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Метаантропологічний аналіз феномену честі

Честь виникає у військовому світі як наслідок граничних ситуацій на межі

життя і смерті. Граничні ситуації провокують екзистенційні стани, в свою

чергу, каталізують концентрацію сутності людини, внутрішню цілісність

особистості і єднання з сутністю буття. Централізація всіх стимулів

організму збільшує силу духу, що є найважливішим чинником виживання в

умовах війни. Саме екзистенціальна централізація сутності людини в

граничних ситуаціях, формує феномен честі. Честь як каталізатор сили духу

стає основним поняттям духовного шляху честі.
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Метаантропологический анализ феномена чести

Честь возникает в военном мире как следствие предельных ситуаций на

грани жизни и смерти. Предельные ситуации провоцируют экзистенциальные

состояния, в свою очередь, катализирующие концентрацию сущности

человека, внутреннюю целостность личности и единение с сущностью бытия.

Централизация всех стимулов организма увеличивает силу духа, что является

важнейшим фактором выживания в условиях войны. Именно

экзистенциальная централизация сущности человека в предельных ситуациях,

формирует феномен чести. Честь, как катализатор силы духа, становится

основным понятием духовного пути чести.
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Категория «честь» является одной из древнейших категорий человеческого

сознания, тем не менее, феномен чести до последнего времени не получил

достаточно ясной и однозначной трактовки в исследованиях. Причиной такого



положения дел, по мнению автора, является многокомпонентность феномена

чести.

Для решения проблемы многокомпонентности особенно интересно

использование методологии экзистенциализма, философской антропологии и

метаантропологии. Стремление рассмотреть феномен чести с точки зрения

метаантропологии, позволяет проследить связь феномена чести с

экзистенциальными состояниями и трансцендированием, место феномена чести

по отношению к обыденному, предельному и запредельному бытию.

Метаантропология как отдельная отрасль знания и метод впервые

появляется у М.Шелера в его поздних работах [17,с.31–95,519–523]. М.Шелер

видит истоки метаантроплогии в осознании возможности трасцендирования

человека за пределы жизни, в ту область, в которой человек соединяется с

трансендентным, божественным. Д.Бидни также использовал понятие

метаантропологии, независимо от М.Шелера, для обозначения теории, которая

изучает природу человека [5].

Отдельный вклад в разработку метаантропологической методологии

внесли Н.Б. Оконская («Основы метаантропологии. Человек и мир») [10], Н.В.

Хамитов («Философия человека: От метафизики к метаантропологии») [15],

Ф.В. Лазарев (глава «Понятие метаантропологии» в книге «Многомерный

человек. Введение в интервальную антропологию») [7] и другие.

Оригинальную точку зрения развивает Н.В. Хамитов, понимая под

метаантропологией учение, выходящее за пределы философской антропологии

как учения о человеке в его обыденном бытии, которое «…в строгом смысле

интегрирует в себе подходы философской антропологии, экзистенциализма и

персонализма. Это означает, что метаантропология состоит из философии

обыденного, предельного и запредельного бытия человека» [16,с.157–158].

Ф.В. Лазарев полагает, что «…важнейшей задачей метаантропологии

является анализ природы человека как уникального предмета исследования, а

также разработка соответствующих методов постижения этого предмета»

[7,с.17].



Философия экзистенциализма, истоки которой восходят к работам

С.Кьеркегора [6], Шеллинга [18], Н.Бердяева [2], а период расцвета связан с

именами М.Хайдеггера [14], К.Ясперса [19], А.Камю [3], Ж.–П. Сартра [11],

Г.Марселя [9], делает акцент на уникальности иррационального бытия человека

и значении эмоциональной природы человека.

Экзистенциализм оказался тесно связан с такими родственными

направлениями как персонализм, философская антропология и

метаанропология [12]. Экзистенциализм делает акцент на идее преодоления

человеком своей сущности, в то время как персонализм и философская

антропология больше интересуются раскрытием природы человеческой

сущности.

Экзистенциальную философию выделяет новаторский подход,

отличающий ее от предшествующей философской традиции. Экзистенциализм

прежде всего чрезвычайно сосредоточен на смысложизненных вопросах.

Поэтому основными проблемами, поднятыми данным философским

направлением, являются вопросы судьбы, выбора, вины, утраты смысла жизни,

смерти, которые являются чрезвычайно важными для исследования феномена

чести.

