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Аннотация. Концепт предметной идентичности человека, построенный на движении мысли по предмет-
ным слоям, к точке "Не", как формы истончения предметности и отношения я с предметом "Всего со всем". 
Генезис предметной идентичности человеческого я и культуры предполагает выстраивание концепции 
культуры на принципах анализа предметной идентичности человеческого я. Предметность человеческого 
я проходит четыре стадии идентичности: "я-орудийное"; "я-знаковое", "я-символическое" и "я-не предельно 
знаковое". Последняя трансформация я предполагает освобождение сознание от захваченности предметом 
("отношения "ничего со всем") и достижение отношения "всего со всем", т.е. "я-потенциальное".
Методологическую базу исследования составляет нелинейный уровневый метод, построенный на сочета-
нии феноменологии, герменевтического круга, субстанциональной диалектики (Платон, Г. Гегель) и пред-
метного анализа форм персональной идентичности человека. В статье рассматривается предметная 
идентичность человека как трансформация я по предметным слоям. Разработанная модель предметной 
идентичности человеческого я представит возможность проведения гносеологического, онтологического 
и культурогерменевтического анализа диалектики сознания и культуры. Концепт даст возможность пред-
метно определённого анализа бытия человека, применимую в философских, культурологических, социально-
философских и других гуманитарных исследованиях для анализа культурных процессов и процессов, происхо-
дящих в трансформации предметной идентичности человеческого я.
Ключевые слова: идентичность, человек, предметность, сознание, культура, герменевтика, феноменоло-
гия, диалектика, субстанциональность, нелинейность.
Review. The present research is devoted to the concept of human object-related identity that is based on the 
movement of thought through objective layers to the point of the 'non-object' as a form of objectivity 'thinning' 
and the 'all-in-all' relation of Self to Object. Genesis of the human self's object-related identity and culture involve 
development of the cultural concept based on the principles of analyzing the human self's object-related identity. 
The object-related identity of Self undergoes the four stages of identity formation: instrumental Self, sign-oriented 
Self, symbolic Self and utmost sign-oriented Self. The last transformation of Self includes the release of consciousness 
from being captured by Object (the 'nothing-in-all' relation) and achievement of the 'all-in-all' relation, i.e. the state 
of 'potential Self'. The methodological basis of the research implies the non-linear layered method that combines 
phenomenology, hermeneutics, substantive dialectics (Plato and Hegel) and concept analysis of human identities. The 
researcher views the human's object-related identity as the process of transformation through objective layers. The 
author's model of human Self's object-related identity gives an opportunity to carry out gnoseological, ontological 
and cultural hermeneutical analysis of the dialectics of consciousness and culture. The concept gives an opportunity 
to conduct the object-related analysis of human existence in philosophy, cultural research, social philosophy and other 
branches of humanities, in particular, to analyze cultural processes as well as processes of development of the human 
Self's object-related identity. 
Key words: dialectics, phenomenology, hermeneutics, culture, consciousness, objectivity, human, identity, 
substantiality, nonlinearity.

ОНТОЛОГИЯ: БЫТИЕ И НЕБЫТИЕ

Концепт предметной  
идентичности человечесКого я

и.А. недугова

определения существенных основ самосознания 
его структуры и закономерностеи�  функциониро-
вания является однои�  из фундаментальных для 
философии. Философия сознания имеет важное 
социальное и культурное значение. В философии, 
психологии и культурологии феномен сознания 
рассматривался в различных аспектах.

Актуальность исследования

Идентичность человека представляется нам про-
блемои� , актуальнои� , так как затрагивает онтоло-
гические основы существования человека. Тради-
ционно данная проблема раскрывается в рамках 
философии, психологии и социологии. Проблема 
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онтология: бытие и небытие

М. Хаи� деггера тождественная возможна как отно-
шение сущего к сущему. В его же философии мы 
видим превентивное определение возможности 
иллюзорнои�  идентичности («не подлинное, не ау-
тентичное бытие») [7, с. 89].

Несмотря на введение субстанционального 
компонента в определение сознания (идентично-
сти как формы самосознания), все�  же не рассмо-
тренным остае�тся изменение самотождественно-
сти и тождественности чему-либо. Идентичность 
человеческого я есть ядро целостного бытия. 
Бытие пред-метно разграничено. Бытие есть ие-
рархия вещеи�  (у М. Хаи� деггера орудии� ), знаков 
вещеи� , символов и непредельных знаков (Платон 
«Пир») [9]. Платоновское восхождение мысли по 
формам трансформации Эроса есть диалектика от-
ношения я с предметом. Воспринимая пред-мет 
как горизонт предметного бытия сознание тут же 
и отрицает данное отношение. В «Пире» Платон в 
уста Сократа вкладывает определение Эроса как 
форму отрицания-притяжения предмета сознани-
ем [9, с. 67]. Тем самым осознаваемое предметное 
бытие уже не тождественно самому себе в силу 
иерархичности форм. Полная тождественность с 
предметом не возможна, я всегда разграничивает 
себя, предмет и отношение с предметом.

