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Аннотация. Обсуждается вопрос о сущности и характеристиках проте-
кания радикальной персонализации, объективной антропологической основой ко-
торой является средняя личность. Радикальная персонализация часто обретает 
форму возрастных кризисов. Ее смысл в том, что в сознании отдельного человека 
разрушаются социальные нормы и коды. Такое отчуждение от социальной и видо-
вой нормы может привести к социальной аномии и саморазрушению. Вместе 
с тем возможен и положительный выход на новые «проекты бытия». В статье 
использовались исповедальные и дневниковые материалы выдающихся людей. 

Abstract. The article discusses the question of the nature and characteristics of 
the process of radical personalization, which objective anthropological basis is the 
average person. Radical personalization often takes the form of age-related crises. Its 
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meaning is that in the mind of the individual break social norms and codes. Such 
alienation from social norms and species can lead to social anomie and self-destructi-
on. At the same time, possible new and positive output on his new «life projects». The 
article used the confessional diaries and materials of outstanding people. 

Ключевые слова: радикальная персонализация, трансформация самосозна-
ния, «второе рождение». 
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Предмет рассмотрения данной статьи – радикализация персонализации, 

или период интенсификации личностного развития, происходящий в жизни 
некоторых людей. Радикальная персонализация связана либо с углубленным, 
надрывно-обостренным протеканием возрастного кризиса юношеского или 
зрелого возраста, который получает нестандартное развитие, либо со встряска-
ми «пограничных ситуаций», либо с наложением того и другого. Переход Ру-
бикона связан с нарушением меры естественно-социальной персонализации: 
глубокими сомнениями в смысле социальных порядков и всего Естественного 
Порядка, амплитудностью самоуничижения и самовозвеличивания. 

Смысл радикализации персонализации состоит в том, что в сознании 
отдельного человека рушатся естественно-социальные коды, шифры. Кар-
ты перетасовываются для новой раздачи. Радикализация персонализации – 
это создание внутренней дистанции по отношению к координатным значе-
ниям суггестивных реальностей, в том числе и к проекции нормативного «я». 

Дистанцирование проявляется в постепенно нарастающем осознава-
нии относительности, условности, историчности, искусственности, конвен-
циальности значений мира, ограниченности, суетности, метафизической бес-
цельности людского и конкретно собственного существования. Позже при-
ходит понимание произвольности, субъективности, пристрастности любых 
возможных значений мира, зависимости так называемых абсолютных цен-
ностей от антропологически-видовых устремленностей. 

Если все это отчуждение от видового естества не приведет к патоло-
гиям, то завершится возникновением новых, своих, но таких же субъекти-
вистских значений мира – проектов бытия. Некоторые существования, дей-
ствительно, могут порождать сущности. 

Особое внимание здесь будет уделено радикализации присутствия, 
поскольку именно она порождает сознания с креативной силой комбини-
рующего воображения – людей, способных пересматривать значения мира 
и создавать его новые образы. 
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Норма естественно-социальной персонализации – минимальное антро-
пологическое условие для развития креативных способностей. Особое зна-
чение радикальной персонализации в том, что именно она способствует 
появлению «экстремалов сознания», чья активность, творческое напряже-
ние получают направление преобразования. Под преобразованием подра-
зумеваются не малые совершенствования, идущие каждый день, постепен-
но, незаметно, непрерывно в жизнедеятельности миллионов людей, а кар-
динальные преобразования жизненных и мыслительных форм существова-
ния людей: норм, укладов, стилей, алгоритмов, шаблонов, стандартов – 
в нравственности, технике, способах ведения войн и мировоззрениях, на-
учных теориях и политике и пр. [3]. 

В этом объективный антропологический смысл радикальной персо-
нализации – «по ту сторону добра и зла» всевозможных оценок. Хотя имен-
но радикальные индивидуалисты трудны для восприятия масс, именно они 
ужасающе противоречат норме. Их с трудом переносят и не понимают, от них 
раздражаются, а то и ненавидят, особенно те, кто ближе к ним по социальной 
среде и не понаслышке знает об их амбициозности, презрительности к услов-
ностям. Преклоняются, уважают результаты их деятельности скорее дистан-
цированно: либо «дальние», либо после ухода в мир иной этих ненормальных. 

