективная реальность». Первое ее из-
дание было осуществлено в 1981 году. 
Но с тех пор актуальность данной про-
блемы возросла в связи с вступлением 
человека в новый этап цивилизации – 
время информационного общества 
(виртуальная реальность, системы об-
щественной коммуникации, электрон-
ные СМИ, компьютерная информа-
ция). Новое издание книги (2002 года)20 
включает четыре новые главы, посвя-
щенные, главным образом, рассмотре-
нию взаимодействия форм субъектив-
ной реальности с другими формами 
информационной реальности. Кате-
гория «идеальное» раскрывается Д.И. 
Дубровским через ее противопостав-
ление категории «материальное». Он 
выделяет две основные области иссле-
дования проблемы идеального, «кото-
рые крайне слабо контактируют меж-

19 Цит. по: Федотова В.Г. Информацион-
ное общество и книги для элит и масс. 
Виртуальная реальность – новое имя 
«идеального» // Общество и книга: от 
Гутенберга до Интернета. – М.: Тради-
ция, 2001.  – С. 225.

20 Первое издание этой книги было 
осуществлено в 1981 году. Дубров-
ский Д.И. Проблема идеального. Субъ-
ективная реальность. – М.: Канон +, 
2002. – 368 с.
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ду собой»21. Одна из них имеет своим 
ядром вопросы диалектического мате-
риализма, другая – вопросы историче-
ского материализма. Первая область 
исследования во главе с фи ло со фа ми-
марк сис та ми В.С. Тюхтиным, В.Н. Са-
гатовским, С. Петровым рассматривает 
и объясняет идеальное в гносеологиче-
ском и онтологическом аспектах, «ба-
зисом которых служат ес тест вен но-
науч ные знания, данные психологии 
и смежных с ними дисциплин»22. Вто-
рая область исследования проблемы 
идеального связана с деятельностью 
Э.В. Ильенкова, В.С. Барулина и дру-
гих. Они рассматривают идеальное 
«сквозь призму социальной деятель-
ности, диалектики опредмечивания 
и распредмечивания»23. Здесь есть 
принципиальное различие, обеспечи-
вающее оппозицию на уровне «что 
первично – действие или знание о дей-
ствии», но с точки зрения антропоцен-
тризма оба эти концепции развивают 
идеи субъективной «власти» человека 
над идеальным.

По мнению критиков, из со-
временных концепций идеального 

21 Дубровский Д.И. Проблема идеального. 
Субъективная реальность. – М., 2002. – 
С. 10.

22 Там же. 

23 Там же. 

концепция Д.И. Дубровского явля-
ется «более последовательной и ис-
пользующей опыт частных наук XX 
века»24, но все же «не объясняет всей 
сути»25 идеального. В своем исследо-
вании Д.Дубровский противопостав-
ляет идеальное и материальное и та-
ким образом раскрывает содержание 
этих категорий. Исходя из того, что 
материальное является объективной 
реальностью, идеальное он опреде-
ляет как субъективную реальность и 
считает необоснованным желание не-
которых представить идеальное как 
материальное.

К идеальному Д.И. Дубров-
ский относит «все субъективные об-
разы, состояния и переживания, в том 
числе чувственные, эмоциональные 
целеполагающие, ценностные и во-
левые компоненты психики» (одна-
ко автор отрицает связь идеального с 
индивидуальной психикой и мозгом, 
а оно предстает как «синоним всеоб-
щих и необходимых форм деятель-

24 Губанов Н.И, Согрина В.Н, Дубровский 
Д.И. Проблемы идеального. Субъек-
тивная реальность // Вопросы филосо-
фии. – 2003. – № 6. – С. 178.

25 Федотова В.Г. Информационное обще-
ство и книги для элит и масс. Виртуаль-
ная реальность – новое имя «идеально-
го» // Общество и книга: от Гутенберга 
до Интернета. – М.: Традиция, 2001. – 
С. 224.
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ности, воплощенных в социальной 
предметности и существующих объ-
ективно»). Это не мешает филосо-
фу видеть в понятии «психическое» 
больший объем, чем в понятии «иде-
альное». Категория идеального не мо-
жет быть «непосредственно отнесена 
к действиям, характеру, темпераменту 
личности, входящим в объем понятия 
психологического»26. Н.И. Губанов и 
В.Н. Согрина относят к заслуге Ду-
бровского выделение общих и суще-
ственных характеристик структуры 
субъективной реальности. К ним он 
относит динамичность, многомер-
ность, биполярность, самооргани-
зованность. Базисным компонентом 
структуры, по мнению философа, 
выступает «единство противополож-
ных моделей – “Я” и “НЕ-Я”»27. Дру-
гим важнейшим составляющим этой 
структуры является «единство реф-
лексивного, выражающего акт са-
моотображения и направленный ак-
тивности “Я”, и арефлексивного, вы-
полняющего информативно – ценност-
ную или побудительно-управляющую 

