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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. В современном обществе про
исходят значительные трансформации, связанные с научно-
технологическими, глобализационными, социокультурными процессами. 
Дальнейшее развитие цивилизации при этом зависит не только от иннова
ционного прорыва и информатизации всех сторон жизнедеятельности лю
дей, но и от того, насколько в этих изменяющихся условиях человек смо
жет сохранить свою духовную составляющую. Технократизация и прагма-
тизация современной жизни в значительной степени заменяет смысло-
жизненные поиски человека на стремление к совершенствованию матери
ального мира, что оказывает влияние и на межличностные отношения и 
сферу пола. Таким образом, актуальность данного исследования обуслов
лена обострением ряда важнейших социокультурных и антропологических 
проблем современности, среди которых, во-первых, необходимо отметить 
общую девальвацию нравственных ценностей в условиях формирующего
ся постиндустриального общества, углубляющийся антропологический 
пессимизм в отношении смысла жизни человека, которые поставили зада
чу укрепления духовных оснований личности и культуры. 

Во-вторых, сформировавшаяся под влиянием постмодернизма тен
денция к предельному плюрализму, атомизации личности в составе обще
ства обнаружила кризис в сфере семейных и межличностных ценностей, 
остро поставив проблему нравственного, этического наполнения взаимо
отношений между людьми. 

В-третьих, трансформация понимания любви в условиях тендерного 
либерализма, неограниченного раскрепощения чувственности, характер
ных для современной западной и российской культуры, актуализирует не
обходимость духовной реабилитации, освобождения любви от материаль
ных, физических детерминант и выявления в ней нравственных, онтологи
ческих оснований, благодаря которым возможен переход личности из со
стояния «бытия для себя» в состояние «бытия для себя и для Другого». 

В-четвертых, кризисные явления в демографической сфере совре
менного российского общества, проявившиеся в учащении разводов, об
щем снижении рождаемости, росте численности одиноких людей, увели
чении количества детей, выросших вне гармоничной семейной жизни, за
ставляют исследователей обратиться к изучению сущности кризисных 
тенденций, связанных во многом с доминированием гедонистических, эго
центрических, прагматических ценностей «общества потребления», что 
особенно ярко проявляется в понимании любви. 

Осмысление любви как экзистенциальной и социокультурной миро
воззренческой константы, исследование ее этических оснований, а также 
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выявление антиномичности трактовок любви в контексте культуры позво
лят раскрыть риски преобладания гедонистического, натуралистического и 
возможности духовно-нравственного подходов в понимании любви, 
имеющих как мировоззренческое, так и праксиологическое, социокультур
ное значение. 

Степень разработанности проблемы. Философский анализ любви 
как социокультурного, антропологического, витального феномена иссле
дуется в трудах классиков зарубежной философии: Платона, А. Блаженно
го, Г. Нисского, П. Абеляра, М. Фичино, Н. Кузанского, Дж. Бруно, Ф. Бэ
кона, Р. Декарта, Б. Спинозы, Б. Паскаля, И. Канта, Г.В.Ф. Гегеля, Ш. Фу
рье, Ж.Ж. Руссо, Ф. Шлегеля, Ф. Баадера, С. Кьеркегора, А. Шопенгауэра, 
Ф. Ницше, О. Вейнингера, 3. Фрейда, В. Райха, Э. Фромма, М. Бубера, 
Ж.П. Сартра, С. де Бовуар, М. Мерло-Понти, X. Ортеги-и-Гассета, К. 
Льюиса, П. Тейяра де Шардена, М. Шелера, М. Фуко и др. 

В традиции отечественной философии проблемы, связанные с сущ
ностью и ролью любви для человека, рассматриваются А.И. Герценом, 
В.Г. Белинским, Н.Г. Чернышевским, B.C. Соловьевым, Н.А. Бердяевым, 
В.В. Розановым, Н.Е. Осиповым, Б.П. Вышеславцевым, П.А. Флоренским, 
Н.Ф. Федоровым, И. А. Ильиным, С.Л. Франком, С.Н. Булгаковым и др. 

В культуре XX века любовь, рассматриваемая с позиций анрополо-
гического, социкультурного, аксиологического, тендерного подходов, ис
следуется в трудах Г. Маркузе, М. Фуко, Э. Гидденса, П. Сорокина, Б. Рас
села, Ю. Кристевой. И.С. Кона, А. Бежен, Г.А. Брандт, А. Бэттлера, Н. Чо-
дороу, Э. Берна, И.К. Сэджвика, Т. де Лауретис, Р.А. Джонсона, Ф. Альбе-
рони, Р. Скратона, Д. Гилмора, А. и Б. Пиз, А. Аугустинавичюте, Р.Г. Ап
ресяна, Л.В. Баевой, И.И. Булычева, О.В. Ворониной, СИ. Голода, 
Ю.Н. Давыдова, И.А. Жеребкиной, О.М. Здравомысловой, Г.В. Иванченко, 
А.А. Ивина, Е.П. Ильина, А.В. Лукьянова, Ю.Б. Рюрикова, В.М. Розина, 
Р.Б. Сабекии, А.Н. Чанышеваидр. 

Вопросам взаимосвязи феномена любви и истории культуры посвя
щены исследования Д. фон Гильдебранда, П. Сорокина, Г. Маркузе, 
М. Фуко, Э. Гидденса, В.П. Шестакова, В.М. Розина и др., оказавшие на 
наше исследование наибольшее влияние. 

Антиномичность как способ познания явлений интересует мыслите
лей со времен античности и средневековья (Зенон Элейский, Аристотель, 
Скотт Эриугена, П. Абеляр и др.), когда антиномии рассматривались в ка
честве свойства познающего разума, противопоставляемого бытию, кото
рое характеризовалось как целостное и неделимое. По линии Платона, 
Плотина, Николая Кузанского причиной двойственности познаішя призна
валась двойственность самого бытия. Классическая формула понимания 
антиномичности сформировалась в философии И. Канта, И. Фихте, 
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Ф. Шеллинга, Г. Гегеля и др., где были совмещены идеи антиномичности 
как свойства разума и бытия. В качестве способа философской, социокуль
турной рефлексии антиномия используется в работах западных исследова
телей (В. фон Гумбольдта, Э. Кассирера, Р. Барта, М. Фуко, Ж. Дерриды и 
др.) и в трудах отечественных мыслителей - А.Ф. Лосева, Э.В. Ильенкова, 
М М Бахтина, B.C. Библера, Ю.М. Лотмана и др. 

