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Аннотация: Ведущая в XXI в. сетевая форма коммуникаций порождает сетевой дискурс философского 
осмысления. Однако сетевой дискурс, как и сама сетевая форма взаимодействия, появился с началом осевого 
времени в восточной, а затем и в западной философии. В данном исследовании на основе информационно- 
коммуникационного подхода с применением историографического метода выявлены особенности форми-
рования сетевого дискурса начиная с традиционной китайской философии, путь сетевого дискурса в лейб-
ницианстве, а далее в классической немецкой философии; проявления триадического, сетевого мышления 
в западной философии XX в., в том числе русской философии Нового и Новейшего времени, а также 
онтологическое сходство категорий даосизма и конфуцианства след, пустота, динамическая стабиль-
ность и их аналоги в философии постмодернизма, переоткрытых в XX–XXI вв. Смена линейного дискурса 
на сетевой открывает перспективы развития нового мышления, мышления информационного / цифрового 
общества. Полученные данные имеют академическое значение в дальнейшем развитии понимания онтоло-
гических аспектов сетевого бытия, а также прикладное значение для развития сетевых наук, могут исполь-
зоваться в качестве теоретической базы для прикладных исследований сетевых коммуникаций.
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Введение
Актуальность статьи связана с возрастающей ролью 
сетевого взаимодействия в общей системе коммуни-
каций. Сетевой дискурс проявляется в новых поко-
лениях цифрового общества, начиная от поколе-
ния Z (центениалы), и в долгосрочной перспективе 
будет лишь развиваться и крепнуть. Причины столь 
широкого распространения сетевой формы взаимо-
действия многообразны. 

Во-первых, успешное внедрение цифровых 
техно логий в конце XX – начале XXI в. позволило 
широким слоям населения децентрализовано соз-
давать и распространять информационный про-
дукт. Лавинообразно нарастающий информацион-
ный поток привел к необходимости трансформации 
структуры коммуникаций, перехода от линейной, 
иерархической формы к многомерной, сетевой 
форме коммуникаций [Liu et al. 2021].

Во-вторых, создание математических моделей 
сети [Hassan et al. 2017] и возможности машин-
ного анализа процессов позволили развиртуали-
зировать межакторные коммуникации, исчислить 
и математически доказать «власть коммуникаций», 
особенно в таких отраслях, как маркетинг, реклама 
[Voorveld 2019]. Переход на восприятие современ-
ных социальных отношений как сетевых приводит 
к некоторой «фетишизации» технологий, в частно-
сти Интернета [Давыдов 2022], но роль сетевого 
взаимодействия не ограничивается использованием 
отдельных технологий. По мере трансформации 
общества, при переходе на новую стадию цивили-
зационного развития, сетевой дискурс охватывает 
практически все сферы человеческой деятельности.

В-третьих, сетевой дискурс формируется 
как отражения онтологических основ сетевого 
бытия [Voorveld 2019]. Сетевой дискурс неразрывно 
связан с созданием теоретической базы коммуни-
кационных технологий, а также технологических 
разработок в информатике, биоинженерии, исследо-
ваниях биофизики, высшей нервной деятельности 
и др. [Бреслер 2020]

Исследования сетевого дискурса являются весьма 
актуальными как в философском аспекте междисци-
плинарных исследований языка в целом, так и в иных 
областях научного знания. Но сетевой дискурс – 
не прерогатива новейшего времени. Основы сете-
вого мышления прослеживаются в работах восточ-
ных философов от осевого времени (V в. до н. э.), 
попадают в западную философию в XVII в., где 
порождают современные представления о сетевой 
коммуникации.

Методы и материалы
Цель исследования – философский анализ гене-
зиса сетевого дискурса в восточной и западной 
философии. Для данного исследования избран 
информационно- коммуникационный подход (ИКП), 
представляющий собой развитие структурно- 
функционального подхода, где каждый из элементов 
общей структуры – кластер акторов акторно- сетевого 
взаимодействия. Создание ИКП проходит под влия-
нием акторно- сетевой теории Б. Латура, М. Коллинза 
и Дж. Лоу, но, в отличие от акторно- сетевой тео-
рии, сетевое взаимодействие вероятностно ограни-
чено самим кластером, а сеть в целом представлена 
как множество взаимопроницаемых сетевых сооб-
ществ – кластеров, объединенных на основе ценност-
ного или иного принципа. ИКП позволяет рассма-
тривать структуру коммуникаций акторов, а также 
создание и распространения информации во всех 
его проявлениях. В этом аспекте используемый нами 
подход близок к методологии сетевого анализа.