26 Губанов Н.И, Согрина В.Н, Дубровский 
Д.И. Проблемы идеального. Субъек-
тивная реальность // Вопросы филосо-
фии. – 2003. – № 6. – С. 178.

27 Дубровский Д.И. Проблема идеаль-
ного. Субъективная реальность. – М.: 
 Канон+, 2002. – 368 с.

функцию»28. Как видим, здесь под 
«не-Я» понимается иное равноправное 
сознание, позволяющее «Я» осознать 
себя самое. Перед нами дальнейшее 
развитие концепции идеального, име-
ющей принципиально субъективный 
(а значит, относительный) характер. 
Кроме того, здесь в центре внимания 
философской рефлексии оказывается 
понятие идеального в первом значе-
нии (как любой мыслимый объект). 
Для нас важно, что разработка этого 
аспекта так или иначе ведет исследо-
вателей ко второму аспекту понятия 
«идеальное».

Идеальное, по мысли автора, 
не что иное, как субъек тив но-реаль-
ная сторона деятельности и обще-
ния. «Духовное» рассматривается Д. 
Дубровским как синоним «идеаль-
ного». Полемика двух философских 
взглядов доказала вновь возросшую 
актуальность проблемы идеального и 
особую сложность объяснения такого 
значимого понятия, как идеал обще-
ственный (в контексте теории ценнос- 
тей).

Наиболее плодотворными в 
изучении данного вопроса были ис-
следования А.Ф. Лосева, М.Б. Туров-
28 Губанов Н.И, Согрина В.Н, Дубровский 

Д.И. Проблемы идеального. Субъек-
тивная реальность // Вопросы филосо-
фии. – 2003. – № 6. – С. 178.
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ского, Э. Ильенкова29, М. Лившица30, 
Д.И. Дубровского31, А. Гулыги32. Ис-
следователи рассматривали вопро-
сы происхождения идеального, его 
роли в жизни, искусстве, культуре, 
соотношение идеала и действитель-
ности, идеала и реальности, идеала 
нравственного, общественного и эсте-
тического, а также проблему обще-
ственных ценностей. При этом, несо-
мненно, все эти исследователи видели 
неразрывную связь идеала с исти-
ной, добром и прекрасным, однако 
само наполнение этих понятий при-
знавалось результатом коллективной 
социально-психической деятельности 
конкретного социума в определенную  
эпоху.

29 Ильенков Э.И. Философия и культура. – 
М.: Политиздат, 1991. – 464 с.

30 Лифшиц М.А. В мире эстетики. – М.: 
Изобразительное искусство, 1985. – 
320 с.; Он же. Диалог с Эвальдом 
Ильенковым. Проблемы идеального. – 
М.: Прогресс-Традиция, 2003. – 183 с. 
Часть этой работы была опубликована 
в 1984 году в журнале «Вопросы фило-
софии» под названием «Об идеальном и 
реальном».

31 Дубровский Д.И. Проблема идеаль-
ного. Субъективная реальность. – М.: 
 Канон+, 2002. – 368 с.

32 Гулыга А.В. Принципы эстетики. – М.: 
Политиздат, 1987. – 286 с.; Он же. Эсте-
тика в свете аксиологии. Пятьдесят лет 
на Волхонке. – СПб.: Алетейя, 2000. – 
447 с.

Так, И. Ильинский считает: 
«Не природа дала человеку идеал. 
Идеал создал сам человек, ибо ему 
свойственно стремление очищать 
действительность от недостатков, 
конструировать в сознании её неза-
мутнённый образ»33. По мнению Э.В. 
Ильенкова идеальное присуще только 
человеку и может создаваться только 
в социальной среде, в результате дея-
тельности человека, преобразования 
им общества и природы: «….катего-
рию “идеального” входят именно те и 
только те формы отражения, которые 
специфически отличают человека»34. 
М.Лившиц35 исходит из рассмотрения 
двух различающихся по его мнению 
понятий «ideele» (нечто потенциаль-
ное, а в данный момент ещё и нераз-
вившееся начало: ребёнок – взрослый 
человек) и «ideale» (уже развившееся 
начало, идеал чего-либо, кого-либо: 
уже развитый человек, сформировав-
шаяся личность).