Наибольшее влияние на диссертационное исследование оказал ана
лиз феномена любви, проведенный С. Кьеркегором и основанный на выяв
лении сущностных противоречий этического и эстетического в любви 
(«Наслаждение или долг»). Методологически важной для проводимого ис
следования стала монография В.П. Шестакова «Эрос и культура» (1999), 
где любовь рассматривается как культурный феномен и его сущность ис
следуется с позиции философских и художественных текстов, а также про
изведений изобразительного искусства. Сексуальность и любовь как про
явления культуры рассматриваются в работе В.М. Розина и Р. Шапинской 
«Природа любви» (1993). Методологическое исследование сущности люб
ви содернаггся в монографии А.В. Лукьянова «Идея метакритики чистой 
любви, философское введение в проблему соотношения диалектики и ме
тафизики» (2001), в которой с позиции рационального подхода исследуют
ся некоторые онтологические аспекты антиномичности любви как «чисто
го» феномена. 

Несмотря на изученность многих аспектов проблемы любви в исто
рии философии и культуре, можно отметить, что они могли бы быть до
полнены анализом антиномий понимания любви в контексте культуроге-
неза, что позволило бы объединить возможности социокультурного, экзи
стенциального и антиномичного подходов. В данном исследовании будет 
предпринята попытка изучения антиномий понимания любви в контексте 
западной и отечественной культуры. 

Объектом исследования является культурно-философский контекст 
понимания феномена любви. 

Предмет исследования - антиномии понимания любви в контексте 
западноевропейской и отечественной культуры. 

Цель исследования: философский анализ антиномичности понима
ния любви в культурно-историческом процессе Европы и России. 

Поставленная цель предполагает решение следующих задач: 
- понятийный анализ любви как экзистенциального, социокультур

ного феномена; 
- концептуализация понятия «любовь» в различных формах куль

туры (в мифе, религии, морали, искусстве, философии); 
- выявление антиномий в понимании сущности любви в контексте 

культуры; 
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- создание классификации подходов к пониманию любви с позиции 
антиномично-диалектического принципа; 

- систематизация и анализ антиномичных подходов к пониманию 
любви в культурно-историческом процессе Европы и России на основе 
анализа философских и художественных текстов; 

- исследование трансформации антиномий в понимании любви в 
современной культуре. 

Теоретико-методологическую основу исследования составили тру
ды классиков мировой философской и культурологической мысли, а также 
новейшие публикации современных российских и западных исследовате
лей культуры, касающиеся теоретических аспектов данного исследования. 
В ходе работы применялись: диалектический метод для обоснования анти-
номичности любви в единстве культуры, исследования генезиса ее пони
мания; системный подход для обоснования взаимосвязи любви и форм 
проявлений культуры (миф, религия, философия, искусство, мораль); ме
тод типологического анализа для экспликации физического и метафизиче
ского элементов в составе антиномии любви; компаративный подход для 
сопоставления западной и отечественной традиции философии любви, а 
также сравнительный анализ для обоснования различия между физическим 
и метафизическим аспектами в понимании любви; экзистенциальный ме
тод, позволяющий рассматривать любовь как проявление свободы челове
ка, как индивидуальный, личностный феномен, имеющий не только ви
тальный, но и смысло-жизненный, духовно-нравственный аспекты; аксио
логический подход, дающий возможность анализировать философские и 
художественные тексты с позиции выявления ценностей (в нашем иссле
довании, прежде всего, ценности любви), а также производить составление 
их иерархии, определить роль доминирующих ценностей в общей системе 
мировоззрения и культуры; онтологическая герменевтика М. Хайдеггера, 
позволяющая связать проблему понимания с постижением бытия, в кото
ром обнаруживает себя человек, и метод «понимающей социологии» 
М. Вебера, соотносящий понимание с ценностной трактовкой объекта для 
личности. 

Также были применены методы интерпретации художественного 
текста, историко-философский, кросс-культурный методы, общелогиче
ские процедуры исследования, элементы синергетического подхода. 

Эмпирическую базу исследования составляют памятники европей
ской и отечественной культуры, прежде всего, произведения литературы -
от древности до современности (всего 52 текста художественных произве
дений). 
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Научная новизна диссертации состоит в разработке концепции ан-
тиномичности любви и может быть сформулирована в следующих поло
жениях: 

- уточнено содержание понятия любви как устремленности лично
сти за пределы собственной экзистенции в сферу Другого, выступающей 
возможностью формирования высших ценностей, которые составляют 
квинтэссенцию культуры; 

- раскрыта имманентная связь любви и культуры, показаны струк
турные взаимосвязи любви и различных форм культуры (миф, религия, 
философия, искусство, мораль); 

- на основе анализа любви как социокультурного феномена пред
ложена классификация ее типов («физический», «метафизический» и 
«синкретический»), раскрыты их сущность и значение; 

- выявлены сущностные антиномии любви, имеющие противоречи
вую аргументацию в различных культурных дискурсах и характеризующие 
ее как двуединый экзистенциальный феномен; 

- проведен кросс-культурный анализ антиномичных доминант 
любви в контексте истории культуры Европы и России (на основе изуче
ния философских текстов и литературных произведений), выявлены пре
обладающие смыслы в понимании любви; 

- путем изучения результатов постмодернистской и тендерной «ре
волюций», а также технологического перехода к информационной эпохе 
выделены признаки процесса трансформации любви в современной куль
туре, раскрыты его риски и возможности. 