ИКП предполагает, что линейная коммуни-
кация есть частный случай сетевого взаимодей-
ствия. Линейное взаимодействие двух акторов, 
так же как интенция одного отдельно взятого актора, 
происходит в условиях абстрагирования от влияния 
иных акторов на процесс взаимодействия. Создание 
коммуникаций в этом случае будет определенным, 
очевидным процессом. Сетевое взаимодействие 
возникает при включении третьего и последующих 
акторов [Бреслер 2022] в общее взаимодействие. При 
этом процессы создания и распространения комму-
никаций становятся неопределенными, вероятными, 
что не ведет к чисто случайному, ризоматическому 
процессу (в терминологии Ж. Делёза и Ф. Гваттари) 
[Делёз, Гваттари 2010].

Аутопойэтический процесс присоединения акто-
ров к сети обусловлен преимущественным присо-
единением к узлу данной сети, обладающим наи-
большим количеством и качеством коммуникаций 
в данном сетевом кластере, или принудительным 
присоединением через узлы – хабы сети, образование 
кластеров и взаимодействие между ними [Berahmand 
et al. 2022]. Процессы роста и кластеризации сети 
обусловлены динамикой информационного обмена. 
Динамика изменений – неотъемлемое свойство сете-
вого взаимодействия. Снижение динамики, прекра-
щение информационного обмена приводит к распаду 
данного сетевого кластера, но не системы сетевого 
взаимодействия, сети в целом. Сеть сохраняет гомео-
тропность, меняется лишь структура коммуникаций 
в отдельно взятом кластере. Сетевое взаимодействие 
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при постоянном создании и разрушении коммуни-
каций между акторами ведет к созданию и разруше-
нию отдельных кластеров, но не разрушает систему 
коммуникаций в целом [Siew, Vitevitch 2020]. Таковы 
представления о сетевом бытии, представленные 
в рамках сетевой логики.

Сетевое бытие сложно для восприятия и требует 
учета множества факторов, поэтому длительное время 
классическая западная философия ограничивалась 
абстрактной линейной моделью с ее диадическим, 
дуальным мышлением. Компаративистский анализ, 
использующийся в исследовании, призван пока-
зать древнюю традицию сетевого мышления, при-
шедшую из восточной философии и в новое и новей-
шее время развивающуюся в западной философии. 

Применение историографического метода в рам-
ках ИКП позволяет не только проследить преем-
ственность в развитии философских идей, но и выя-
вить структуру коммуникаций между отдельными 
мыслителями и научными школами. 

Результаты 
Генезис сетевого дискурса в восточной философии
Восприятие бытия как сетевого с присущей ему 
вероятностью процессов взаимодействия измере-
ний пространства / времени изначально характерно 
для восточной философии. Начиная с «Ицзин. 
Книги перемен»1 сеть присутствует в концепции 
первоэлементов / постоянных (у-син). Как отме-
чает Л. Колесова: «Переходы стихий первоэлемен-
тов в системе у-син (в китайской (материальной) 
модели) представляют собой порядок последова-
тельностей, а также смену противоположностей, 
где время познается как ритм. Применяется прин-
цип так называемого субстанциального времени, 
в то время как в древнегреческой модели применяется 
принцип эволюционного времени- пространства» 
[Колесова 2013]. В дополнение отметим, что сами 
переходы, точнее переделы (太极 – tàijí) выражены 
не только в виде двухстороннего линейного взаимо-
действия 5 первоэлементов, имеющих форму пяти-
конечной звезды, но и в сложной модели сетевого 
взаимодействия Тайдзи Ту (источник мироздания) 
Чжоу Дуньи (династия Сун, XI в.), в дальнейшем – 

1 Ицзин. Книга перемен. СПб.: Азбука, 2021. 576 с.
2 Авторы знают про статическое изображение Инь и Ян у Сицы Чжуань (около IV в. до н. э.), а также про линейное взаимодействие 
пяти первоначал в интерпретации Жака Лавье, но относят этот комментарий к популярной версии для широких масс читателей. Более 
научными видятся сложные трехмерные конструкции «шара в кубе», описанные в Чжун Юн и явно содержащие динамическую, сетевую 
модель.
3 Конфуцианский трактат «Чжун юн»: переводы и исследования, сост. А. Е. Лукьянов, отв. ред. М. Л. Титаренко. М.: Восточная литера-
тура, 2003. 247 с.

у Чжу Си и его современника Чжан Ши [Li 2022]. 
К этому времени происходит некоторое слияние 
трех течений – конфуцианства, даосизма и буддизма.

Модель бытия Тайдзи Ту включает взаимодей-
ствие активного, находящегося в покое, на пределе 
активности Ян; находящегося в покое, в активно-
сти, на пределе покоя Инь, а также сетевое взаимо-
действие 5 первоэлементов (огонь, вода, земля, 
дерево, металл), которые в свою очередь порож-
дают тьму вещей [Qin, Wang 2019]. Можно отме-
тить сходство модели с гуморальной теорией 
Гиппократа – Галена в западной философии 
[Гиппократ 2015], с той разницей, что в ней рас-
сматриваются жидкости как дискретные сущности, 
линейно воздействующие на организм человека, 
определяя его темперамент и уникальные свойства 
личности.

