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1��Сложность изучения процесса становле-
ния современной социокультурной реаль-
ности в системе культурологии обусловлена с 
одной стороны – недостаточностью сложив-
шихся традиционных исследовательских 
подходов, их неадекватности реалиям куль-
турной жизни российского общества, с дру-
гой – потенциально высоким познавательным 
и эвристическим уровнем парадигмального 
и дискурсивного анализа социально-куль-
турных явлений и степенью их реализации в 
исследовательской теории и практики совре-
менной культурологической науки. 

Понятия «картина мира», «образ мира», 
«модель мира», «парадигма» весьма актив-
но используются для объяснения процессов 
современного познания, в том числе, и куль-
турологического знания. Парадигмально-ак-
сиогенная картина мира культуры не менее 
сложна, многогранна и противоречива, чем 
естественно-научная и физическая, поэтому 
и требует своего осмысления и исследования. 
Поскольку эта реальность культурного раз-
вития общества детерминирована разными 
культурно-историческими традициями, мож-
но утверждать, что стратегии её исследования 
более всего соответствует парадигмально-ак-
сиологический научный подход к изучению 
взаимодействия различных и многочислен-
ных типов и видов социальной коммуника-
ции, ценностей, аксиогенных характеристик, 
манифестируемых современным информаци-
онно-коммуникационным обществом. 

В данной работе В.И. Грачев оценива-
ет современное состояние культуры России 
с позиций коммуникативно-аксиогенной 
парадигмы. Метод парадигмально-аксио-
логического анализа является развитием 
разработанного и апробированного ранее 
информационно-аксиологического научного 
подхода. В исследовании современной сис-
темы социокультурных коммуникаций ху-
дожественной культуры и именно в рамках 
парадигмально-аксиологического дискурса 
рассматриваются основные темы данной мо-
нографии.

Книга развивает идеи автора, изложен-
ные в предыдущей монографии «Комму-
никации – Ценности – Культура» (2006 г.). 
В монографии разрабатывается новая для 
российской культурологической науки кон-
цепция аксиологической коммуникологии. 

В заключение, хотелось бы выразить на-
дежду, что рецензируемая монография вне-
сет определенный вклад в развитие теории 
культуры с позиции исследовательского 
синтеза коммуникативно-аксиогенной па-
радигмы культуры в системе культурологи-
ческого знания на основе парадигмального 
и дискурсивного анализа и будет полезна 
студентам, бакалаврам, магистрантам, ас-
пирантам, культурологам, философам, со-
циологам и всем читателям, заинтересован-
ным в новых научных подходах и методах 
изучения современной культуры и культу-
рологии.
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Учебник1 представляет собой новый 
формат рассмотрения классических геопо-
литических вопросов. Традиционные темы 
вписаны в широкий междисциплинарный 
контекст современных научных достижений 
в области геополитики, геоэкономики и хро-
нополитики, что дает возможность сформи-
ровать у студентов объемные представления 
о проблемах мирового развития. 

Для современного социогуманитарного 
знания в целом характерны интегративные 
тенденции, а междисциплинарность обрела 
статус доминирующего эпистемологическо-
го принципа. В этом смысле новый учебник 
отвечает всем современным научным и ди-
дактическим тенденциям. Кроме того, абс-
трагируясь от безусловной образовательной 
ценности, учебник «Геополитика» – это при-

.1 Геополитика: учебник и практикум для академического бакалавриата / С.М. Виноградова, Д.А. Рущин, 
Ю.Г. Дунаева, Т.Ю. Шалденкова; под ред. С.М. Виноградовой. – М.: Юрайт, 2016. – 273 с. – (Бакалавр. 
Академический курс).
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глашение научного сообщества к широкой 
дискуссии о тех фундаментальных основах, 
на которых должна базироваться геополи-
тическая наука в ХХI веке. Авторы подчер-
кивают, что «сегодняшняя картина мира 
вбирает в себя достижения всех предшест-
вующих эпох в развитии человечества … В 
ней нашла отражение диалектика развития 
и смены различных взглядов на строение 
Вселенной … Существует разделение на мак-
ро-, микро- и мегамир, внутри которого про-
исходят самые сложные взаимодействия» [1, 
с. 53].

