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Аннотация 

В работе описываются результаты исследования концепции гетеротопии, 
предложенной Мишелем Фуко, в современной гуманитаристике. Выдвигается 
гипотеза о том, что гетеротопические пространства в современном мире могут 
претендовать на роль идеологии в процессе формирования и управления 
общественным мнением. Общественный дискурс, в свою очередь представляется как 
инструмент, с помощью которого социальные акторы создают нефизические 
объекты, в массовом сознании воспринимаемые как реальные. Работа выполнена при 
поддержке РФФИ, грант № 17-33-00025-ОГН. 
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1. Введение 
Пятьдесят лет назад Мишель Фуко ввел в научный оборот социально-гуманитарных 

наук понятие «гетеротопия». За это время данное понятие концептуализировалось 
применительно к различным сферам исследований. Можно сказать, что гетеротопия стала 
рабочим понятием современной гуманитаристики. Литературоведы исследуют 
гетеротопии, воплощаемые авторами художественных произведений в образе «бумажных 
башен» [1], «чумы» [2], «плантационного хозяйства» [3], «океана» [4], «карнавала» [5], 
«отеля» [6], читают гетеротопии в «национальном географическом пространстве» [7], 
«городском пространстве» [8]. Примеры гетеротопических пространств четко 
просматриваются в кинопродукции [9-12]. С применением концепции гетеротопии 
исследуются сообщества и административно-территориальные пространства села [13,] и 
города [14-22]. В условиях геополитических преобразований последнего десятилетия 
миграционные процессы также рассматриваются как геторотопические объекты [23-26]. 
Интересным представляется применение концепции гетеротопии в отношении 
образовательной среды [27-29] и внедрения Интернета и информационных технологий в 
повседневную жизнь [30-34]. Все чаще авторы рассматривают сетевые ресурсы (facebook, 
twitter, wikipedia) как цифровые гетеротопии [35]. Авторы утверждаю, что 
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гиперпространство и виртуальная реальность являются современными онтологиями, 
зачастую трансформирующими привычное представление о пространстве и времени [31]. 

2. Методика исследования 
На стоящей статье представлены результаты мета-анализа научно-исследовательской 

литературы, в которой, по нашему мнению, представлены описания гетеротопических 
пространств. В особенности наш интерес привлекают исследования 
неинституционального дискурса, реализуемого интернет-пользователями в отношении 
различного рода геополитических преобразований, цивилизационных изменений 
последних тридцати лет (с момента распада СССР), последовавшие за ними социальные 
преобразования на национальном и локальном уровнях социального взаимодействия. 

В ходе исследования было проанализировано более 200 научных публикаций, 
извлеченных из международных баз данных научной информации и платформ крупных 
международных научных издательств: Web of Science, Scopus, elibrary, SieLo, Elsevier, 
Wiley, SpringerLink, Taylor & Francis, SAGE, Cambridge University Press, Oxford University 
Press и др. Предпочтение отдавалось работам за последние десять лет. 

3. Результаты 
Результаты анализа геополитического ландшафта позволяют утверждать, что 

концепция гетеротопии использовалась для присвоения статуса глобального 
превосходства Соединенными штатами Америки. В этой ситуации статус сверхдержавы 
обретает та страна, которая обладает моральным превосходством, позволяющим 
остановить опасность извержения «термоядерного» вулкана, избежать человечеству 
превращения в «ничто». 

С позиций гетеротопического анализа геополитические конфликты представляют 
наибольший интерес в силу того, что изменениям подвергаются цивилизационные 
контуры в глобальном масштабе. В связи с этим возрастает необходимость учета 
социальных контекстов геополитического конфликта в целях возможной 
институционализации конфликта как поиска новых форм социальных отношений, в 
которых в кооперативной форме протекала бы эскалация и урегулирование конфликтных 
взаимодействий. Конфронтационный и консенсуальный подходы к анализу конфликтного 
взаимодействия рассматриваются как необходимая полярная пара при превентивных 
формах интервенции в геополитические конфликты и их «лечения». 

В геополитических конфликтах возникает и начинает одновременно действовать 
множество конфликтогенных факторов, приводящих к хаотической эскалации, что 
начинает наделять все разнообразие конфликтных взаимодействий свойствами 
гетеротопного пространства. К базовым механизмам эскалации социальных конфликтов 
можно отнести следующие: 
– конфликтующие партии склонны проецировать и приписывать негативные установки и 

деструктивное поведения представителям противоположной стороны, часто стремясь 
создать образ врага; 

– конфликтующие партии склонны редуцировать сложность возникающей конфликтной 
ситуации, при этом расширяя число и глубину спорных вопросов; 

– конфликтующие партии склонных постоянно втягивать в конфликт для обеспечения 
поддержки общественные объединения и третьих лиц и формировать мнение в 
интересах собственных позиций; 

– конфликтующие стороны склонны использовать угрозы применения силовых методов 
с целью склонить противоположную сторону к уступкам, что, однако, приводит к 
ответным угрозам и усилению эскалации. 
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При этом эскалационные процессы в конфликте имеют ступенчатую организацию и по 
мере перехода от одной фазы эскалации геополитического конфликта к другой происходит 
регрессия, и конфликтующие партии теряют целый комплекс возможностей по 
урегулированию конфликта и исключаются многие альтернативы. 