Само вечное взаимодействие Инь и Ян вос-
принимается не как статическое противостояние2, 
но как движение, взаимообмен двух противополож-
ных, но в то же время взаимосвязанных частей еди-
ного в трехмерном пространстве в виде куба и шара, 
как показано в «Чжун Юн»3, а также представлено 
уже в XI–XII вв. в Тайцзи Ту, где Ян представлен 
как процесс с высокой динамикой (сильной энер-
гией), а Инь – процессом с низкой динамикой (сла-
бой энергией). Но при этом в Ян содержится часть 
истинной Инь, в Инь – часть истинной Ян.

Необходимо отметить, что сетевой подход 
не является единственным в интерпретации онтоло-
гии древнекитайской философии. Существует и раз-
деляется существенной частью научного сообщества 
концепция цикличного взаимодействия перво начал 
Ж-А. Лавье [Лавье 2022]. Воздавая должное его глу-
бокому исследованию древних иероглифов, мы счи-
таем циклическое взаимодействие первоначал отра-
жением восприятия, условно говоря, до осевого 
времени или дофилософского периода. Нелинейный 
подход мы видим у Лао-цзы и его последователя 
Чжуан Цзы [Чжуан-цзы 2022] с его четким указа-
нием на релятивизм бытия, космогонические кон-
цепции мира как пустоты с наличествующими в нем 
множества постоянно взаимодействующих изменчи-
вых вещей.
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Лао-цзы описывает триадическое динамическое 
взаимодействие Инь-Ян-Дао в гл. 42 «Дао- Дэ цзин»: 
«Путь рождает Одно, Одно рождает Два. Два рождает 
Три. А Три рождает всю тьму вещей» [Лао-цзы 2018]. 
Допустим, опираясь на строки 5–6 той же главы, 
что под Один подразумевается Инь, под Два – 
Ян, под Три – Всепроникающее дыхание – энергия 
Ци4, тогда описываемый процесс представляется 
нам сетевым взаимодействием трех и более акторов 
и аутопойезисом постоянного превращения вещей. 
Идея взаимопревращения вещей в результате взаи-
модействия первоначал, не является оригинальной 
идеей Лао-цзы. Как и многое в его философии, эта 
идея является развитием идей Ицзин. Мы разделяем 
мнение В. В. Круглова: «Философско-культурные 
пласты, хранящиеся в языке и наглядно отобра-
женные в иероглифике, помогают детально изучить 
особенности менталитета китайского этноса, углу-
бить понимание общественно-политических про-
цессов в современном Китае» [Круглов 2021: 253], 
дополнив его мыслью о том, что сама философия 
Ицзин создала предпосылки для формирования 
научного сетевого мышления. 

Исходя из краткого анализа основных положений 
традиционной китайской философии, мы видим, что 
изначально ей было присуще сетевое восприятие 
мира, в отличие от античного запада, разделявшего 
линейное восприятие мира и линейную логику.

Возврат к сетевому дискурсу в западной 
философии
Статичный линейный стиль западной философии 
не означал полного забвения сетевого мышления. 
В эпоху Возрождения западная мысль, прежде всего 
через изучение окружающей природы и ее вопло-
щения в произведениях искусства, осознает нели-
нейный / сетевой динамизм бытия, который про-
является в понимании взаимодействия различных 
частей природной системы как в трудах Леонардо 
да Винчи. Динамика сетевого взаимодействия, про-
ецирующая трехмерное объемное динамическое 
изображение на двумерную статичную плоскость, 
позволила Л. Да Винчи создать свои гениальные 
полотна. В. А. Мельников и Д. А. Ильямова провели 
деконструкцию одного из знаменитых рисунков 
«Вид долины Арно» и выявил наличие динамиче-
ского взаимодействия триад акторов в опорных точ-
ках рисунка [Мельников, Ильямова 2017].

4 Существует множество иных толкований этих строк, например у упомянутого выше Ж. Лавье «три» – процесс взаимодействия Инь 
и Ян. Примем все толкования как истину или ложь.

Наличие гениальных исключений сетевого мыш-
ления лишь подтверждает, что линейное мышле-
ние, иерархическое восприятие бытия, восходящее 
к Аристотелю, преобладает в западной философии 
вплоть до середины XVII – начала XVIII в. Эпоха 
Просвещения в Европе совпала с расширением 
контактов западной и восточной научной мысли. 
Часть научного сообщества с воодушевлением 
встретила новое знание. Г. В. Лейбниц в письмах 
к Й. Бове, монаху-иезуиту, жившему в Китае, бла-
годарил за возможность ознакомления со «старым 
учением» Чжу Си [Лейбниц 2005: 335].