В последние годы характерно 
появление работ, связанных с инфор-

33 Ильинский И. Постигая идеал. – М.: 
Знание, 1981. – С. 3.

34 Ильенков Э.В. Проблема идеального // 
Вопросы философии. – 1979. – № 6. – 
С. 133-136.

35 Лифшиц М.А. Диалог с Эвальдом 
Ильенковым. Проблемы идеального. – 
М.: Прогресс-Традиция, 2003. – С. 212.
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мационным подходом к рассмотрению 
проблемы идеального. Прежде всего, 
это «Логика идеального» К. Кармано-
ва36 и «Идеальность. Реальность иде-
ального» А.И. Лисина37. Имеется не-
малое количество диссертационных 
исследований такого направления. 
Очевидно, что речь идет о техниче-
ском прогрессе в сфере создания иде-
альных образов «первого типа», од-
нако для нас особенно важно, что эти 
технические новшества создали пред-
посылки для превращения простых 
«пользователей» в настоящих творцов 
своих миров. Тютчевская фраза «Есть 
целый мир в душе твоей» приобрета-
ет в аспекте этих рассуждений прак-
тическое воплощение: теперь этот 
мир может быть буквально воплощен 
в виде различных элементов вирту-
альной реальности. Но для любого 
мира необходима система ценностей. 
Так первая сторона понятия неизбеж-
но смыкается со второй.

А.Г. Спиркин анализирует со-
временные исследования проблемы 
идеального и выделяет три основ-
ных трактовки идеального: 1) «как 

36 Карманов К. Логика идеального. Книга 
1. Введение в проблематику. – Коло, 
Летний сад, 2001. – 256 с.

37 Лисин А.И. Идеальность. Реальность 
идеального. Ч. 1. – М.: Информациоло-
гия, РеСК, 1999. – 831 с.

совокупности норм и способов чело-
веческой деятельности, социально-
исторических по своей природе и отлич-
ных от индивидуально-психических 
явлений; 2) как субъективной реаль-
ности, включающей личностные, цен-
ностные, эмоционально-волевые и т.п. 
проявления психической жизни; 3) 
как духовного образования, выража-
ющего идеальные устремления, цен-
ности (идеальное как мера реально- 
го)»38.

Идеальное и виртуальное в 
современном философском 

дискурсе

Исследователь наших дней В.Г. 
Федотова39 утверждает свою трактов-
ку понятия «виртуальная реальность», 
связанную с понятием идеального. 
Виртуальная реальность, по мнению 
ученого, «выступает одновременно 
как синоним всего фантомного, ис-

38 Спиркин А.Г. Идеальное // Философ-
ский энциклопедический словарь / Ред-
кол.: С.С. Аверинцев, Э.А. Араб-Оглы, 
Л.Ф. Ильичёв и др. – М., 1989. – С. 205.

39 Федотова Валентина Гавриловна – док-
тор философских наук, профессор, 
академик РАЕН и РАГН, руководитель 
Центра социального познания Инсти-
тута философии РАН, автор более 200 
публикаций по проблемам методологии 
наук, теории модернизации, в том числе 
6 книг.
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кусственного, безличного, оторван-
ного от реальности, произвольного и 
анонимного, лишённого авторства, а 
также то, чего нет, но что ощущается 
как существующее, но одновремен-
но как чудо, едва ли не спиритизм. 
Как проявление мощи человеческих 
возможностей»40.

Термин «виртуалистика» пред-
ложен был Н.А. Носовым, а официаль-
ный статус получил в 1991 году, когда 
была создана Лаборатория виртуали-
стики в Институте человека Россий-
ской академии наук. Виртуальность 
можно понимать в широком смысле 
и узком. Эту сторону вопроса рассма-
тривает Н.Ю. Кликушина. В широком 
смысле, пишет она, – это «…некая 
реальность, рождённая в некотором 
взаимодействии и существующая до 
тех пор, пока длится это взаимодей-
ствие», в узком – виртуальная реаль-
ность «соотносится с сугубо техниче-
ской областью, где её ассоциируют с 
кибернетическим пространством».

Киберпространство создаётся 
на базе компьютера, в котором «по-
средством технических средств и 

40 Федотова В.Г. Информационное обще-
ство и книги для элит и масс. Виртуаль-
ная реальность – новое имя «идеально-
го» // Общество и книга: от Гутенберга 
до Интернета. – М.: Традиция, 2001. – 
С. 222.