Целью исследования в данной статье является осуществление анализа

феномена чести с точки зрения экзистенциального анализа, философской

антропологии и в конечном итоге, метаатропологиии. Такой подход

предоставляет возможность проанализировать также социокультурные

трансформации отношения к чести с точки зрения метаантропологической

методологии обыденного, предельного и запредельного бытия человека.

Философия экзистенциализма рассматривает человеческий мир сквозь ряд

явлений, таких как пограничная ситуация, подлинность, страх, свобода,

ответственность и, собственно, экзистенция [12].

Феномен чести является одним из феноменов, имеющих непосредственное

отношение к экзистенциальному опыту. Очевидно, чувство чести возникает как

результат ряда пограничных ситуаций, или одной пограничной ситуации –



когда человек оказывается перед лицом смерти. Именно тогда мир оказывается

ему интимно близким, открывая человеку экзистенциальный опыт, или даже

экзистенциальное озарение, активизируя интуицию и экстрасенсорные

способности человека.

Пограничные ситуации, которые являются одним из условий

возникновения мира чести, неразрывно связаны со страхом смерти. Именно то,

что мир чести возникает в условиях войны, обуславливает то, что мир чести –

результат столкновения со страхом смерти. Страх также является одной из

ключевых категорий в рассуждениях экзистенциалистов о существовании.

Страх смерти вырывает человека из обыденного, равномерного и размеренного

существования, во многом бездумного проживания жизни. Именно страх даёт

возможность абстрагироваться от всех ежедневных проблем, забот,

концентрируя мозг и сущность человека в нечто более целое и

непротиворечивое, порождая эффект чести, интеграцию сущности человека с

природой бытия, актуализирущую чувство самоуважения. Страх одномоментно

очищает все наносное, незначительное и несущественное, оголяя сущность

человека и бытия, уничтожая все неподлинное и оставляя лишь истинное в

существовании.

Благодаря очищению от всего наносного и оголению подлинного бытия в

предельных ситуациях формирования мира чести, появляется возможность

рассматривать честь с точки зрения другой важнейшей методологической

составляющей экзистенциализма и метаантропологии – деления жизни на

подлинное и неподлинное бытие. Все неподлинное задается обыденным

существованием в условиях социального окружения, которое формирует не

только обезличивание, стандартизацию и манипулирование, но и связанное с

этим лицедейство, ложь и приспособленчество. Подлинность, возникающая в

результате переживания предельных ситуаций, является экзистенциальным

бытием, способом проявления глубинной индивидуальности, самости

личности, в противовес искажающему внешнему влиянию обыденного бытия.



Методология экзистенциализма позволяет по новому взглянуть на

феномен свободы, возникающий в мире чести. Люди чести возникают из

номадов – кочевых племен, которые ценят свободу выше материальных благ и

комфорта оседлости [22]. Свобода является основой их бытия.

Экзистенциализм рассматривает свободу как начальный принцип

человеческого существования, обеспечивающий неразрывность свободы и

экзистенции. Честь с точки зрения экзистенциализма может рассматриваться

как путь освобождения от внешних воздействий и способ самосозидания,

свободного от внешнего приспособления и влияния. В экзистенциализме

свобода неразрывно связана с ответственностью за множество выборов

предоставляемых свободным существованием. Этот подход особо актуален для

исследования проблем чести, так как кочевники и люди чести это личности,

которые склонны к проактивной позиции, способности влиять и

контролировать исход событий, не склонные объяснять свои ошибки стечением

обстоятельств.

Таким образом, свобода в методологии экзистенциализма связана с

ответственностью. Лишь полностью предоставленный себе человек, человек

свободный и человек свободы, является творцом собственной судьбы, но, в то

же время, несет за нее полную ответственность. Экзистенциальные состояния

дают опыт тесной связи сущности человека с сущностью бытия, что приводит к

новому мировосприятию, осознанию того, что все действия человека влияют на

все происходящее вокруг. Это порождает новую проактивную

мировоззренческую позицию, в которой человек чести как человек

экзистенциального бытия отвечает за все события, происходящие с ним и

вокруг него.

Таким образом, экзистенциальный опыт формирующий феномен чести

является основой экзистенциального существования – пути чести. В этом

отношении экзистенция является основой существования человека чести,

которая определяет его судьбу, смысл жизни и мировосприятие. Именно

экзистенциальное восприятие мира позволяет человеку чести противостоять



деформирующему влиянию общества и выбирать свой путь. Экзистенция

позволяет актуализировать истинные моральные ценности человека, которые не

опираются на лицемерные ценности и условности общества, ценности жизни,

комфорта и обыденного бытия.