Однако через некоторое время восторжен-
ность сменилась острой критикой. Восточная фило-
софия Китая оставалась слишком сложной для запад-
ных мыслителей. Внутреннее государственное 
устройство Китая было чуждо идеям Просвещения 
и Прогресса. Нужно также учесть, что к периоду 
XVIII–XIX вв. китайская цивилизация погрузилась 
в стазис. Даосизм потерял свою онтологическую 
составляющую и превратился в религию, а конфуци-
анство выродилось в некий морально-нравственный 
кодекс, адаптированный под нужды бюрократии 
и аристократии Китая. «Сами книги нравов и зако-
нов ходят по кругу и ста различными способами, 
старательно, дотошно, говорят все одно и то же, раз-
меренно лицемеря о ребяческом долге», отмечает 
И. Г. Гердер в своем труде «Идеи к философии 
истории человечества», что показывает глубокие 
цивилизационные различия [Гердер 2013]. Не менее 
важным препятствием для понимания было разли-
чение западного, европейского, линейного подхода 
к восприятию бытия и восточного сетевого подхода, 
принятого в китайской традиции. При этом нега-
тивное отношение не было конвенциальным. Ряд 
исследователей отмечает положительное, даже вос-
хищенное отношение к китайской науке в России 
со стороны Н. Я. Данилевского и глубокое изучение 
конфуцианства Л. Н. Толстым [Маслова 2020]. 

Изменения в восприятии китайской культуры 
и философии происходят в XX в. Благодаря много-
томному труду Дж. Нидэма «Науки и цивилизация 
Китая», опубликованному в 1951 г., происходит 
глубокое постижение китайской культуры. Нельзя 
сказать, что он первым обратил внимание на труд 
Г. В. Лейбница «Письма и эссе о китайской философии 
и двоичной системе исчисления», но именно он смог 
оценить значимость этого труда для дальнейшего  
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развития западной философской мысли. Согласно 
Дж. Нидэму, развитие западной философии происхо-
дит во многом благодаря тому, что Лейбниц освоил 
учение неоконфуцианской школы Чжу Си [Needam 
1991: 291–292]. Вероятно, что это не совсем так. 
Скорее всего, Г. В. Лейбниц был вдохновлен новым 
для себя сетевым подходом, а создание двоичной 
системы исчисления и монадологии было произ-
ведено им самостоятельно. В этом мы опираемся 
на экспертное мнение современного нам исследова-
теля Юк Хуэй, что утверждение Дж. Нидэма о том, 
«что Лейбниц вывел свой органицизм на основе 
неоконфуцианства – щепетильная тема, требую-
щая дополнительного изучения» [Хуэй 2020: 42]. 
В рамках данной статьи мы отметим лишь то, что 
условно работы Лейбница можно представить точ-
кой синергетического слияния западной и восточной 
философии, перехода к сетевому восприятию бытия 
в Новом и Новейшем времени.

Нельзя обойти вниманием и критику восточной 
философии Китая классиком западной философии 
Г. Гегелем. Его критические высказывания не огра-
ничиваются широко известным и неоднозначным 
суждением о том, что «для славы Конфуция было 
бы лучше, если бы они [его произведения] никогда 
не были приведены» [цит. по: Бубнова, Ван 2011: 121]. 
Анализ китайской философии был проведен не столь 
поверхностно, как это можно представить. Во вто-
ром томе «Философии религии», в главе «Китайская 
религия, или религия меры», Г. Гегель однозначно 
указывает на сетевую природу философии Лао-цзы: 
«Секта Дао считает началом переход в сферу мысли, 
в чистую стихию. Удивительно, что при этом здесь, 
в этой тотальности5, обнаруживается определение 
троичности» [Гегель 1977: 476] и цитирует первые 
строки главы 42 «Дао дэ-цзин», приведенные выше. 
Было бы излишним представлять триадичность 
Г. Гегеля как переход к сетевой форме мышления, т. к. 
в представлении Г. Гегеля акторы либо линейно свя-
заны, либо являются тремя неотъемлемыми частями 
одного объекта, тогда как сеть есть взаимодействие 
трех и более акторов. 

Другой представитель классической немецкой 
философии Ф. Шеллинг демонстрирует приход 
триадического образа сетевого мышления. К двум  

5 Под тотальностью Г. Гегель понимает чередование сплошных и прерывистых линий (Ян-Инь), видимо, из книги «Ицзин». В отличие 
от Г. В. Лейбница, открывшего через созерцание «Ицзин» двоичное исчисление, т. е. диадическую конъюкцию знаков, образующих 
символ, Гегель полностью погружен в линейную логику Аристотеля, подразумевающую дизъюнкцию и дихотомию знаков. Здесь важно 
понять, что его «Философия религии» посвящена цели построения иерархии мировых религий, высшей формой которой признается про-
тестантское течение христианства: «Для нас бог есть всеобщее, но определенное в себе, бог есть дух, его существование – духовность. 
Здесь же действительность, жизненность Дао – еще действительное непосредственное сознание, оно, правда, нечто мертвое, подобно 
Лао-цзы, но, будучи трансформированным в другие образы, действительно существует и живет в своих жрецах».