Положения, выносимые на защиту: 
1. Анализ различных подходов к пониманию любви в культурно-

историческом процессе позволяет выявить ее сущностные характеристики, 
состоящие в антиномичности, интенциональности, аксиологичности, креа
тивности. Это дает возможность квалифицировать любовь как устремлен
ность одной человеческой индивидуальности к другой, реализацию физи
ческого и духовного влечений, трансцендирование личности за пределы 
собственной экзистенции в сферу Другого, выступающее возможностью 
формирования высших ценностей, которые составляют квинтэссенцию 
культуры (где под трансценденцией понимается выход за пределы налич
ного бытия личности). 

2. Понимание любви в контексте культуры характеризуется антино-
мичностью, проявляющейся в ее различных формах, прежде всего, в ми
фологии, религии, философии, искусстве, морали. В мифологическом ми
ровоззрении закладываются основы антиномичного понимания сущности 
любви как объективной силы, управляющей Вселенной, с одной стороны, 
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и субъективного эмоционального влечения - с другой. Религиозное (хри
стианское) понимание любви, противопоставляя божественное и земное 
бытие, наделяет ее как сотериологическим, так и греховным значением, 
разделяя духовную любовь, являющуюся основанием для спасения, и лю
бовь телесную, связанную с плотскими страстями. Философия теоретиче
ски исследует происхождение, сущность и смысл любви и антиномично 
обосновывает ее, с одной стороны, как природное половое влечение, свя
зывающее человека с жизнью рода («физическая» любовь), с другой - как 
духовные искания личности, стремление к преодолению одиночества, все
единству («метафизическая» любовь). Искусство формирует ценность 
любви посредством художественных образов, раскрывая не только ее ро
мантический, альтруистический смысл, но и эвдемонический, эгоистиче
ский план. Мораль возводит любовь в ранг общечеловеческой ценности 
как фактор преодоления индивидуализма, эгоизма и, с другой стороны, 
осуждает ее гедонистическую интерпретацию. 

3. Анализ понимания любви в контексте культурно-исторического 
процесса показывает, что в качестве ее важнейшего атрибута выступает 
антиномичность. Она предполагает наличие противоречивых характери
стик и смыслов, имеющих логически равноправные обоснования (природ
ное и социальное, объективное и субъективное, сотериологическое и гре
ховное, телесное и духовное, эгоцентрическое и альтруистическое, поло
вое и андрогинное и т.д.), доминирование которых в те или иные эпохи но
сит культурно обусловленный характер. 

4. С позиции антиномично-диалектического принципа классифика
ция подходов к пониманию любви, сформировавшихся в западной и отече
ственной культурных традициях, связана с доминантой в ней физического, 
метафизического или синкретического аспектов. «Физическая» любовь 
понимается как витально обусловленная, связанная с чувственностью и 
продолжением рода. «Метафизическая» любовь - этически и сакрально 
обусловлена, связана с возможностью духовного саморазвития и спасения. 
«Синкретическая» любовь - экзистенциально обусловлена, связана с уни
кальностью личности как телесного и духовного существа и поиском 
смысло-жизненных ориентиров. Доминирование отдельных аспектов в по
нимании любви детерминировано культурно-историческим процессом и 
оказывает влияние на ценностные ориентиры личности. 

5. Генезис представлений о любви в истории культуры показывает, 
что попытки преодоления ее антиномий приводили к следующим основ
ным вариантам: 1) к онтологизации любви как природного, космического 
или всемирно-волевого объективного феномена; 2) к гедонизму и раскре
пощению индивидуальной чувственности; 3) к культу аскетизма, презре
ния к телесному, витальному началу; 4) к сакрализации любви как божест-
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венной энергии, призванной преобразить человека; 5) к утилитарно-
прагматическому истолкованию любви как средства продолжения рода; 
6) к пониманию любви в качестве важнейшей ценности культуры, противо
стоящей инстинкту, эгоизму и способствующей обретению смысла жизни. 

6. Трансформация мировоззрения современного общества в условиях 
формирования культа потребления, «атомизации» индивидов в составе со
циума, либерализации тендерного деления, нивелирования культуры, вир
туализации межличностной коммуникации привели к кризису в понима
нии любви, который проявился в отсечении сферы «метафизического» и 
редукции ее к телесному наслаждению, а также к появлению новых форм 
взаимоотношений, таких как «виртуальная любовь», «свободная любовь», 
«чайлдфри-любовь». Стремление к возрождению «метафизического», ду
ховного элемента обнаруживает тенденцию к актуализации «синкретиче
ского» типа любви в современном обществе. 

Научно-теоретическая и практическая значимость исследова
ния. Результаты и выводы, полученные в ходе работы над диссертацией, 
могут быть использованы при разработке актуальных направлений науч
ного поиска, в частности - философской, культурной и социальной антро
пологии, философии культуры, аксиологии, философии любви, а также в 
таких областях знания, как тендерная социология, психология межлично
стного общения. 

Ряд конкретных аспектов исследования имеет непосредственный вы
ход в практику воспитания человека, формирования его этико-
аксиологических ориентации, диалогического отношения Я и Другого, а 
также культивирования целостного и ценностного отношения личности к 
любви и осознания ее роли в жизни человека и общества. 

Материалы диссертации могут быть применены в учебном процессе 
в преподавании истории философии, этики, культурологии, философской 
антропологии, философии культуры, гендерологии, демографии, а также 
использованы органами государственного управления в сфере формирова
ния молодежной и демографической политики. 

Апробация работы. Основные положения диссертационного иссле
дования отражены в одиннадцати публикациях общим объемом 3,3 п.л., 
две из которых размещены в научных журналах, рекомендованных ВАК 
РФ для публикации результатов диссертационных исследований. Различ
ные аспекты диссертации излагались в сообщениях автора на международ
ных и всероссийских конференциях и конгрессах: на Международной на
учно-практической конференции «Электронная культура. Преодоление 
информационного неравенства» (Астрахань, 2008), на Международной на
учной интернет-конференции «Картина мира в художественном произве
дении» (Астрахань, 2008), на V Российском философском конгрессе 
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(Новосибирск, 2009), на XVII Всероссийской научно-практической конфе
ренции молодых ученых и студентов «Инновации. Интеллект. Культура» 
(Тобольск, 2009), на Международной научно-практической конференции 
«Приоритеты и интересы современного общества» (Астрахань, 2010), на 
Международной научно-практической конференции «Теория и практика 
тендерных исследований в мировой науке» (Пенза, 2010). 

