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ЛУГАНСК 
СИМУЛЯЦИЯ ОБМЕНА КАК ИЛЛЮЗИЯ ОТНОШЕНИЙ 
 
Гипертекстуальности и интерактивность – главные качественные 

составляющие современного информационного пространства. Повседневный 
актуальный образ текущих событий в мире и акцент на соприкосновение 
событийности с реальностью становятся основой мозаичного восприятия 
картины действительности. Культура, религия, литература, — становятся 
своеобразным интертекстом, продуцирующим образы и смыслы в постоянно 
изменяющуюся реальность общества.  

Клиповое мышление, брендированное визуальное пространство городов и 
мегаполисов, непрекращающееся ни на минуту путешествие по окнам 
операционной системы Windows, является той реальностью, в которой 
существует современный человек. Наше будущее существование во многом 
зависит от того, насколько мы сможем осознать сущность процессов и явлений 
этого бытия. В этом контексте становится актуальным исследование 
«рационального», «воображаемого» и «гиперреального» в обменных 
отношениях. 

Стоит отметить, что под обменными отношениями понимается вид 
коммуникации, создающий многомерное культурное пространство на основе 
возмездности и замещения дефицитной информации [3, с. 24]. Особая  
значимость этих взаимодействий объясняется эвристическим потенциалом на 
пути формирования диалогового режима межкультурных коммуникаций. В то 
же время в период расцвета массмедийных технологий, мы говорим о 
сосуществовании общества в реальном и виртуальном пространстве. 

Жан Бодрияр, размышляя о ирреферетности образов отмечал, что 
«симуляция ставит под сомнение отличие «реального» от «воображаемого» [1]. 
При этом «воображаемое» уже не есть «иррациональное». Следовательно мы 
сталкиваемся с совершенно иной реальностью, в которой также 
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развертываются обменные отношения как особый вид коммуникации. 
Если иррациональные компоненты обмена возможно постичь через 

историю человечества, культурное его наследие, то «воображаемое» становится  
полноценным наряду с существованием «реального». Обращаясь к работе 
Йохана Хёйзинге, мы увидим, что данный вопрос решается через 
противопоставление «игра — серьёзное» [4]. Стало быть определяя реальность 
отношений, мы прибегаем к этическому взамен ускользнувшей логической 
составляющей коммуникации. Нравственное чувство призвано служить 
критерием истинности действий человека. Понятие чувство истины и 
справедливости нивелирует смысл действий. 

В таком случае, как обнаружить «воображаемое» в обмене? 
Бронислав Малиновский, исследуя аборигенов Тихого океана, описывал 

обряд «Кольцо Кула» «...обмен кула всегда должен быть подарком, за которым 
следует ответный подарок» [2, с. 351]. При этом, предметом обмена являлась не 
драгоценность, а обычный браслет из морских камней. Человек нашего времени 
вряд ли наделил бы его какой-либо ценностью. В то же время, этот браслет 
имел символическую значимость, постижение которой зависело от силы 
воображения тех племен, которые участвовали в его обмене. Его сохранение 
для последующего обмена являлось делом чести племени, а потеря — сродни 
утрате имени и родового статуса, нравственное чувство. В этом и заключается 
сила обряда — его ценность и непостижимость в реальном мире. Это 
симуляция, в которой наглядно отображается утопия принципа 
эквивалентности. Именно поэтому так ценен в обменных отношениях принцип 
возмездности. Оба принципа есть две крайние противоположности, которые 
фактически противостоят друг друга, ибо принцип эквивалентности присущ 
симуляции, в то время как принцип возмездности есть реальность.  

Малиновский в работе «Агронавты Тихого океана» показывает, что в 
архаичных обществах обмен осуществляется ради самого обмена. 
Воображаемое в обмене проявляется через мистификацию социальный 
действий, их ритуализацию и эмоциональную окраску. В обряде «Кольцо Кула» 
мы сталкиваемся с «инстинктивной формой владения» [2, с. 83]. Перенесемся в 
современный мир виртуальной реальности и определим какие характерные 
черты присущи обменным отношениям между людьми. Присущ ли им 
символизм? Современный мир слагает реквием давно утраченным ценностям и 
морали наряду с попыткой отыскать в этой реальности человека. Об этом 
свидетельствует отношение к искусству, религии, литературе, — всему тому, 
что создавалось и создается человеком. Происходит мифологизация 
повседневности, игра смыслами и знаками.  Разнообразные формы мифов и 
иллюзий как фундамент иррационального, воображаемого существования 
становятся такими же реальными, как и сама реальность. Параллельно, 
ускоренными темпами, человечество находится в погоне за материальными 
ценностями, которые держат его в неореальности, создают иллюзию 
преемственности социальной памяти и сохранения духовно-производственных 
институтов.  