противоположностям диалектических законов 
Г. Гегеля он добавляет третью часть – идею. В труде 
«О мировой душе» написано буквально: «Ее части 
[абсолютной индивидуальности организма] воз-
можны только благодаря целому, и целое возможно 
не благодаря соединению, а благодаря взаимо-
действию частей» [Шеллинг 1987: 87]. Природу, 
по Ф. Шеллингу, можно считать целым при усло-
вии динамики взаимодействия, под влиянием 
идеи, механизма как «нисходящего ряда причин 
и действий» и целесообразности как «независимости 
от механизма, одновременности причин и действий» 
[Шеллинг 1998]. Мы согласны с Юк Хуэй в трактовке 
трудов Ф. Шеллинга: «благодаря третьему, здесь 
принимающую форму идеи, объединяющей и вбира-
ющей в себя обе крайности, мы открываем изомор-
физм природы и разума» [Хуэй 2020: 88], и далее про 
третью (триадичную) систему «дуализма природы 
как продуктивности, и в то же время продукта, вза-
имосвязанных рекурсивным отношением» [Хуэй 
2020: 97]. Как видим, концепция Ф. Шеллинга кон-
тингентна вышеупомянутой триаде Лао-цзы и испол-
нена динамизма, причем динамика появляется именно 
как следствие осознание триады, где третья (в случае 
Ф. Шеллинга это идея) обеспечивает динамическое 
противодействие первых двух акторов. Добавим, что 
известная аналогия Ф. Шеллинга о части растения 
и животного, содержащего частицу и вмещающего 
весь сад и пруд, в настоящее время воспринимается 
как описание фрактала – одной из математических 
моделей сетевого взаимодействия. 

К началу XX в. триадичный подход, триадичную 
логику использует Ч. С. Пирс при создании семанти-
ческой концепции икона – знак – символ. И хотя при 
жизни его идеи не пользовались популярностью 
в научном сообществе, но по мнению М. Фиша 
и А. Турквета [Fisch, Turquette 1966], Б. С. Одланд 
[Odland 2021] и др., повлияли на дальнейшие 
исследования в области аналитической философии 
Я. Лукасевича и Э. Поста, чьи труды послужили раз-
витию как кибернетики, так и сетевого мышления. 
Триадический подход Ч. С. Пирса, уже в его сете-
вом воплощении, в настоящее время оказался весьма 
востребованным в широком поле исследований 
от программирования ЭВМ до психофилософского 
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анализа когнитивных, эмоциональных процессов 
[Kanazawa 2022]. Интерес к творчеству Ч. С. Пирса 
возникает во второй половине XX в., когда западная 
философская мысль постепенно приходит к восточ-
ному сетевому подходу. Автор категории ризома, 
с чьим именем в западной философии и ассоцииру-
ется сетевой подход, Ж. Делёз, не упоминая напря-
мую Ч. С. Пирса, широко использует триадический 
подход в исследованиях триадических отношений 
в реальности, триадических отношений и изменяю-
щихся форм времени и др. [Cardoso 2018]. 

Русская философия как слияние западной  
и восточной философии
Говоря о возрождения восприятия сетевого мышле-
ния в западной философии, необходимо отметить 
вклад, внесенный представителями русской филосо-
фии. Находясь в некоем трансцедентальном центре 
философской мысли, между Востоком и Западом, 
в России был разработан ряд оригинальных концеп-
ций, которые мы также относим к сетевым. 

Особое значение здесь имеет Н. О. Лосский, 
доведший русское неолейбницианство до полноцен-
ной развернутой философской системы, связываю-
щей все онтологические уровни – от микрочастиц 
до Вселенной в целом – единой концептуальной схе-
мой. Отталкиваясь от категории монады как некото-
рой духовной сущности, Н. О. Лосский принципи-
ально иначе решает поставленный Г. В. Лейбницем 
вопрос их взаимодействия и объединения друг 
с другом. Вместо замкнутых сущностей, объединен-
ных «предустановленной гармонией», т. е. внешним 
законом, Н. О. Лосский предлагает иной подход. 
Во-первых, монады не только не замкнуты – они 
принципиально открыты к взаимодействию с дру-
гими, и это ключевая особенность его построений. 
Во-вторых, монады более высокого порядка, являясь 
одновременно персоналистически целым, представ-
ляют собой структурированную иерархию монад 
более низкого порядка и не существуют вне и помимо 
последней. В-третьих, поднимая вопрос динамики 
реальности, Н. О. Лосский решал его диалектиче-
ски – одновременно как осуществление монады более 
высокого порядка и как становление отношений 
монад более низкого порядка, которые складываются 
в структуры, воспроизводят ее, меняют и покидают, 
реализуя, таким образом, полисубъектность сетевой 
структуры и субъектность целого [Бердникова 2017]. 