Структура диссертации. Работа включает введение, три главы, объ
единяющие девять параграфов, заключение и список использованной ли
тературы (238 наименований). Общий объем диссертации- 180 страниц. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении подчеркивается актуальность темы исследования, рас
крывается степень ее научной разработанности, определяются цель и ос
новные задачи, характеризуются теоретико-методологические основы, 
формируется эмпирическая база, выявляется научная новизна, теоретиче
ская и практическая значимость работы, а также формулируются положе
ния, выносимые на защиту. 

Первая глава «Любовь как антиномичный феномен культуры: по
нятийно-теоретический анализ» посвящена систематизации и характе
ристике основных подходов к пониманию любви, выработке авторской 
дефиниции, выявлению имманентной связи любви и культуры, теоретиче
скому обоснованию антиномичности понимания любви в контексте куль
туры, раскрытию антиномий феномена любви в контексте культуры. 

В первом параграфе первой главы «Основные подходы к пониманию 
любви» проводится философский анализ наиболее значимых трактовок со
держательного наполнения понятия «любовь» в контексте философской 
рефлексии. Первоначально уточняется значение полисемантичного терми
на «понимание», которое определяется как процесс выявления смысла, 
сущности объекта с позиции ценностного отнесения к нему человека, су
ществующего во внутренней связи с объектом. Понимание в данном слу
чае включает не только рефлексивный, теоретический процессы, но и 
«предпонимание» - формирование представлений на эмоциональном, эм
пирическом, обыденном уровнях. В качестве результатов понимания вы
деляются как понятия, суждения, теории, концепции, так и представления, 
идеи, выраженные в феноменах культуры повседневности, произведениях 
искусства (прежде всего, литературы). Феномены бытия рассматриваются 
с позиции данного подхода как «раздвоенные» разумом (И. Кант, М. Хай-
деггер), неизбежно подвергаемые «отнесению к ценности» (М. Вебер). На 
основе понимания любви в истории культуры дается классификация вкла-
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дываемых в нее смыслов, которая включает «физическую», «метафизиче
скую» и «синкретическую» трактовки и описание соответствующих им ти
пов любви. 

Сущность «физической» любви в целом понимается как природная, 
связанная с инстинктивными потребностями, телесным вожделением, 
продолжением рода. К такой характеристике любви относятся следующие 
представления о ней: 

- любовь есть проявление внутренней или внешней необходимости. 
В этом случае она понимается как продолжение рода (И. Кант, Г. Фихте, 
А. Шопенгауэр, Э. Гартман, В.Г. Белинский и др.); как функция организма 
(Ш. Фурье, Г. Зиммель, 3. Фрейд, В. Райх, К. Юнг, Н.Г. Чернышевский, 
И.М. Сеченов, А. Бебель, Ю. Эвола, А. Аугустинавичюте и др.); как удо
вольствие, сопровождаемое внешней причиной (Дж. Бетусси, Л. Валла, 
Р. Декарт, Б. Спиноза, Б. Паскаль, Ж. Ламетри, Г. Лейбниц, М.О. Гершен-
зон, Э. Берн и др.); как зло, необходимое человеку (стоицизм, Ф. Бэкон, Ф. 
Ларошфуко, Стендаль, Ж.П. Сартр, А. Камю, О. Вейнингер и др.); как 
«сильное желание приятного» (Д. Дидро, Т. Гоббс, Дне. Локк, К. Гельве
ций, Ж.Ж. Руссо, А.И. Герцен и др.); как наслаждение от «самости» Друго
го (Ф. Ницше, Р. Эмерсон, Д. фон Гильдебранд и др.); 

- любовь - социальный фактор. В таком случае она понимается как 
средство управления обществом (Г. Маркузе, М. Фуко, Э. Гидденс, 
Р. А. Джонсон, Ф. Альберони и др.); как средство преобразования общества 
(А. Шефтсбери, Ф. Хатчесон, П. А. Сорокин и др.). 

«Метафизическая» трактовка исходит из признания доминирования 
духовной сущности любви. Она связана с видением в этом чувстве альтру
изма, жертвенности, «умерщвления» в человеке природного начала с це
лью будущего духовного преобразования и включает в себя следующие 
представления: 

- любовь - сверхъестественная сила. В этом случае она понимается 
как мистическая связь человека с космосом, благом, истиной (Николай Ку-
занский, М. Фичино, Дж. Пико делла Мирандола, Дж. Бруно, Я. Беме, 
Н. Мальбранш, П. Тейяр де Шарден и др.); как объединение полов (созда
ние «андрогина») и попытка гармонизации личности и мира (Платон, В.В. 
Розанов, Н.А. Бердяев, Н.Ф. Федоров и др.); как добро, исходящее от Бога 
и стремящееся к нему (Августин Блаженный, Григорий Нисский, Климент 
Александрийский, Фома Аквинский, С.Н. Булгаков, С.Л. Франк, П.А. Фло
ренский, И.А. Ильин и др.). 

- любовь есть духовно-преображающая сила. Понимается как пре
образование личности (П. Абеляр, Э. Роттердамский, М. Унамуно, М. Ше-
лер, М. Бубер, Э. Фромм, X. Ортега-и-Гассет, В. Франки, B.C. Соловьев, 
Л.П. Карсавин, В.М. Розин, А. Бэттлер и др.); как духовное очищение 
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(Ф. Шлегель, Й. Геррес, Ф. Баадер, К. Льюис и др.); как познание себя в 
другом (Г. Гегель, Л. Фейербах, Ж.П. Сартр, А. Камю, С. де Бовуар, 
М. Мерло-Понти, С.Л. Рубинштейн и др.). 