Причем и с экзистенциальной, и с антропологической точки зрения они 
либо неуместны со своими притязаниями, либо вроде бы как и лишние. Эк-
зистенциально все люди равноценны. Каждое сознание – отдельный мир, 
универсум со своей самодостаточной, самозаконной историей и самоцен-
ным устоем. Все равно ведь, как ты прожил свою жизнь: «ярко и броско» 
или же «прокоптил небо» – каждый наслаждается и мучается человеческим 
уделом и каждого ждет один и тот же конец. Антропологически для выжи-
вания и функционирования вида, массы ценны прежде всего женщины и наи-
более конформистская, репродуктивно-сознательная часть мужчин. Эти две 
категории, собственно, и определяют действительную, не выставочную жизнь 
любого социума, его норму и подлинную философию. Они и есть сама нор-
ма. Социальная жизнь конституируема ими и вокруг них. Ибо они масса, 
среднее большинство, их коренные интересы и есть сам вид. 

Персонализация порождает не только великих эгоистов, но и вели-
ких гуманистов, альтруистов, вождей-харизматиков и идеалистов-мечтате-
лей. Не важно, какие учения, программы, максимы они создают в виде 
«новых реальностей», образов мира или новых общественных порядков. 
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Главное в том, чтобы переиначить жизнь, сломать порядок вовне, вначале 
им обязательно надо переродиться, сломать порядок внутри себя: порядок 
естественного «я» и естественно-социальных значений мира. Радикализа-
ция персонализации означает рождение сознания, живущего в режиме не 
общественной, а самонаведенной суггестии. Однако искренняя убежден-
ность в подлинности последней так велика, что оказывает «властное впе-
чатление реальности» на окружающих, последователей и начинает жить 
уже независимой от создателя жизнью одной из возможных «социальных 
реальностей». Последние образуют собой фундамент представлений мно-
жества людей о природе и себе, целях и смыслах своей жизнедеятельности. 
Это то «меню», ассортимент «мировоззренческих блюд» которого предла-
гается отдельному среднему индивиду общественным окружением. 

Может создаться впечатление, что эти рассуждения представляют 
собой реанимацию старой идеи о «героях и толпе». Но это не так. «Герои» – 
это удачливая, крайне малая часть радикально персонализующихся созна-
ний. Да и из них многим была уготована лишь посмертная слава, земное 
же существование было далеко от людских представлений о счастье. Они 
не «идеал», образец некой будущей «положительной» персонализации в «бу-
дущем персоналистическом обществе» a la Мунье [5]. 

Радикальная персонализация, особенно на первых ее этапах, – силь-
ное отрицательное для жизни явление, и совершается она не свободно. 
Это вынужденное бегство от бессмыслицы, страшных мыслей о смерти, 
дамоклова меча самоубийства. Подобное мало напоминает спокойную уве-
ренную поступь творца свободы. 

Большинство радикально персонализующихся сознаний находится 
в имманентном их качеству состоянии конфронтации с миром людей. 
Проще говоря, глубинно в душе они попросту асоциальны, тайно презира-
ют мир, брезгливы по отношению к посредственности, даже если они это 
тщательно скрывают. 

В радикальной персонализации столь же мало привлекательного для 
среднего человека, как в тяжелой душевной болезни. За любое обретение надо 
платить. Обретение же здесь довольно-таки сомнительное: неординарность 
и рефлексивность, целеустремленность и жизненное напряжение. Сами по се-
бе, без задействования, вне творческо-продуктивного овнешнения они чреваты 
самоуничтожением. Платой радикальной персонализации становится вычер-
пывание, истощение сил и жизненных ресурсов – за все платится жизнью. 
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Положительный, «рождественский» образ персонализации вызван из-
вестным пиететом большинства перед выдающимися, неординарными людь-
ми, особенно после их смерти, идеализацией абстрактного гуманизма, а так-
же усилиями мемуарной самореспектабилизации или благоговейным рету-
шированием части учеников и поклонников. Хотя, справедливости ради, сле-
дует сказать и об объективной подоплеке восторженно-положительных ха-
рактеристик – справившиеся с тяжелым душевным заболеванием радикаль-
ной персонализации, действительно, способны не только перестроить свою 
душевность, но затем и конвертировать отрицательные состояния в положи-
тельные, гармонизовать их в смыслы «для людей». 