Подобное решение онтологической системы  
позволяет не только классифицировать неолейбни-
цианство Н. О. Лосского как персоналистический  

вариант всеединства, но и напрямую сопоста-
вить его с базовой концепцией русского всеедин-
ства, интенция которой задана А. С. Хомяковым 
и В. С. Соловьевым, но структурно и полноценно 
развита Л. П. Карсавиным. Если принципиальные 
положения всеединства были сформулированы 
В. С. Соловьевым в фундаментальном рассуждении 
об отношении Сущего и его бытия в формуле сущее, 
единое и все [Соловьев 1988], то в своей разверну-
той форме в интересующем нас ключе они раскрыты 
в концепте симфонической личности Л. П. Карсавина. 
Понимая последнюю как «все единый субъект», 
он вводит категорию момента, который «есть само 
всеединство, качествующее каким-либо из своих 
качествований, отличным от всех прочих» [Карсавин 
2007]. Так решается противоречие между представ-
лением личности как некоторого простого и целого, 
с одной стороны, и наглядно наблюдаемым станов-
лением, динамикой и изменчивостью – с другой. 
Сами моменты «всеединого субъекта» разделяются 
на момент-индивидуальность – субстанциально 
существующее, субъект в моменте своего существо-
вания и момент- качествование, т. е. существующий 
субъект, выраженный в отношении некоторого иного. 
За счет такого понятийного разграничения (которое, 
разумеется, имеет потенциал гипостазирования, 
от которого стоит избавиться) диалектически реша-
ется проблема одновременного рассмотрения субъек-
та-личности и «самой по себе», и «в отношении дру-
гого». Истоком такого решения, очевидно, является 
учение о ликах Троицы, что, впрочем, не умаляет 
собственного философского смысла: субъект-лич-
ность одновременно и есть в потенциале своих воз-
можных определений, и есть в определенном отно-
шении к другому, и есть в актуальной полноте того 
и другого; устранение какого-либо компонента в дан-
ном случае ведет к некорректному рассмотрению 
субъекта и невозможно онтологически. Всеединство, 
таким образом, проявляется во внутреннем единстве, 
внешней разъединенности и взаимной иерархиче-
ской упорядоченности своих моментов, причем всее-
диный субъект не существует вне всеединства своих 
моментов – все они равноценны в выражении собой 
своего субъекта, но разноценны качественно в сте-
пени этого выражения [Демичев 2017].

Именно исходя из базовой предпосылки станов-
ления всеединого субъекта и рассмотрения этого 
процесса как одновременно реализации качеств выс-
шего субъекта и взаимного определения моментов- 
качествований составляющих его субъектов вырисо-
вывается сетевая логика симфонической личности. 
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Коллективные исторические индивидуальности, т. е. 
социальные группы, народы, культуры и т. д., скла-
дываются, развиваются, изменяются и распадаются 
в историческом процессе, причем Л. П. Карсавин 
рассматривает их в отграниченном виде постольку, 
поскольку определяет человека как условно- 
последнюю историческую индивидуальность, при 
этом не выходя за пределы человеческого мира. 
Сами коллективные исторические индивидуально-
сти осуществляются как согласованное идеей мно-
жество взаимопереходящих и взаимодействующих 
составляющих их индивидуальностей более низкого 
порядка. Именно это – не текучее, но становяще-
еся множество симфонических личностей, каждая 
из которых определяется в отношении других, рас-
крывая себя, а также собой определяя другие, обусла-
вливая их раскрытие – и составляет эмпирическую 
реальность всеединого исторического субъекта, 
человечества в целом. «Эмпирически ежемгно-
венно возникают и гибнут бесчисленные индиви-
дуальности. Некоторые из них существуют мгнове-
ние – исторические эфемериды; другие, немногие, 
достигают некоторого расцвета; ничтожное число 
обнаруживает относительную эмпирическую дли-
тельность; ни одна не является полным выражением 
всеединства» [Карсавин 2007: 154]. 

Таким образом, коллективные субъекты, для того 
чтобы существовать и реализовывать свою деятель-
ность, нуждаются друг в друге, а значит в коллек-
тивном субъекте более высокого порядка. И наобо-
рот, более общий коллективный субъект, для того 
чтобы существовать и реализовывать свою дея-
тельность, нуждается в существовании и согласо-
ванном взаимодействии коллективных субъектов 
более частных, «элементарных» по отношению 
к нему. В этом смысле, как писал Л. П. Карсавин, 
существование социальной системы есть процесс 
становления, в котором социальная структура есть 
самотождественность системы, а конкретная форма 
реализации структуры – этап или момент станов-
ления, отличный ото всех других его этапов или 
моментов. Совокупность идущих друг за другом 
моментов становления данной социальной системы 
есть ее внутренний социальный процесс, ее внутрен-
нее социальное время [Карсавин 2007: 89].