Современная культура все более абстрагирована от исторических и 
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географических условий и реализует себя в медиапространстве электронных 
коммуникаций, где создаются аудиовизуальные гипертексты. Следует говорить 
о проявлении гиперреального во взаимоотношениях. Обменные отношения, как 
и другие виды коммуникации, сохраняют направленность на удовлетворение 
жизненных потребностей наряду с потребностью быть частью гиперреальности. 

Симуляция в жизни общества становится неотъемлемым компонентом 
его существования. Снова и снова мы мифологизируем не только историю, но и 
современность, консервируя ее в нашей попытке ухватиться за иллюзию 
безопасности, обеспеченности, комфорта. Люди играют мифами, а затем 
превращают их в предмет обмена. Информационное общество не имеет границ. 
Если ранее, проявлялось стремление к реальному прикосновению к 
прекрасному, то виртуальное пространство сегодня предлагает альтернативу. 
Никому не составит труда, сидя дома, щелкнув пару раз по мышке, очутиться 
на экскурсии по Лувру, Прадо,  по художественному музею в Уффици, 
Пикассо, Дали и т.д. Одно прикосновение — и ты уже летишь в любую точку 
планеты, наслаждаясь с экранов мониторов красотами природы. Каждый 
человек Земли прикасается к всеобщему театру действий и становится зрителем 
мировых шоу, опять-таки благодаря виртуальному пространству.  Искусство 
перестало быть недосягаемым. Искусство творит каждый, окунаясь в мир 
воображаемого и гиперреального. За подобными действиями скрывается 
опасность порождения и распространения симулякров. Homo ludens XXI века 
играет в обмен знаками и смыслами, создавая миры отношений за гранью 
реального и воображаемого. Человек создает искусственный разум и наделяет 
его жизнью, призвание которого служить человечеству. Однако, может ли 
человек наделить искусственный интеллект чувствами? Или же мы вновь 
сталкиваемся с симуляцией отношений, прогресса и всеобщей эры реальности? 
Возможно ли считать обмен знаками и смыслами между человеком и машиной? 
Человек может сказать искусственному разуму «дай мне стул» и последний 
отреагирует и даст ему стул. Но если человек скажет «дай мне то, на что можно 
присесть», будет ли это верно интерпретировано искусственным разумом?  

В мировой культуре нового типа глобальные культурные образцы и стили 
жизни, пропагандируемые через искусство рекламы, соединяется с 
региональной идентичностью, которая сегодня приобретает большую 
значимость наряду с политической и классовой. Для становления 
медиапространства новой глобальной культуры характерна диффузия стилей 
жизни, свойственных разным этническим группам и культурным традициям. В 
массовой культуре большинства стран доминируют образцы, являющиеся 
типичными для западной, преимущественно, американской медииндустрии. В 
локальных условиях эти образцы трансформируются под влиянием локальных 
норм, приобретая гибридные формы. И эти образцы ложатся в основу обменов 
как иллюзии отношений. 
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Одесский национальный экономический университет, г. Одесса, Украина 

ЛОГОСНОЕ, ЭНЕРГИЙНОЕ И СУБСТАНЦИОНАЛЬНОЕ ИЗМЕРЕНИЕ 
ОНТОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ В КОНТЕКСТЕ ПРАКТИКИ 
ДУХОВНОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ 

 
Онтологическое познание, основанное на различении и, одновременно, 

синтезе логосного, энергийного и субстанционального начал раскрывает 
глубину и многомерную динамику бытия. Бытийный уровень философского 
осмысления реальности на самом общем уровне раскрывает сущностные 
процессы актуализации на различных уровнях действительности, позволяет 
осмыслить отологизацию различных бытийных уровней на амортологическом 
уровне. Это в свою очередь позволяет раскрыть сотериологический контекст 
онтологизации на логосном, энергийном и субстанциональном уровнях бытия. 

Осмысление многомерности бытийных пространств, в которых осознанно 
или неосознанно пребывает человек [1], [2] позволяет проследить 
сложнокомбинированные онтологические динамики и их результирующие [3] в 
жизни как отдельного человека, так и человеческого общества [4]. Однако 
сотериологический контекст предполагает не только познание и осмысление 
онтологической многомерности человека, но и его соучастие в духовном 
преображении множественных бытийных слоев [5], [6]. 

Осмысление бытия в сатериологическом контексте строится на ряде 
личных трансцендентных переживаний и осознаний, т.е. онтологической 
основой является ряд личных трансцендентных бытийных опытов, 
соотнесенный с корпусом святоотеческой аскетической традиции. В 
трансцендентных бытийных касаниях Бог одновременно предстает как: 1) 
тончайшая, глубокая Любовь; 2) Предел Истины - Солнце Правды; 3) 
тончайшая духовная радость; 4) онтологическая глубина смыслов; 5) Господь 
Христос; 6). Отец Небесный; 7) Источник Чистого Бытия в его первозданной 
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