Каковы же основные симптомы, формы протекания и следствия ра-
дикальной персонализации? Исповедальный и дневниковый материалы дей-
ствительно бесспорных «экстремалов сознания» делают их доступными 
для рационально-понятийного осмысления. Внешнее разнообразие, истори-
чески разнящиеся контексты сначала скрывают персоналистичное единст-
во, но постоянно укрепляешься во мнении о постоянстве и архетипической 
повторяемости среди времен, культур и народов одних общих сюжетов 
персонализации. Антропологическая общность фундаментальных форм про-
текания радикальной персонализации все же превалирует над ее имманент-
ным индивидуальным своеобразием. Конечно, разные ее черты с разной 
степенью интенсивности могут быть представлены у той или иной лично-
сти, но они необходимы для духовного опыта радикальной персонализации. 

Конечно, невольно возникает вопрос: «насколько эти черты репре-
зентативны и могут ли присутствовать у людей заурядных?» Они не встре-
чаются в серьезном и последовательном формате у женщин. Это может быть 
объяснено как исторической гегемонией мужчин, так и разностью психо-
ментальных конституций. Женщины по-иному относятся к миру, что, впро-
чем, не исключает возможных прецедентов мужского сознания у отдель-
ных представительниц прекрасного пола. 

Многие черты радикальной персонализации можно встретить и у лю-
дей вполне заурядных, но вразброс и зачастую скорее в психойдной, бо-
лезненной форме. То есть по отдельности эти черты вполне распростране-
ны, однако вместе и в достаточно сильной степени интенсивности, в некоей 
взаимоуравновешивающей, взаимонейтрализующей целостности они дают 
положительный эффект радикальной персонализации. Вне этого взаимо-
определения эти черты, каждая сама по себе, могут спровоцировать (и про-
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воцируют) ненормальное психическое состояние. Вместе они порождают 
как минимум самобытность, глубокую оригинальность, как максимум, ес-
ли удачно сочетаются с какими-то ярко выраженными природными задат-
ками, – гениальность. 

Радикальная персонализация имеет объективную антропологическую 
подоплеку, вырастает на основе социально-естественной персонализации 
и возрастных кризисов. Это норма развития «вне» и «дальше» нормы, нор-
ма элитности в сравнении с собственно нормой как стандартом большин-
ства. Хотя и грань перехода между ними в самом актуальном процессе кон-
кретно-личностного становления незаметна и трудно фиксируема. Сравни-
вают со стандартом ведь обычно уже выдающуюся личность со зрелыми, 
законченными формами. К тому же личностное развитие всегда открыто, 
непрогнозируемо, чревато катастрофичностью. Оно может в любое время 
как начаться, так и кончиться у людей с ярким живым воображением и ос-
новательной самокритичностью. 

Основными характеристиками процесса радикальной персонализа-
ции в целом являются сочетание в ней объективно-закономерного и слу-
чайно-катастрофичного, спонтанного. 

«Проектирование себя», «самоформатирование», конечно, довольно 
выспренные обозначения персонализации, дети моментов жизненной удач-
ливости, стабильности и затишья. В философской литературе используют-
ся термины: «поворот», «зановорождение», «озарение экзистенцией», «вто-
рое рождение», в отношении радикальной персонализации религиозной на-
правленности – «обращение», «conversion». Следует отметить, что религиоз-
ная радикальная персонализация, как правило, более напряженна и интен-
сивна, чем светская. Вероятно, потому, что другое, трансцендентное, вос-
принимается более требовательным, более активно запрашивающим и воз-
буждающе-будоражащим воображение. 

Радикализация персонализации означает действительное начало ав-
тономной душевной жизни через конфронтацию с окружением, нахожде-
ние собственных принципов и правил. Но известно, что в массовом по-
рядке конфронтация и поиск самостоятельности – норма обретения соци-
ально-естественной персонализации через подростковые и юношеские 
психологические кризисы. Ясно ведь, что сама радикализация персонали-
зации возможна у тех, кто обрел ее «норму», существующую в данном 
обществе, и пошел дальше. 
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Сама норма есть соответствующее жизненное качество созревания 
сознания, определенная возрастная конфигурация накопленного опыта (па-
мяти) и меры развития рефлексивных начал. Главное здесь то, что в норме 
созревание сознания происходит после отработки ресурса биологической 
креативности: знакомства и участия в половой жизни вида, любви, заботы 
о семье и детях. 