С точки зрения метаантропологии и философии экзистенциализма,

предельные состояния человека являются условием восстановления его

подлинности. Словарь философской антропологии под редакцией Н.Хамитова

определяя подлинность человеческого бытия указывает на то, что «Разделение

человеческого бытия на подлинное и неподлинное – характерная черта

экзистенциализма, персонализма и метаантропологии. В экзистенциализме

обыденность противопоставляется экзистенции, …в метаантропологии

рассмотрение подлинности бытия человека выводит на противоречие

обыденного бытия и противостоящего ему предельного и запредельного»

[13,с.275]. Подлинность человека способна открыть в нем его предельные и

запредельные возможности. Достигая состояния цельности на грани жизни и

смерти, некоторые люди не только спонтанно достигают состояния

высочайшей внутренней концентрации, но это состояние позволяет им также

достигать сверхчувственности, граничащей с провидением. В повести

Лермонтова «Герой нашего времени» [8] мы встречаемся с описанием

подобного явления. Лермонтов демонстрирует, что в условиях войны,

некоторые из офицеров обладали особым чувством, которое позволяло им

определять выживет или погибнет другой человек в ближайшем будущем. В

главе «Фаталист» [8,с.165–175], Печорин ощущает, что один из офицеров

непременно погибнет в ближайшее время. И это действительно происходит.

Аналогичное открытие сделали американские военные. Во время войны во

Вьетнаме, обнаружилось, что некоторые из солдат в период военных действий

открывают в себе экстрасенсорные способности. Военные США использовали

эти способности для обнаружения локации вражеских войск и других военных

целей. Эти наблюдения подтверждают мысль, что когда человек находится на

границе жизни и смерти, он оказывается способен ощущать нечто большее, чем



в обыденном состоянии. Следует полагать, что подобные экстрасенсорные

способности, позволили заметить связь между внутренним состоянием

человека и его выживаемостью в бою. Очевидно, именно это особое внутреннее

состояние внутренней цельности и силы духа, обеспечивающее выживаемость в

бою, изначально получило название чести.

В рамках данной статьи метаантропология рассматривается как учение о

пределах бытия человека, его экзистенциальных измерениях, условиях

коммуникации в этих измерениях и архетипических основах культуры. В

качестве довольно детально разработанной метаантропологической

методологии удобно рассматривать теорию обыденного, предельного и

запредельного бытия человека. В соответствии с методологией разработанной

Н.В. Хамитовым (См.: Хамитов Н. «Философия человека: от метафизики к

метаантропологии») [15], обыденное бытие формируется стремлением к

продлению рода и самосохранению, предельное бытие формируется волей к

власти, познанию и творчеству, а запредельное создается волей к любви и

свободе в их единстве. Обыденное бытие человека является состоянием

относительной гармонии, предельное бытие выводит человека из этой

гармонии, отрицая гармонию обыденности, но запредельное бытие

восстанавливает гармонию на новом уровне, формируя свободную личность. В

связи с этим обыденное бытие связано со скрытым одиночеством, предельное

бытие делает одиночество явным, и лишь в запредельном бытии происходит

преодоление одиночества. Обыденное, предельное и запредельное бытие

формируют обыденное, личностное и философское мировоззрение человека.

С такой точки зрения, истинно моральной личностью является лишь

человек запредельного бытия, ввиду того, что у него моральные качества

имеют внутренний исток и являются осознанными. Истинно моральная

личность обладает философским мировоззрением, одновременно широким и

целостным. Именно такое мировоззрение является отражением запредельного

бытия человека и определяет его. Именно такая личность способна, не

утрачивая своей подлинности, быть открытой и толерантной.



Анализируя кочевую и оседлую, а также военную и мирную жизнь с точки

зрения метаатропологии, следует полагать, что оседлая жизнь олицетворяет

собой мир обыденности [16,с.158–159], в котором люди озабочены, прежде

всего, выживанием и продолжением рода. Но различные внешние факторы,

такие которые обеспечивали переход в кочевье и заселение евреями Ханаана

[21], либо внутренние факторы, такие как стремление к свободе при переходе

индейцев Северной Америки к кочевому образу жизни [1], выталкивают людей

и целые этносы в мир предельного бытия – мир кочевой жизни. Именно этот

мир служит средой зарождения предельного восприятия бытия и истоков

представлений о чести. Но истинную культуру чести порождает ведение

постоянных войн, и связанное с этим постоянное пребывание в предельных

условиях, на грани жизни и смерти. Такое предельное существование

порождает взаимодействие и связь с запредельным – экзистенциальные

состояния и трансцендирование в мир запредельного, порождая феномен чести

как формы духовного пути и представлений о запредельности.