Попытки диалектического «снятия» физического и метафизическо
го элементов любви порождают теории, раскрывающие преимущества ее 
третьего типа, который можно условно назвать «синкретическим». Такая 
любовь объединяет ценности «физической» и «метафизической» тракто
вок: принимает природное начало, заботится о телесном удовольствии, 
продолжении рода - и стремится к духовному совершенству, преодоле
нию эгоцентризма личности. «Синкретическая» любовь имеет как духов
ное, так и физическое выражение (Ю.Б. Рюриков, В.П. Шестаков, 
Р.Г. Апресян, Г. Иванченко, Р.Б. Сабекия, Р. Скратон и др.). 

В результате анализа подходов к пониманию любви в истории куль
туры были выявлены ее сущностные характеристики, к числу которых от
носятся антиномичность, интенциональность, аксиологичность, креатив
ность. В связи с этим была предложена следующая дефиниция: любовь 
есть устремленность одной человеческой индивидуальности к другой, реа
лизация физического и духовного влечений, трансцендирование личности 
за пределы собственной экзистенции в сферу Другого, выступающая воз
можностью формирования высших ценностей, которые составляют квинт
эссенцию культуры. 

Второй параграф первой главы «Антиномичность в понимании люб
ви» начинается с раскрытия сущности понятия «антиномичность», под ко
торой понимаются противоречивые характеристики объекта, имеющие ло
гически равноправные обоснования, в силу которых они считаются одина
ково верными. Любовь содержит в себе ряд подобных противоречий, вы
ражающихся в соединении таких ее аспектов и проявлений, как реальное и 
идеальное, природное и социальное, моральное и аморальное, внутреннее 
и внешнее, телесное и духовное, эгоцентрическое и альтруистическое, по
ловое и андрогинное, индивидуальное и унифицированное, свобода и за-
крепощенность, наслаждение и страдание, действительность и иллюзор
ность; отсюда ее противоположные истолкования. В работе отмечено, что 
антиномии в понимании любви в наиболее общем виде сводят ее сущность 
к физической либо метафизической характеристике. «Метафизическая» 
теория любви формируется с помощью этической, философской рефлек
сии и предлагает человечеству эталонный образ взаимоотношений, в каче
стве главной цели определяя духовное совершенствование личности. «Фи
зическая» трактовка любви исходит из витальной природы человека, до
минирования его сексуальных влечений, стремления к наслаждению или 
необходимости продолжения рода, что во многом получает обоснование в 
культуре повседневности, а в дальнейшем в неклассической традиции. 
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В третьем параграфе первой главы «Любовь как феномен культуры» 
раскрывается взаимосвязь любви как личностного феномена и различных 
форм культуры (под которой в данном исследовании понимаются резуль
таты творческой, созидательной деятельности человека, выступающие вы
ражением духовных и материальных ценностей; воспроизводство и совер
шенствование социального и духовного бытия). При анализе любви в кон
тексте культуры выявляется детерминация, которая выводится не только 
логически (из понимания любви как универсалии культуры), но и струк
турно-функционально, для чего рассматриваются основные формы духов
ной культуры: миф, религия, искусство, философия, мораль - и определя
ется место и роль любви в каждой из них. 

Было выявлено, что уже в мифологическом мировоззрении любовь 
наделяется несколькими различными по смыслу значениями: в космологи
ческом аспекте это движущая сила Вселенной, благодаря которой возмож
но создание природы и человека; в антропологическом ключе любовь - это 
чувственное переживание человека, влияющее на его эмоциональное вос
приятие действительности и отношение к Другому. В мифологии любовь 
воплощается в образах богов (героев) и уже отчасти содержит противоре
чия, заключающиеся в сочетании телесной, вожделеющей любви-страсти и 
любви в виде супружеской верности, которые можно условно обозначить 
как антиномию физического и метафизического. Поступки людей, «опья
ненных» любовью, в мифах становятся как образцами нравственности, так 
и тягчайшими преступлениями, ведущими к войнам народов. Это отража
ется в мифах шумеро-аккадского и древнеегипетского периода, в древне
греческой и славянской мифологии. Религиозное (христианское) мировоз
зрение закрепляет и сакрализирует антиномичность любви, наделяя ее со-
териологическим и греховным значением, противопоставляя два ее вида: 
духовную, божественную любовь, являющуюся возможностью спасения 
мира и всего человечества от греха, - и телесную, плотскую любовь, веду
щую человека к страданию и пороку. Именно в христианском религиозном 
мировоззрении теологически обосновывается антиномичность физическо
го и метафизического аспектов в понимании любви, оказавшая опреде
ляющее влияние на развитие представлений об этом чувстве в западной и 
отечественной культуре. Зафиксировав сущностную антиномию, религи
озная традиция впервые делает попытку ее разрешения путем девальвации 
телесной, физической стороны любви и утверждения в ней духовного, бо
жественного начала. 

Философия как форма культуры, осмысливая значение любви в жиз
ни индивида, ее влияние на изменения в сознании, мировоззрении, миро
ощущении человека, теоретически исследует происхождение, сущность и 
смыслы данного феномена. Любовь как философская категория рассмат-
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ривается, с одной стороны, как природное половое влечение, связывающее 
человека с жизнью рода («физическая» любовь), с другой - как духовные 
искания личности, стремление к преодолению одиночества, всеединству 
(«метафизическая» любовь). Из противоположно направленных векторов 
любви философия не отдает предпочтения какому-либо одному, принимая 
тем самым все исследования в этой области при условии их рационально
сти и доказательности. 

Искусство раскрывает феномен любви в эстетических образах в ка
честве мощного эмоционального переживания человека, способного воз
действовать на его мировоззрение, отношение к жизни и т.д., средства вос
питания, духовного обогащения личности, познания индивидом окружаю
щего мира и самого человека. Искусство формирует и выражает ценность 
любви посредством художественных форм, выявляя как ее романтический, 
альтруистический смысл, так и низший, эгоистический план. 