Сначала видовая программа реализует главное, для чего предназна-
чено юное тело, кипящее жизненностью и воображением, и только затем 
ослабляются тиски напряжения пола – параллельно со снижением жизнен-
ной интенсивности, стабилизацией и началом увядания. Лишь тогда стано-
вится позволительным «уход в себя», когда основное дело сделано и воз-
можны некоторые послабления, в формате которых и возникает действи-
тельное самоосознавание. Юное тело с высокоинтенсивными ощущениями 
и безмерным воображением опьянено своим существованием и его величе-
ственными перспективами, безотчетно верит в собственную значитель-
ность и бессмертие. Сознание может знать о смерти и бессмысленности жиз-
ни, но эти переживания и идеи несовместимы с буйством жизни, которая 
«вечна» в тот момент, они абстрактно-нежизненны. 

Но они же актуализируются новым, наступающим качеством жизни 
зрелого тела. Не потому пресыщаются, что «знают уже все» о наслаждени-
ях, а потому, что тело уже не дает тех высокоинтенсивных и частых на-
слаждений, которые были в юности. 

Иное, уже сбавляющее обороты тело, чувствующее уже все чаще 
и чаще страдания, начинает «ощущать» прежние абстрактные для него идеи, 
вернее, начинает понимать боль. 

Генетическое расписание жизни продумано очень рационально. Пер-
сонализация онтологически необходима для всего живого. У человека она 
к тому же «квантуется»: средняя, необходимая мера «отпускается» в юнос-
ти, но так, чтобы она не отвлекала молодых от «заданий вида». Подростко-
во-юношеские кризисы, в которых проходит социально-естественная пер-
сонализация, при всех их внешне-бунтарских проявлениях протекают бы-
стро и безвредно, сменяясь цунами любви, семейной жизни и карьерных 
усилий по достижению обеспеченности для подрастающих детей. 

Цунами сменяются небольшим волнением, переходящим в мертвый 
штиль подступающей апатии и разочарований. И вот тогда-то и наступает 
пробуждение: спонтанно, случайно, катастрофично. До сего момента шли 
бессознательные, серьезные изменения тела и сознания. Телесные ощущения 
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теряют свою первозданную свежесть, воображение гасится рационализаци-
ей жизненного опыта, сознание стремится обособиться. Какое-то время уг-
лубление персонализации идет на полуосознанном уровне, чтобы предстать 
в некий момент как «озарение экзистенцией» среднего возраста. Поблекшее, 
ослабленное опытом и самокритичностью воображение уже не в силах пре-
пятствовать отрезвлению сознания относительно представлений о смысле 
своего присутствия, нужности другим и имеющихся перспектив. 

Радикализация персонализации – это мучительство над собой, и об-
наруживает она себя, являет себя с самого начала как состояние бессмыс-
лицы, безнадежного недоумения: «Зачем живем? Зачем умираем?» [6]. Ра-
циональности здесь нет, помимо животной жизни, одна истина бесспорна: 
приближение смерти. 

Человек чувствует себя отъединенным, оставленным – оставленным 
смыслом. Невинность социально-естественного смысла существования, «внут-
ри» которого находится антропологическое большинство, утеряна безвоз-
вратно. Обратно уже никогда не примут, там ты чужак – это чувствуют все 
и прежде всего ты сам. 

Начинается отчаяние бегства от всего в неизвестность, никуда, болезнь 
изоляции, омерзения к окружающему и презрения к себе. Все это предельно 
серьезно и рационально, без истерики и эмоций. Они были раньше, но все 
уже пережито, испито, иссушено и само найдено также пошлым. 

Собственно, лишь серьезность абсолютной угрозы себе, т. е. буднич-
ность и деловитость мыслей о самоубийстве, побуждает некоторых на отча-
янные усилия перенаправить свое внимание на нечто, ради чего стоит жить. 

«Все видимости, сконцентрированные вокруг меня, поддерживают 
мою веру в то, что я могу эффективно get rid of myself (избавиться от се-
бя)», – пишет Г. Марсель в своем «Метафизическом дневнике» [4, с. 121] 
Л. Толстой, судя по «Исповеди», одно время просто боялся импульсивно 
себя убить, предусмотрительно убирая со своих глаз ружья и веревки от 
себя же. Концовка дневника Л. Витгенштейна дьявольски искушает: «Или 
же самоубийство в себе не является ни добрым, ни злым?» [2, с. 114]. 