различных эффектов производится 
полная изоляция пользователя от окру-
жающего мира. Реальная действитель-
ность заменяется на воображаемую, 
моделируемую, имеющую собствен-
ные правила и законы»41. Чаще всего 
виртуальность рассматривается как 
один из видов реальности, бытия или 
небытия42. Любая реальность может 
восприниматься как виртуальная, так 
как «действительный мир сливается 
с виртуальными реальностями чело-
веческих сознаний и придуманными 
этими сознаниями дискурсами»43.

Активное употребление тер-
мина «виртуальная реальность» обу-
словлено информатизацией общества. 
Ещё в 60-е годы ХХ века ставилась 

41 Кликушина Н.Ю. Трансформация 
человеческого бытия под влиянием 
виртуальной реальности // Мировоз-
зренческая парадигма в философии: 
генеалогия бытия и его обновление: сб. 
трудов IV Всероссийской научной кон-
ференции 23-24 ноября 2006 г. – Н. Нов-
город, 2006. – С. 64.

42 Грязнова Е.В. Виртуально-
информационная реальность как вид 
бытия // Мировоззренческая парадигма 
в философии: генеалогия бытия и его 
обновление: сб. трудов IV Всероссий-
ской научной конференции 23-24 ноя-
бря 2006 г. – Н. Новгород, 2006. –  
С. 23.

43 Ягодкина М.В. Категория виртуально-
сти в языке рекламы // Вестн. Оренбург. 
гос. пед. ун-та. Гуманитарные науки. – 
2006. – № 4 (46). – С. 45.
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проблема возможности замены реаль-
ности виртуальным миром. Виртуа-
лизация реальности и общества про-
исходит в двух аспектах: электронная 
(переход той или иной сферы деятель-
ности в пространство электронной 
реальности) и неэлектронная вир-
туализация, «заменяющая деятель-
ность и действия образами»44. Также 
возник вопрос: может ли существо-
вать «такой тип идеального, реаль-
ность которого превосходила бы сво-
ей достоверностью действительный  
мир?»45

Идеальное, являясь особым 
типом реальности, характеризуется 
«коварством»: оно может отрывать от 
жизни. Возникает и другой вопрос: 
что способствует переходу реального 
в идеальное? В.Г. Федотова считает, 
что реальное превращается в идеаль-
ное тогда, «когда сфера выработан-
ных в нём (в реальном) значений при-
нимает всеобщий и необходимый, то 
есть социальный характер и когда в 

44 Силаева В.Л. Подмена реальности как 
социокультурный механизм виртуали-
зации общества : автореф. дис. … канд. 
социол. наук. М., 2002.

45 Федотова В.Г. Информационное обще-
ство и книги для элит и масс. Виртуаль-
ная реальность – новое имя «идеально-
го» // Общество и книга: от Гутенберга 
до Интернета. – М.: Традиция, 2001.  – 
С. 223.

своей деятельности они сочетаются 
со сферой значений, сложившейся 
и развивающейся в идеальном (пре-
ображённой в нём)»46. Именно бла-
годаря такому значению идеальное 
предстает в качестве формы деятель-
ности. Идеальное способно отражать 
и творить социальный мир в виде 
норм, значений, форм и способов от-
ношений, воплощающихся в практи-
ческой деятельности. Наука вместе с 
новой реальностью создаёт идеалы и 
ценности. Произведения искусства: 
архитектурные, скульптура, музыка, 
картины, литература – всё это идеаль-
ная реальность. Так мы можем видеть, 
что разные толкования идеального 
в конце концов сошлись в простран-
стве искусства. Однако, возвращаясь 
к проблеме виртуальной реальности, 
следует заметить, что полная власть 
индивидуума над целым миром, ко-
торый он конструирует, возвращает 
проблему идеального к платоновским 
идеям, лишь с той разницей, что на 
месте Бога теперь оказывается сам 
индивидуум.