Мораль возводит любовь в ранг общечеловеческой ценности в роли 
фактора преодоления индивидуализма, эгоизма и, с другой стороны, осуж
дает ее гедонистическую интерпретацию. Понимание любви как бескоры
стной заботы о ближнем, уважения, доброжелательности в качестве импе
ративов межличностных отношений, с точки зрения морали, способствует 
повышению уровня нравственного сознания, роли духовной культуры в 
социуме, в то время как сосредоточение на собственных переживаниях, 
удовольствиях полагается проявлением асоциальных и аморальньк форм 
поведения. Таким образом, «метафизическое» понимание любви во многом 
выступает основанием религиозной морали в форме заповедей, а также яв
ляется базисом светской морали в форме гуманистических учений. 

Во второй главе «Антнномичность понимания любви в истории 
западноевропейской и отечественной культуры» рассматривается гене
зис осмысления любви в культуре Западной Европы и России; выявляются 
истоки и сущность антиномичных трактовок этого чувства в истории куль
туры; исследуются особенности понимания любви в западной и отечест
венной философии, искусстве и культуре повседневности от античности до 
XX века. 

В первом параграфе второй главы «Понимание любви в культуре 
Древнего мира» исследуются мифологические представления о феномене 
любви, а также переход от «мифоса» к «логосу» - от художественно-
образных к понятийно-рациональным формам мышления. Анализ антич
ной традиции культуры показывает, что любовь в мифологическом пони
мании предстает в двух аспектах: с одной стороны, как вселенская «теого-
ническая» энергия, дающая жизнь всему живому (Гесиод «Теогония»), а с 
другой - как индивидуальное человеческое чувство, в котором заложено 
имманентное противостояние вожделения, стремления к телесному сои-
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тию (миф о Зевсе и Ио) и супружеской верности и преданности (миф об 
Орфее и Эвридике); при этом выявляется созидательная и разрушительная 
сила любви. 

Первые попытки рационального анализа феномена любви связаны с 
традицией платонизма, в целом обусловленной раздвоением бытия на мир 
идеальный и вещный, что оказало влияние и на понимание любви, которая 
в «Пире» Платона раздваивается на любовь низменную (Афродита Панде-
мос) и возвышенную (Афродита Урания). В качестве главной цели любви 
выступает бессмертие, которое в низменном варианте заключается в дето
рождении, а в возвышенном - в творчестве. Для платоновской метафизики 
характерна идея стирания грани между мужчиной и женщиной, результа
том чего становится андрогин как идеальная форма сосуществования лю
дей. Таким образом, античная классика дает теоретическое обоснование 
антиномичной природе любви, которую можно определить в качестве про
тиворечия «платонизма» и гедонизма, что проявляется также в литератур
но-поэтических формах культуры (в частности, в трагедиях Софокла, Ев-
рипида, воспевающих и прославляющих возвышенный, «метафизический» 
тип любви, и в любовной прозе Лонга, предлагающей образец любви плот
ской, чувственной). 

Во втором параграфе второй главы «Феномен любви в эпоху средне
вековья и Возрождения» философскому анализу подвергается понимание 
данного чувства в постантичный период. В Средние века, когда, благодаря 
христианству, духовная сущность человека воспринималась как его онто
логическое основание, более отчетливо противопоставляются «метафизи
ческая» и «физическая» стороны любви, знаменующие собой проявления 
божественной и греховной сути человека, что выражается в антиномии 
«каритативной» и «куртуазной» любви. В средневековой философии и 
теологии предпринимается попытка снятия данной антиномии через «го
лое» отрицание «физической» стороны любви и предельное возвышение 
любви «метафизической», однако в культуре повседневности это не нахо
дит последовательного воплощения. В то же время именно в эту эпоху 
происходит утверждение любви как высшей нравственно-онтологической 
ценности, поскольку сущность Бога понимается как Любовь, и важнейши
ми заповедями становятся любовь к Богу и к ближнему. В онтологическом 
контексте любовь из космическо-природного статуса переходит в духовно-
божественный. Индивидуальное же чувство любви становится сотериоло-
гическим по сути и выступает формой отношения человека к миру, кото
рое ведет к Царству Небесному. В ранней средневековой философии гедо
низм подвергается отрицанию, однако уже не с точки зрения рационализ
ма, а с позиции аскетизма, монашеского идеала, для которого чувствен
ность служит испытанием плотью на пути к божественному свету. 
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Эпоха Возрождения сохраняет антиномичность в трактовке любовного 
чувства, которую можно охарактеризовать как сочетание пантеистической и 
индивидуалистической его сторон. Продолжают развиваться обе линии по
нимания любви: «метафизическая», обозначенная в трактатах неоплатони
ков и пантеистов (М. Фичино, Н. Кузанского, Дж. Бруно и др.), а также в по
эзии Ф. Петрарки, драматургии У. Шекспира и др., цель которой - приоб
щение человека к всеобъемлющему, гармоничному целому с природой и Бо
гом, и «физическая», гедонистическая, стремящаяся к личному чувственно
му и эстетическому наслаждению, представленная в трактатах Дж. Бетусси, 
Б. Готтифреди, А. Фиренцуолы и др., а также в сочинениях Ф. Рабле, 
Дж. Боккаччо и др. 

В третьем параграфе второй главы «Любовь в философии и искусстве 
Нового времени и XIX века» показано, что феномен любви в эпоху Нового 
времени также воспринимается антиномично, с позиции «физического» и 
«метафизического» истолкования. «Метафизическая» трактовка любви, во 
многом связанная с культом рационализма, отвергает чувственность и эмо
циональность в межличностных отношениях, возвышая этику долга и необ
ходимости. Так рассуждают Р. Декарт, Б. Паскаль, Б. Спиноза, И. Кант, 
Г. Гегель, в работах которых любовь находит место среди семейных ценно
стей, в связи с необходимостью осознания ценности Другого для воспитания 
гражданского самосознания. В искусстве такое отношение к любви проявля
ется у Ж.Б. Мольера, Ж. Расина, Ж. Лафонтена и др. Однако этой точке зре
ния противостоит сентиментальная любовь, понимаемая как волнение души, 
эмоциональное потрясение, чувственный порыв, что отражается в творчест
ве Ж.Ж. Руссо, Л. Стерна, А.Ф. Прево, И. Гете и др. Характерна подобная 
антиномия и для нравов того времени, что проявляется в сочетании в пове
дении людей гедонизма и пуританства, стремлений к долженствованию и 
разуму и подчинения страстям и чувственности. 