Поиски себя, смысла жизни, самоустроение лишь в некотором, частич-
ном аспекте можно квалифицировать как самоформатирование. «Проектиро-
вание себя», «самополагание» имеет место быть в отдельные периоды ус-
пешности и относительной стабильности. В такие моменты, собственно, 
и пишутся философские трактаты, на волне подъема, веры в себя и в свой об-
раз мира. Вольно или невольно избирательное внимание к моментам успеха, 
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рационализации, творчества и полагания создает миф о персонализации как 
самопроектировании. Потому следует особо подчеркнуть: радикальная пер-
сонализация – нежданная болезнь, тяжкое и опасное жизненное испытание, 
которое, начавшись, уже никогда само по себе не прекратится. «Без руля 
и ветрил», «куда кривая выведет» – так можно охарактеризовать весь процесс 
в целом. Есть, несомненно, в нем и оазисы веры, творчества, успеха и ста-
бильности, но все же их всегда окружает великая пустыня и путь идет от 
оазиса к оазису. Ибо каждый из них недолговечен, разрушаем вновь и вновь 
подступающими песками безнадежности и тоски: опять в путь. 

Это «крест», пожизненный удел развитой, самоформатирующейся лич-
ности. Стихийность, неконтролируемость, рваность жизненного ритма, где 
подъемы перемежаются с глубочайшими депрессиями, характеризуют всех, 
даже переживших благодать религиозного обращения и даже явно титани-
ческих по запасу жизненности личностей. Подобная жизненная амплитуда 
не диковинка для многих, но у непрерывно проблематизирующих себя со-
знаний она более резка и интенсивна в своих верхних и нижних регистрах. 
Яркие тому примеры – Г. Марсель и Н. Бердяев. 

После conversion, описания которого почти новозаветны: «впечатле-
ние первых шагов … это почти рождение … моя жизнь освещена до самых 
глубин прошлого и становится действительно моей жизнью», следует 
спустя год: «тоска переходит все пределы. Жизнь – кошмарный сон, про-
буждение – то, что называют смертью» [4, с. 14, 19, 121]. 

Н. Бердяев, личность, впечатляющая по энергетике и целеустремлен-
ности, неохотно и с раздражением неоднократно упоминает о череде своих 
кризисов и депрессий: «плохой период … проза и уродство … какой-то 
демон растаптывал во мне красоту, которую я так любил» [1]. 

Таким образом, радикальная персонализация – это достаточно редко 
происходящие события в жизни неординарных людей, не имеющие одно-
значной характеристики «хорошего» или «плохого». Это события амбива-
лентного значения, приносящие сильные переживания в равной степени 
и позитивного, и негативного характера. Последующая участь людей, пе-
реживших шторм радикальной персонализации, или «второго рождения», 
также различна, как и их мера влияния на окружающих. Однако каковы бы 
ни были подобные итоги: как «вовне» – в глазах остальных, так и «внутри» – 
в заключительных, всегда одновременно горестных и ностальгических кон-
статациях самих «дваждырожденных», вряд ли кто-то сможет оспорить фа-
тальную метафизическую красоту этих событий. 
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КРЕАТИВНОСТЬ СОЗНАНИЯ КАК ГЕНЕТИЧЕСКОЕ ОСНОВАНИЕ 
СОЦИАЛЬНЫХ ИЛЛЮЗИЙ 

THE CREATIVITY OF CONSCIOUSNESS AS GENETIC BASIS 
OF SOCIAL ILLUSIONS 

Аннотация. На современном этапе развития общества возникают новые 
явления и процессы. Существует необходимость их философского понимания 
и оценки. К таким явлениям относятся социальные иллюзии. Природа, типы, функ-
ции социальных иллюзий достаточно хорошо изучены. Роль генетических основа-
ний в исследовании феномена социальных иллюзий – одна из задач данной статьи. 

Abstract. At the present stage of development of society, there are new phenom-
ena and processes. There is a need for their philosophical understanding and evalua-
tion. These phenomena include social illusions. Nature, types, functions of social illu-