Коренные изменения масштабов геопо-
литического действия в условиях научно-
технической революции и бурного развития 
глобализационных процессов тесно связаны 
с ролью человека. Человек, являясь носите-
лем определенных цивилизационных мо-
делей развития, будучи привязан к опреде-
ленной историко-культурной зоне, в недрах 
которой столетиями формировались соот-
ветствующие образы жизни и мысли, оказы-
вает существенное влияние на геополитичес-
кие процессы на всех уровнях. В этой связи 
мировоззренческие доминанты современно-
го человека выступают не только фактором, 
определяющим геополитическую практику, 
но и ключом к ее научному осмыслению. 

Обращаясь к вопросам хронополитики в 
контексте геополитических исследований, 
авторы учебника поднимают важнейшую 
проблему современной социогуманитарной 
науки, связанную со временем, как необходи-
мым и достаточным фактором эволюции со-
циальных систем. Авторы определяют хроно-
политику как «область политической науки, 
изучающую объективные и субъективные 
аспекты содержания и формы политической 
деятельности и политических процессов в 
контексте качественных изменений во вре-
мени» [1, с. 202], тем самым подтверждают 
существенное значение принципа историз-
ма, который сегодня является неотъемлемой 
методологической частью геополитической 
науки. В этом раскрывается одна из главных 
идей учебника о роли исторической и фи-
лософской рефлексии в современной геопо-
литических исследованиях. История и фи-
лософия геополитики предстают как новая 
отрасль теоретического знания, объектом 
которой выступают геополитические эпохи, 
а также диалектика временных и пространс-
твенных изменений в жизнедеятельности 
геоцивилизаций [2, с. 15].

С момента своего появления в качестве 
самостоятельной научной дисциплины гео-
политика, основываясь на жестком геогра-
фическом детерминизме, всегда тяготела к 
структуралистской методологии. Наследие 

политической географии на долгие годы за-
крепило за геополитикой имидж теории за-
нимающейся исключительно выявлением и 
обоснованием влияния природно-географи-
ческой среды на мировые политические про-
цессы. Позднее данную трудность частично 
помогло преодолеть включение в геополити-
ческую науку цивилизационной парадигмы. 
В контексте влияния времени на геополити-
ческие преобразования исследователи-гео-
политики, прежде всего, уделяют внимание 
описанию геополитических эпох в различные 
исторические периоды, ядром которых высту-
пают конфигурации полюсов силы на мировой 
арене. При этом вопросы перехода от одной 
геополитической эпохи к другой отодвигают-
ся на второй план. Структурализм дает в руки 
исследователю мощный методологический 
арсенал, позволяющий предпринимать качес-
твенный научный анализ состояния системы 
в ее «настоящем» времени. Однако вопросы 
о том, обусловлено ли «настоящее» состояние 
системы ее «прошлыми состояниями» и в ка-
кой мере «настоящее» определяет «будущее» 
остаются вне поля зрения. 

Открытия, сделанные в термодинамике 
на рубеже ХIХ–ХХ вв., формулировка Вто-
рого начала, введение понятий «энтропия», 
«бифуркационное развитие», помогли по-но-
вому посмотреть на проблему времени в кон-
тексте изучения развития сложных систем. 
Время стало отождествляться с необрати-
мостью и случайностью и приобрело статус 
неотъемлемого фактора эволюции макро-
объектов. По словам Ильи Пригожина, «на 
человеческом уровне необратимость обре-
тает более глубокий смысл, который для нас 
неотделим от смысла нашего существования 
… Во внутреннем ощущении необратимос-
ти мы не усматриваем более субъективное 
впечатление, отчуждающее нас от внешнего 
мира, а видим в нем своего рода отличитель-
ный признак нашего участия в мире, находя-
щемся во власти эволюционной парадигмы» 
[5, с. 369.]. Однако вывод авторов учебника 
о том, что «в концепциях хронополитики 
и геополитики на первый план выносится 
вопрос об устойчивости социально-поли-
тического и экономического развития в его 
пространственно-временных аспектах» [1, с. 
206] представляется несколько поспешным, 
т.к. проблема устойчивости в ракурсе внут-
реннего времени политической системы, 
протекающих в ней необратимых процессов 
и стохастического развития имеет крайне 
сложную и многомерную природу. 