В культуре XIX века продолжают развиваться антиномичные кон
цепции любви, одна из которых, «метафизическая», соответствует роман
тическому идеалу, который формирует мистические учения, приравни
вающие любовь к религиозному чувству и наделяющие ее функциями ду
ховного единения, совершенствования личности. Такого взгляд придержи
ваются Ф. Шлегель, Ф. Баадер и др.; в искусстве подобные идеи развивают 
В. Гюго, Дж.Г. Байрон и др. Осмыслению любви с позиции натурализма 
как физического феномена посвящены работы волюнтаристов А. Шопен
гауэра, Ф. Ницше, для которых любовь есть порождение Мировой Воли, 
слепых страстей, половых влечений; в этом смысле она трактуется как целе
сообразная (для продолжения рода), но не выходящая за рамки инстинкта. 

В названный период в философии важное место занимает проблема 
противопоставления этики и эстетики, что отражается и на понимании 
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любви в интерпретациях физического как эстетического и метафизическо
го как этического. Такая антитетичность понятий характерна для творчест
ва С. Кьеркегора: философ описывает два полярных вида любви и дает их 
исчерпывающую характеристику, отдавая предпочтение этическому типу 
любви, восходящему к религиозному чувству. 

В четвертом параграфе второй главы «Антиномии подходов к пони
манию любви в русской культуре» предпринята попытка доказать, что про
тивопоставление «метафизического» и «физического» в трактовке любов
ного чувства в отечественной культуре во многом находится в зависимости 
от антиномии традиционно русского и привнесенного западного мировоз
зрений. Так, к рассмотрению любви как преимущественно «физического» 
начала в большей степени склоняются западники, продолжая теории за
падноевропейских рационалистов, волюнтаристов и др. (А.И. Герцен, 
В.Г. Белинский, Н.В. Станкевич, Н.Г. Чернышевский и др.); в искусстве 
эта идея воплощается А.С. Пушкиным, Е.А. Баратынским, М.Ю. Лермон
товым, И. А. Буниным и др. Теория обоснования «метафизической» сущно
сти любви, в свою очередь, формируется в рамках русской религиозной 
культуры в тесной связи с такими понятиями, как соборность, богочелове-
чество, всеединство, софийностъ, и характерна для философии B.C. Соловь
ева, Н.А. Бердяева, П.А. Флоренского и др., а также творчества 
Ф.М. Достоевского, М.А. Булгакова, Д.С. Мережковкого, З.Н. Гиппиус и др. 

Рассмотрев различные традиции в понимании любви в истории за
падной и русской культуры, диссертант приходит к выводу, что ее истол
кование связано с противопоставлением двух определяющих смыслов: ду
ховного и натуралистического. Подобная дуальность имплицитна двойст
венному восприятию бытия (как идеального и реального), специфике ког
нитивного метода (разграничивая противоположности, делать акцент на 
борьбе между ними). Эта традиция берет начало в античности и получает 
мощный импульс в контексте христианства, что нашло развитие и прояв
ления в европейской и российской культуре. Каждая эпоха в соответствии 
со своими мировоззренческими особенностями дополняла антиномии в 
понимании любви новыми аспектами, отражавшимися как в философских 
теориях, так и в литературных произведениях. 

В третьей главе диссертации «Трансформация понимания любви в 
культуре XX — начала XXI века» выявлены особенности философских 
парадигм понимания любви в современной культуре, изучено отношение к 
этому чувству в культуре повседневности, прослежена динамика транс
формации любви как феномена, выделены и охарактеризованы ее новые 
формы, проанализированы варианты возможных траекторий дальнейшего 
изменения сущности любви в современной культуре. 
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Первый параграф третьей главы «Антиномичность понимания любви 
в культуре эпохи модернизма» доказывает, что в это время развитие фило
софских взглядов на любовь шло по двум противоположным направлени
ям. С одной стороны, любовь относится к наиболее упрощенным гедони
стическим чувствам, удовольствиям; подобная ситуация обусловлена 
влиянием фрейдизма, индустриализацией общества, культивированием по
требительства, массовизацией культуры, порождающей обезличивание, 
сексуальной революцией и другими факторами. Такой подход выявляет 
бессознательно-либидозную сущность любви, характерную для учений 
3. Фрейда, В. Райха и др., а в искусстве - для творчества С. Дали, А. Бре-
тона, П. Элюара, Л. Арагона и др. С другой стороны, любовь возводится в 
ранг высших смысло-жизненных ценностей личности, поскольку, по мне
нию философов-экзистенциалистов, любые надежды и устремления, кроме 
взаимной потребности людей друг в друге, терпят крах и не позволяют оп
равдать существования личности. Экзистенциальная сущность любви, свя
занная с реализацией свободы выбора и осуществлением подлинной 
трансценденции индивидуальностей по направлению друг к другу, рас
крывается в трактатах Э. Фромма, М. Мерло-Понти, М. Бубера, X. Ортеги-
и-Гассета и др., а также в литературных произведениях М. Пруста, Г. 
Аполлинера, В. Вульф, Э.М. Ремарка и др. 