Концепция гетеротопии представляется в равной мере аппликабельной как на мировом, 
так и на региональном уровнях взаимодействия исследуемых субъектов. В качестве 
частного случая гетеротопии на локальном уровне можно рассматривать «пространство 
протеста» (по М. Фуко), в котором гражданские движения выстраивают «иное 
пространство» принятия политических решений в противовес легитимной власти в виде 
политических партий. 

4. Заключение 
Проведенный анализ научной литературы показывает, что было бы ошибочно 

упрощать эпистемологическое толкование феномена гетеротопии как фантомной 
реальности. Напротив, в цифровую эру гетеротопии обретают более чем реальные 
очертания. Феномен гетеротопии имеет фундаментальное значение для легитимации 
принципиально нового методологического подхода к интерпретации исторического 
цивилизационного процесса. Речь идет о переоценке конечных целей цивилизационной 
эволюции. Концепция гетеротопии отвергает идею единого закономерного восхождения 
цивилизационной эволюции к своей конечной цели [36]; рассматривает историческую 
реальность как сумму различных цивилизационных мест, множественности страт, кратких 
очередностей, восстающих против единого закона. 

Концепция гетеротопии может также рассматриваться как оправдание отношения к 
построению жизни как такой игре, которая создает для человека, осознавшего реальность 
современной глобальной угрозы для жизни, собственный магический круг бытия, 
пространственной обособленности, убежище, позволяющее сохранить себя в ином, 
фантастическом мире. Такой подход отрывает возможности для перелицовки реалий 
жизни и исторических фактов, для замены «сокровенных сокровищ вещей» дискурсом, 
регулярной формацией объектов. Установление такого рода объектов дискурса не требует 
исследования их действительного смысла, поскольку сама эпоха характеризовала этот 
смысл как «тихое помешательство» [37]. Такой дискурс не отсылает к идеальной логике 
или эмпирическому генезису понятий и может существовать на доконцептуальном уровне 
как действие теоретических схем типа атрибуции, артикуляции, обозначения и деривации. 
Эти схемы определяют область правомерности критериев диспутирования об истинности 
и ложности. Этот уровень выводов не отсылает к идеальной логике и эмпирическому 
генезису абстракций. Таким образом, дискурс не является адекватным отображением 
реальности. Он является местом рождения концептов. Однако именно дискурсивное 
пространство создает иную реальность, которая при наличии общего согласия может 
претендовать на статус признанной истины, в отношении которой истина, опирающаяся на 
реальность общей первоначальной почвы, может подвергаться скептическому отрицанию 
как субъективная точка зрения. 

Методология формирования дискурсивных объектов оказалась пригодной для создания 
системы управления общественным мнением современного мира: глобальное управление 
общественным мнением приобретает приоритетный смысл. Это форма информационной 
диктатуры, опирающаяся на владение средствами информации, теоретические разработки 
и авторитет согласованной коллективной позиции. Так дискурсивные объекты становятся 
основанием «правильного» и «неправильного», независимых от сущности объективной 
истины. Дискурсивная объективность становится очевидной реальностью в формах 
массового поведения, а значит и в его результатах как продуктах этого поведения. Таким 
образом, дискурсивные объективности в своих идеальных формах начинают 
соответствовать создаваемой реальности жизни. Таким образом, считает М. Фуко, 
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освобождаются совокупности правил, обусловливающих дискурсивную практику. Так 
формируется «поле присутствия», то, что попадает в поле наблюдения, передается из уст в 
уста, что можно определять как память. Так количественные высказывания могут 
переводиться в качественные, т.е. формы иерархии и подчинения, комментирования и 
интерпретации различных точек зрения. 

Противоречия ХХ века исключили возможность обнаружения места бытия свободного 
от угрозы социальных и военных столкновений [38]. Выдвинутая М. Фуко концепция 
гетеротопии как места смысла, находящегося между реальным бытием человека и утопией 
идеального бытия, условно позволяет «вырваться» из замкнутого круга. Однако, 
оказываясь между смысловыми слоями бытия, человек становится объектом 
информационного манипулирования субъектов, способных созидать частные гетеротопии. 
Сущность гетеротопии раскрывает дискурсивная объективность, коллективно 
признаваемая как действительность, воспринимаемая массовым сознанием в качестве 
истины. 

В современном обществе концепция М. Фуко объективно претендует на замещение 
религиозных и идеологических форм определения исходных принципов миропонимания, 
массового поведения и практики жизни. В связи с этим М. Фуко можно считать автором 
концепции идеологии нового типа, создающей словесный порядок, рождающий 
собственный объект, понимаемый как последовательность словесных знаков, 
воспринимаемая как овеществленная идеология. 

Принимая во внимание шесть принципов (условий существования) гетеротопии можно 
утверждать, что гетеротопия как семиотическая система может быть представлена как 
концентрированный вариант мировоззрения современного человека, находящегося в 
постоянном поиске, построении и разрушении собственного места в пространстве 
социального. 

В целом можно утверждать, что концепция гетеротопии применима в отношении 
исследования следующих проблемных областей: вопросы современных информационных 
взаимодействий; исследования достоверности информационного освещения 
действительности; проблемы разрешения современных конфликтных ситуаций; проблемы 
взаимодействия политических партий и общественных движений; литературная 
интерпретация отношения героя к действительности; философская интерпретация 
гетеротопии как формы объяснения встречи личного «Я» с неопределенностью бытия. 

 
Работа выполнена при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований, 

грант № 17-33-00025-ОГН «Гетеротопия: Цивилизационный контекст». 
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