Так как отношения чести зарождались неизменно в среде кочующих и

воюющих этносов, они связаны с сутью возникающих при этом отношений.

Для защиты себя, своего имущества и своей семьи в условиях отсутствия

внешней защиты, люди искали источники силы, в частности силы духа. Для

кочующих и военных людей, в отличие от мира оседлости источником силы

духа служило состояние внутренней цельности и интегрированности с

природой бытия, достигнутое в предельных состояниях и сохраняемое как

ощущение чести. Достигаемое при предельной внутренней концентрации

внутренне непротиворечивое состояние мозга, связано с чувством

самоуважения и выражается в ощущении уверенности и собственного

достоинства. Именно это состояние приводит к цельности личности.

Поддержание этого особого внутреннего состояния, или другими словами,

чести стало духовным путем военной элиты.

При прочих равных условиях, в открытой борьбе побеждали люди с

наиболее выраженной силой духа. Источником этой силы духа в военном мире



служила внутренняя цельность как источник согласованности стимулов мозга и

всех элементов организма. Исследование истории подтверждает, что честь и

аристократизм, связаны со способностью защитить свою жизнь и имущество.

На это также указывают социологические исследования возникновения

культуры чести, проведенные Р.Нисбетт [22]. Связь между честью и

способностью защитить имущество прослеживается в  Словаре средневековых

терминов Коредона, который указывает, что понятие «честь» связывалось с

имущественными правами [20]. В воюющих социумах причинно–следственная

связь между жизнью и силой духа становилась очевидной. И эта логика

утверждала, что сила духа служит источником жизни, собственности и

способности содержать семью. Из этого неизбежно следует, что сила духа

первична, а, следовательно, является более высокой ценностью, чем жизнь.

Духовный путь чести можно было бы назвать своеобразной, негласной

религией аристократии. Но в отличие от традиционных религий, духовный путь

чести не имел персонифицированного бога и четко выраженных и изложенных

письменно догматов или установлений. Но, духовный путь чести обладал

одной чертой всех мировых религий, – в нем духовные ценности являлись

более высокими, чем человеческая жизнь. Духовный путь чести черпал силу

духа из внутреннего источника – собственной цельности человека.

Метаантропологический анализ феномена чести позволяет сделать вывод,

что честь является особым состоянием внутренней цельности, достигаемой

благодаря концентрации организма человека на центре собственной сущности.

Такое состояние является фактором, увеличивающим силу духа, и

обуславливающим внутреннюю согласованность всех элементов и функций

организма.

Благодаря этим соображением, мы можем определить честь, как

непротиворечивое состояние мозга, которое рождает моральное право.

Моральное право, в свою очередь является источником нравственной силы, или

другими словами, силы духа. Благодаря данной цепи рассуждений, мы можем

утверждать, что честь является источником нравственной силы и силы духа.



Честь, как источник силы духа обожествлялась аристократами, и ее

принципы являлись очень устойчивыми и связывались с сущностью человека и

природой Абсолюта, и ценились выше жизни. Мир чести создавал особую

среду, которая производила отбор людей по определенным качествам. Вверх

поднимались те, кто обладал бескорыстностью, пренебрежением к жизни и

внутренней цельностью, честностью и честью. Вниз опускались те, кто обладал

лживостью, нецельностью, жадностью и страхом. Именно благодаря такому

типу отбора, среда создаваемая миром чести поднимала вверх общества

истинных лидеров, людей самодостаточных, высокоэтичных и непривязанных.

Подобный ход исследования позволяет внедрить интеграционный подход к

рассмотрению феномена чести, позволяющий достичь более глубокого

понимания феномена чести с точки зрения философской антропологии, и

метаантропологии. Интеграционный подход, в свою очередь, позволяет

проследить связь феномена чести с экзистенциальными состояниями и

трансцендированием, место феномена чести по отношению к обыденному,

предельному и запредельному бытию.
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Voynov, O.V. Metaantropology analysis of the phenomenon of honor

The honor comes in the military world as a consequence of limiting situations

between life and death. Limiting situations provoke existential states, which catalyze

the concentration of human nature, the internal integrity of the individual and the

unity with the essence of being. Centralization of all organism incentives increases

the strength of the spirit, which is a critical survival factor in war. Exactly existential

centralization of man essence in extreme situations, creates the phenomenon of

honor. Honor as a catalyst for spiritual strength is the basic concept of the spiritual

path of honor.

Key words: honor, existential, moral courage, integrity, ultimate being, the

spiritual path.