Второй параграф третьей главы «Особенности понимания любви 
эпохи постмодернизма и современности» посвящен анализу предпосылок 
утверждения плюралистической культурной парадигмы, формируемой в 
рамках постмодернистских течений и обусловленной наступлением эпохи 
информатизации. Диссертант выделяет ряд факторов, оказывающих влия
ние на дальнейшие изменения в понимании любви, к котрым относятся: 
культ потребления; плюрализм как стремление к свободе от социокуль
турных детерминаций; повышение роли информации, приводящее к ее до
минированию в развитии общества; симуляция, виртуализация общества 
как новый способ коммуникации личности с социумом; рост значимости 
телесности в процессе самореализации, коммуникации, самоидентифика
ции индивида в обществе. Постулируя первичность «физической» любви, 
культура постмодернизма порождает ряд новых феноменов, сближающих 
любовь и сексуальность. К их числу можно отнести появление новых ти
пов любви: 

- «гендерный либерализм», предполагающий многозначный под
ход, с одной стороны, в понимании самого тендера, пола и сексуальности, 
а с другой стороны, в выборе партнера, который может не зависеть от по
ла. Происходит становление тендера не как природной принадлежности 
индивида к определенному полу со всеми связанными с ним психологиче-
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скими характеристиками, но как свойства личности, формируемого ею са
мой в течение жизни; 

— «виртуальная любовь» - тип отношений, выстраивающихся в 
рамках виртуального интернет-пространства (а также СМС-пространства), 
которые, одновременно с освобождением личности от социальных, мо
ральных и других детерминаций, скрывают истинную сущность партнеров, 
идеализирующих свой образ в Сети; 

— «свободная любовь» - хаотичное удовлетворение сексуального 
влечения в любой момент и с любым партнером. Такие взаимоотношения, 
согласно тем, кто в них вступает, лишают индивида собственнического, 
эгоистического отношения к партнеру, благодаря чему в этой среде обра
зуется иллюзия полной свободы и независимости от любых детерминаций; 

— «чайлдфри-любовь» - тип отношений между юношами и девуш
ками, которые сознательно отказываются от продолжения рода по ряду 
причин: боязнь стать плохими родителями, нежелание менять привычный 
образ жизни, опасение социальной и финансовой нестабильности, нежела
ние женщины перестраивать свою ценностную иерархию и жертвовать ра
ботой и карьерой. Наряду со снятием обязательств и проблем, связанных с 
рождением и воспитанием ребенка, такой тип отношений формирует эго
изм как онтологическую основу жизни партнеров, в результате чего раз
рушается любовь, целостность внутри семьи и, в конечном счете, происхо
дит деградация личности. 

Анализируемые типы симуляции любви, появившиеся в эпоху по
стмодернизма, оказывают деструктивное влияние на социокультурное раз
витие современного мира, вызывая кризис его основополагающих ценно
стей - этических (забота о ближнем, сопереживание, сострадание, уваже
ние, бескорыстность и др.), социальных (семья, дети, дом, родина, отечест
во и др.), общекультурных (диалог с Другим, передача духовного насле
дия, толерантность, открытость и др.). Эти процессы, трактуемые как не
избежные или описанные с позиции критического анализа, находят выра
жение как в философии, так и в литературе обозначенного периода. 

Философские исследования сущности любви эпохи постмодернизма, 
рассматривают ее в тесной связи с ценностями свободы, плюрализма, то
лерантности, в том числе в сфере пола. Это способствует сведению любви 
к одной из личных потребностей, «удовлетворение» которой может иметь 
разнообразный характер, что соответствует множественности самого субъ
екта. Такой подход во многом способствует доминированию в сознании 
индивидов значимости «физической» любви по отношению к «метафизи
ческой». Подобные концепции предлагают Г. Маркузе, М. Фуко, Э. Гид-
денс, Р. А. Джонсон, Ф. Альберони и др. 
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Понимание любви как набора социально-экономических и физиче
ских детерминант личности преломляется и в массовой культуре, частью 
которой является искусство «альтернативного» плана, где находит вопло
щение «контркультурная» традиция, отрицающая духовные ценности и 
предлагающая современному человеку своего рода «свободу от нравов» 
(яркими примерами здесь могут служить произведения Д. Коупленда 
«Generation-X», С. Минаева «/Jyxless: повесть о ненастоящем человеке», 
«The тёлки: повесть о ненастоящей любви» и др.). 

В современной культуре, прежде всего, в философии и литературе, 
наблюдаются тенденции, с одной стороны, к преодолению неразрешимо
сти противоречия духовного и чувственного начал в любви, а с другой 
стороны, особенно в массовой культуре, - к упрощению проблематики 
любви через полное отрицание последней (сведение ее к частной потреб
ности, не имеющей смысло-жизненного, социокультурного, экзистенци
ального, аксиологического и т.д. аспектов). 

В ходе анализа любви в культуре постмодернизма нами раскрыто, 
что в результате доминирования физического начала в ее понимании, со
держательного сближения понятий «любовь» и «секс» происходит деваль
вация ценности любовного чувства. Эта тенденция опасна для общества и 
человека, поскольку овеществление глубинных межличностных отноше
ний, отказ от детей и взаимной ответственности любящих друг друга лю
дей способны привести, с одной стороны к углублению демографического 
кризиса в западном и российском обществе, с другой - к полной деграда
ции высших ценностей, большая часть которых имманентно связана со 
способностью любить Другого. Все это требует пристального внимания 
научной и культурной элиты, непосредственно связанной с формировани
ем ценностных установок общества. 

В то же время было отмечено, что в современной философии актуа
лизируются исследования онтологического понимания любви, в которых 
осуществляется попытка возрождения ее духовного элемента и обнаружи
вается тенденция к разрешению исследуемой антиномии путем утвержде
ния «синкретического» типа любви, основанного на диалектическом сня
тии «физического» и «метафизического» аспектов. Это видится возмож
ным в условиях осознания рисков доминирования той или иной из рас
смотренных в работе тенденций в культуре понимания любви. 

В заключении диссертации изложены общие выводы, обобщены ре
зультаты работы, раскрыты опасные для общества и человека тенденции 
срастания понятий «любовь» и «секс», способные вызвать негативные по
следствия в демографической сфере, а также привести к девальвации выс
ших ценностей, имманентно связанных со способностью любить Другого. 
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