Идеальное создаётся сознани-
ем человека, его деятельностью. Ху-
дожник создаёт свою реальность че-
рез созерцание окружающего мира, 
его переосмысление и отображение в 
46 Там же. – С. 226.
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произведении искусства. Интересно 
в этом плане наблюдение К.А. Сва-
сьяна: «В измерении сознания вещь 
предстаёт в совершенно ином моду-
се, чем в философско-телесном из-
мерении, но при этом она продолжа-
ет оставаться той же и неизменной… 
Осознанная вещь богаче той, полнее 
и, главное, реальнее, неосознанной… 
Сознание творит мир не из самого 
себя, а из мира… сознание творит мир 
в том смысле, что оно реализует по-
тенции самих вещей, которые и есть 
собственные его потенции… сознавая 
вещь, мы творим её из полноты соб-
ственной её сущности и, так сказать, 
завершаем…»47

Творческий процесс зача-
стую требует от художника вступать 
в противоречие с обыденностью при 
создании новых миров, которые на-
чинают восприниматься как действи-
тельность. А творца нередко ожидают 
гонения, гибель на пути проникнове-
ния в «слой реальности». Так герой 
повести А. Битова «Человек в пейза-
же» считает: «Мы живём совсем не в 
реальности, а лишь в слое реально-
сти, которая… не толще живописного 
слоя… Художник не понимает, а от-
47 Свасьян К.А. Феноменологическое 

познание: Пропедевтика и критика. – 
Ереван: Изд-во АН АрмССР, 1987. – 
С.  132-133.

ражает… Но если при этом ещё и по-
стигает, видите ли… то, полагая, что 
идёт вглубь, он идёт поперёк слоя, а 
слой-то узок, не толще масла, а что за 
ним? За ним грунт, за ним холст, а за 
ним – пропасть, дыра, рваные края, а 
там – пыль, темнота, стена с гвоздём 
и верёвкой, чтобы повеситься, без-
дарная подпись с бессмысленным 
названием…»48. Искусство требует 
выхода за данный слой реальности 
(без этого нет его жизни).

Выводы

Таким образом, сформирова-
лось и закрепилось представление об 
идеальном как производном от мате-
риального, в процессе исторического 
сознания и культуры ставшем актив-
ным началом жизни и деятельности, 
получившем определённую самостоя-
тельность. Это представление сегодня 
оказывается на грани корректировки 
в связи с ростом возможностей созда-
ния миров любыми людьми, а не толь-
ко гениальными художниками. Итак, 
виртуальная реальность при разви-
тии современных информационно-
компьютерных технологий предо-
ставляет возможность практически 

48 Битов А. Человек в пейзаже // Новый 
мир. – 1988. – № 3. – С. 82-83.
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любому человеку стать автором соб-
ственного мира, создателем этой ре-
альности. Так тезис субъективного 
создания идеала становится все более 
актуальным. При этом и второе зна-
чение идеального оказывается прак-
тически нерасторжимо связано с по-
нятием идеального как всего того, что 
«мыслится» в сознании. Если идеал – 
это цель, достижение гармонического 
единства Добра, Красоты и Истины, и 
при этом мы признаем тезис о субъек-
тивности и конкретно-исторической 
привязке наполнения этих понятий 

(даже признавая наличие коллектив-
ных, «соборных» смыслов), то неиз-
бежно мы признаем антропоцентри-
ческий характер идеала. Но если для 
классической эпохи не было никакого 
противоречия в таком характере иде-
ального в свете тезиса о богоподобии 
человека, то в период неклассической 
науки и мышления, когда человек ока-
зывается экзистенциально обособлен 
от себе подобных, антропоцентризм 
идеального ведет к неизбежному ре-
лятивизму самого представления об 
идеальном.
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Abstract
The paper considers the problem of the ideal transformation in changing of cul-
tural paradigms (paradigm shift from classical to non-classical), to identify stages 
of the establishment of the concept of the ideal in the history of world philosophy. 
The methodology of work bases on a dialectical approach, synergy, comparative 
and historical methods. The study may be useful in the preparation of special 
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courses and seminars on the history of philosophical concepts on the relationship 
between philosophy and literature. The author concludes that the isolated com-
ponents of Plato′s ideal – the good (ethical component), beauty (aesthetic com-
ponent) and truth (cognitive component), which are inseparable and materialize 
into works of art, further analyzed and conceptualized in the works of Kant and 
Hegel. Non-classical understanding of the ideal is associated with the idea of the 
disintegration of the human community into separate self-contained and enclosed 
′sole worlds′. Russian philosophy of the XX century (Ilyenkov, D. Dubrovsky, 
etc.) continues this line, actually claiming ideal to be external and relative. This 
the problem of interpretation of the ideal runs through the entire twentieth century 
and largely determines the ideas of postmodern era.

Keywords
An ideal, the perfect, good, beauty, truth.
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