Разумеется, механический перенос ме-
тодологических принципов естествознания 
на изучение социальных систем не всегда 
корректен. Социальные системы по срав-
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развитии подчиняются гораздо большему 
числу закономерностей, многие из которых 
ученым еще только предстоит открыть. Бо-
лее того, одной из наиболее существенных 
характеристик социальных систем выступа-
ет их целеустремленность, которая диктует 
необходимость учитывать факторы, свя-
занные с когнитивной деятельностью че-
ловека. Все это ставит вопросы о границах 
прогностической функции, в частности, гео-
политической науки, а также о способности 
человека управлять сложными мировыми 
процессами. Академик Н.Н. Моисеев в своей 
концепции универсального эволюционизма 
по этому поводу отмечал: «Разум, возникший 
на планете, не способен сделать мировой 
эволюционный процесс управляемым, но в 
его силах понять и, возможно, организовать 
систему воздействий на природные и обще-
ственные процессы так, чтобы обеспечить 
желаемые тенденции развития или преодо-
леть возможные кризисы» [4, с. 64].

Более чем актуальным представляется 
решение авторов включить в учебник гла-
ву, посвященную вопросам геоэкономики. 
Формирование больших экономических 
пространств, конкуренция полюсов силы за 
энергетические ресурсы, массовые мигра-
ционные процессы, демографический дина-
мизм, концентрированный на определенных 
географических пространствах, создание зон 
свободной торговли, процессы экономичес-
кой глобализации, императив устойчивого 
развития, способность национального госу-
дарства влиять на глобальную экономику, 
межгосударственный разрыв в технологичес-
ких укладах – это далеко неполный спектр 
проблем, оказывающих влияние на процессы 
мировой политики и входящих в предметное 
поле современной геополитической науки. 

Авторы учебника определяют геоэконо-
мику как «изучение географически обуслов-

ленной хозяйственной деятельности сквозь 
призму определенной мирохозяйственной 
модели» [1, с. 239]. Тем самым внимание чи-
тателя привлекается к многоуровневому 
характеру современных геоэкономических 
процессов, который предполагает рассмот-
рение экономических вопросов на глобаль-
ном, региональном и национальном уровнях. 
Геополитический аспект, раскрывающийся 
в межгосударственном и межцивилизацион-
ном взаимодействии, проявляется в отноше-
ниях «вызов-ответ» между географически и 
политически локализованными хозяйствен-
ными моделями и глобальной капиталисти-
ческой системой. Однако следует принять 
во внимание, что неизбежная тенденция к 
экономической регионализации в условиях 
многополярного мира проявит себя, в том 
числе, и в геополитическом противоборстве. 
Поэтому выводы авторов учебника о пред-
метной близости геоэкономики и геополи-
тики не вызывают сомнений.  

В заключении, размышляя об основных 
тенденциях развития современной науки, 
взаимодействии и взаимопроникновении на-
учных дисциплин, авторы утверждают, что, 
возможно, «это произойдет с геополитикой, 
хронополитикой и геоэкономикой, следую-
щим шагом в развитии которых станет син-
тез и возникнет область знания, отразившая  
новые, изменившиеся условия жизни челове-
чества» [1, с. 272].

Таким образом, рецензируемый учебник 
выполнен на высоком методическом и науч-
ном уровне, а также отвечает требованиям, 
предъявляемым к учебно-методическим 
работам данного вида для высшей школы. 
Структура и подача материала методически 
верны, способствуют развитию у студентов 
навыков самостоятельного анализа. Уровень 
изложения материала и постановки проблем 
в учебнике соответствует современным тре-
бованиям науки. 
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