Можно отметить, устанавливая если не тожде-
ство, то сходство монады Н. О. Лосского и момента- 
индивидуальности Л. П. Карсавина как понятий, 
не только общую сетевую логику, вытекающую 
из специфического рассмотрения процесса ста-
новления в концепции русского всеединства –  

персоналистического, интерсубъективного, выра-
жающего целое через диалектику взаимоопре-
деляющихся элементов – но и провести линию 
в некоторых других, смежных направлениях отече-
ственной философии. Во-первых, через продолже-
ние персоналистского дискурса можно установить 
связь с концепцией Л. Шестова, онтологическая 
картина которого, будучи реконструированной 
из множественных экзистенциалистских рассуж-
дений, представляет собой мир, существующий 
на пересечении субъектов. Это вполне уклады-
вается в логику и монадологии Н. О. Лосского, 
и симфонической личности Л. П. Карсавина, или 
по крайней мере не противоречит им. Более того, 
усилившись персонализмом А. Ф. Лосева, эта 
линия может позволить инкорпорировать тради-
ционно противостоящий систематической фило-
софии и объективистским концепциям экзистен-
циализм. Во-вторых, продолжая линию моментов 
становления и закономерностей исторического 
развития как частного случая универсального ста-
новления всеединого бытия, можно установить – 
точнее, помня о В. И. Вернадском, усилить – связь 
всеединства с диалектическим материализмом 
через концепцию «тектологии» А. А. Богданова. 
Последнее позволяет в целом вводить всеединство 
как философское, онтологическое обоснование 
науки, в котором ясно виден сетевой дискурс фило-
софской рефлексии. 

Переоткрытие категорий восточного дискурса 
в западной философии
Путь философской мысли – не прямая дорога по степи,  
но разветвленная сеть тропинок в густом лесу. Можно 
с некоторой долей условности составить линию  
развития некоего отдельного направления филосо-
фии, где каждый последующий мыслитель воспри-
нимал философию предшественника и развивал 
собственные идеи на основе преемственности тради-
ции. Но подобная линейная генеалогия достаточно 
условна. Выше был приведен пример Г. В. Лейбница, 
которого Дж. Нидэм считает продолжателем  
философских идей Чжу Си. Но даже в этом случае 
мы можем предположить, с равной долей вероят-
ности, что Г. В. Лейбниц был вдохновлен подходом 
Чжу Си и развивал его идеи в своих трудах, и / или 
идеи французского философа XVII в. по удивитель-
ному стечению обстоятельств совпали с идеями 
китайского философа XII в., которые, в свою оче-
редь, были интерпретацией и развитием философ-
ской мысли предшественников от V в. до н. э. 
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Мы не можем утверждать, что оказавшие суще-
ственное влияние на развитие философской мысли 
Ж. Деррида и Ж. Делёз в XX в. испытали воздействие 
восточной философии, т. к. такое высказывание тре-
бует более глубоких изысканий. Но между некото-
рыми работами восточных и западных философов 
присутствует удивительное сходство. Причина этого 
сходства – сближение концепций на основе сете-
вого мышления, сетевого дискурса, роль которого 
в западной философии резко возрастает в работах 
философов постмодерна со второй половины XX в.

Параллели прослеживаются, например, в концеп-
ции деконструкции, известной нам от Ж. Деррида. 
Но, по мнению Лианру Ли, сходные идеи высказы-
вал последователь Лао-цзы и даосской философии 
Чжуан-цзы (III в. до н. э.) в рассуждениях о знаке 
и символе и их соответствии вещи. Чжуан-цзы 
считал, что изменение имен связано с социаль-
ным взаимодействием, когда «ценность суждения 
постепенно вытесняют все больше и больше фак-
тических суждений под властью социальных норм» 
[Li 2020: 699]. То есть символам характерна измен-
чивость при неизменности знака. Эта мысль исходит 
у Чжуан Цзы как из первой главы «Дао дэ цзин» Лао-
цзы, так и из идеи «Ицзин» о непрерывном перево-
площении вещей. Лианру Ли, проводя различание, 
в духе Ж. Деррида, выявляется сходство и различие 
методов деконструкции Чжуан-цзы и Ж. Деррида: 
«в то время как Чжуан-Цзы ставит окончательный 
конец своему путешествию деконструкции [фор-
мируя единую модель процесса формирования 
символов], Деррида просто ведет своих читателей 
на открытую почву, где не существует диктующих 
правил и где различные интерпретации и идеи нахо-
дят свою законность» [Li 2020: 698]. 

Продолжая компаративистский анализ концепций 
III–V вв. до н. э. и конца XX в., следует обратить 
внимание на употребление сходной категории след 
с похожими дефинициями Чжуан-цзы и Ж. Деррида. 
Чжуан-цзы утверждает, что «Тексты канонических 
книг относятся к живому опыту древних мудрецов 
как след ноги к самой ноге и глупо пытаться по следам 
вникнуть в учение тех мудрецов» [Чжуан-цзы 2022: 
39]. Ж. Деррида считает, что «след – это ничто, 
он не есть нечто сущее, он ведет нас за пределы 
вопроса "что это такое?" и делает его в известной 
мере возможным» [Деррида 2000]. 

Одна из важнейших категорий восточной фило-
софии – категория пустоты [Коковкина 2011] нахо-
дит отражение в работе Ж. Делёза «Логика смысла». 
Для Ж. Делёза «пустота становится местом смысла 

или события, которое компонуется собственным 
нонсенсом, – там, где место только и имеет место» 
[Делёз 2011]. Но подобная дефиниция наблюдается 
и у Чжуан-цзы. У него описаны три типа пустоты  
(虛 – сюй) [Родичева 2012]. Внутренняя пустота, когда 
«слов нет, а сердце поет». Пустота – разрыв между 
человеком и вещью, которая ближе всего к понимаю 
пустоты Ж. Делёзом. «Отрицание больше не выражает 
ничего негативного, но высвобождает чистое выра-
жаемое с его двумя неравными половинами, причем 
одной половине всегда недостает другой, поскольку 
она перевешивает именно в силу собственной ущерб-
ности, рискуя испытывать нехватку благодаря своему 
излишку – слово = х для вещи = х» [Делёз 2011: 181]. 
Пустота мироздания: «Имеющие имя и сущность – 
обитель вещи, не имеющие не имени, ни сущности – 
пустота вещи» [Чжуан-цзы 2022: 39]. Пересечение 
идей выявляется и в ключевом понятии Ж. Делёза 
и Ф. Гваттари ризома. Образ сети, появляющийся 
в конце XX в. в западной философии, имеет свой про-
тотип в философии Лао-цзы. В гл. 31 «Дао-Дэ цзин» 
сказано о Дао-Пути: «Притупляет свои острые края, 
развязывает узлы» [Лао-цзы 2018: 31]. Сравним: 
«Ризома не начинается и не заканчивается, она всегда 
в середине, между вещей, между-бытие» [Делёз, 
Гваттари 2010: 41]. В сравнении двух цитат очевидна 
ризоматическая форма Дао, так же как и даотиче-
ское понимание ризома. Этот факт сходства симво-
лов у мыслителей, разделенных более чем двумя 
тысячелетиями и находившимися на разных концах 
света, вероятно, случаен, но также с высокой долей 
вероятности можно объяснить сходством, связанным 
со сближением методологических подходов, перехо-
дом к сетевому мышлению, присущему восточной 
философии и обретенному западной.

Заключение
Сетевой дискурс современного общества, отраже-
ние которого мы находим в классической китайской 
философии, развивавшийся в русской и западной 
философии, получает свое дальнейшее развитие 
в информационном / цифровом обществе, которое 
также можно назвать и сетевым. Мы предполагаем, 
что в современном обществе сетевой дискурс полу-
чит самое широкое применение. Сеть из абстрактной 
конструкции становится зримой. Происходит раз-
виртуализация сети, что позволяет отслеживать ком-
муникации между акторами в реальном времени.

В исследовании выявлены коммуникации между 
восточной, русской и западной философией. 
Мы рассмотрели работы философов Древнего Китая 
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с точки зрения онтологии сетевого бытия и выявили 
специфические элементы сетевого дискурса. В ста-
тье также нашло отражение и драматическое непри-
ятие китайской традиционной философии мыслите-
лями западной философской школы, достигающее 
ориенталофобии. Причиной этому стало внутрен-
нее противодействие любым фактам и процес-
сам, противоречащим сложившимся стереотипам 
и / или идеалам, что видится весьма поучительным 
для философов XXI в.

Безусловно, в нынешние времена глубокой транс-
формации общества при переходе на новую ста-
дию цивилизационного развития мы, с некоторой 
долей вероятности, столкнемся со многими фено-
менами, противоречащими сложившимся у нас 
взглядам и мнениям. Важно не только объективно 
оценить новое знание, но и научиться не отвергать 
то, что нам противоречит.

Говоря о коммуникациях между учеными и науч-
ными школами, мы не предполагаем прямое заим-
ствование и / или следование за автором-предше-
ственником. Вопрос не стоит в том, что Ж. Даррида 
или Ж. Делёз глубоко изучали «Дао-дэ цзин» или 
«Чжуан-цзы», а затем на основании изученного 
делали выводы. Скорее нет, чем да. Сходство кон-
цепций мыслителей разных эпох обусловлено ско-
рее любовью и поиском мудрости, рефлексией над 
процессами бытия, что в конечном итоге порождает 
сетевой дискурс.
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