Односторонность предложенных подходов к 
идентичности определяет данную проблему как 
онтологическую, и требующую философского ба-
зиса для решения. Для решения даннои�  проблемы 
необходимо определиться с сущностью идентич-
ности человека. Человек существует в предметном 
поле. Бытие человека предметно определено ме-
тами, которое в сознании человека раскрывается 
как процесс опредмечивания-распредмечивания. 
Идентичность предполагает построение целост-
нои�  концепции человеческого я (восхождение я от 
вещественного, к знаковому, от знакового к симво-
лическому и к непредельно знаковому). Я – целост-
ное есть восхождение мысли по предметным слоям 
к точке истончения предметности. Я – потенциаль-
ное есть точка «Не», в которои�  формирует пред-
метность четве�ртого порядка (теория А.Б. Неве-
лева) [40]. Идентичность четве�ртого порядка это 
я – непредельно знаковое.

Таким образом, редукция отождествления 
человека с предметом или другим человеком 
(психологические концепции Т. Адорно, А. Адле-
ра) [17; 24] невозможна. Сознание, обладая реф-
лексиеи� , расширяет любую заданность. Пред-
ставим себе идентичность человека с группои� . 
Согласно психологическому подходу я полностью 
растворяется в другом как аффетированном об-
разе меня. Даже при условии полнои�  интерори-

Теоретические и методологические 
основы исследования

Философская концепция идентичности челове-
ка представлена работами: Платона, Аристотеля, 
Р. Декарта [3], Г. Гегеля [5], М. Хаи� деггера («чрез-
мерная погруженность в настоящее») [6; 7], Э. Гус-
серля, (самотождественное сознание) [8], М.М. Бах-
тина («подлинное я») [14], Л. Сеа, Ж. Дерриды 
(через противопоставление «телесности», «натур-
ности» человека и «искусственности» навязыва-
емых ему идентичностеи� ) [15; 16], Ж. Бодрии� яра, 
Ж. Деле�за и Ф. Гваттари («жизоанализ») [18; 19], 
М. Фуко [35], Ж. Батая [36], А.Б. Невелева [40]. Со-
циально-психологическии�  подход к идентичности 
человека (А. Шюц, Э. Хабермас, Д. Юм, З. Фреи� д, 
Э. Эриксон, Дж.Г. Мид, Ч. Кули, Э. Гидденс, Г. Спен-
сер, Э. Сепир, П. Бергер, Т. Лукман, А.Н. Леонтьев, 
Ж. Липовецки, К.А. Абульханова-Славская, Р. Грин, 
А. Ватерман) [20−34].

В рамках нашего исследования необходимо ре-
шить следующие задачи:
1)  определить есть ли идентичность тождествен-

ность;
2)  сформировать концепт предметнои�  идентич-

ности человеческого я;
3)  выявить формы, причины и условия изменчи-

вости идентичности;
4)  представить механизм философскои�  рефлек-

сии над искаженными формами предметнои�  
идентичности человеческого я.
Традиционныи�  подход к идентичности сфор-

мировался на основе аристотелевского тождества 
(А = А) [63]. Данная логическая конструкция (А 
тождественности А) продолжается Р. Декартом 
(cogito) [3] и Ф. Шеллингом [1, с. 788]. Как правило, 
идентичность в рамках данного подхода раскры-
валась через априорное тожество познающего и 
познающего и познаваемого. Лишь в философии 
Г. Гегеля наблюдается некоторое решение даннои�  
проблемы (через саморазвертывание Абсолю-
та) [5, с. 90]. Г. Гегель как идею становления са-
мого познающего субъекта (хотя он, в принципе, 
остается самотождественным в своеи�  изначаль-
нои�  предопределе�нности логикои�  «развертыва-
ния» Абсолютнои�  идеи) [5, с. 97]. Д. Юм отрицал 
возможность внешнеи�  тождественности я (я − это 
«ничто») [1, с. 800].

Только в работах Х. Ортега-и-Гассета [4] и 
М. Хаи� деггера [6] впервые поднимается пробле-
ма возможности тождественности как таковои� . 
Х. Ортега-и-Гассет пишет, что «одна и ту же, фик-
сированная, предписанная, онтологическая не-
подвижность духа не возможна» [4]. В трактовке 
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всем» (Платон, Г. Гегель) [9; 5] или отношение «ни-
чего со всем» (М. Хаи� деггер) [6].

Первое предполагает вмещение в ядро пред-
метнои�  идентичности всех форм отношения с 
предметом, второе вмещение в конкретную пред-
метную форму всеи�  предметнои�  иерархии.

Любая идентичность содержит в себе и при-
тяжение предметом и отрицание зависимости от 
предмета. Рассмотрим захваченность сознания 
вещью. Н.А. Бердяев использует термин «раб-
ство» [42, с. 91]. Если сознание не находится в со-
стоянии искаже�нного, болезненного состояния 
(Г.С. Кнабе, А. Шюц) [45; 20], то оно не может пол-
ностью растворится в вещественном уровне пред-
метности. Вещь «работает» с идентичностью, при-
влекая человека, наделяя его метой [40]. Одежда, 
вещи придают человеку некую предметную обо-
значимость. Знаковыи�  уровень предметности 
обладает большим универсализмом, нежели чем 
вещественныи�  (Платон) [9], однако вещь может 
нести в себе и знаковую и символическую и непре-
дельно знаковую нагрузку.

Знак отличия (позитивная формальная санк-
ция), знак принадлежности (шарф для фанатов) 
уже «втягивает» человека в поле предметного уров-
ня. Но любая знаковая принадлежность содержит в 
себе не только приобще�нность к чему-либо (группе, 
общности), но и «одиночество» в неи� . Каждыи�  чело-
век, приобщаясь к знаку, наделяет его и собственнои�  
самостью. Невозможно без остатка раствориться в 
какои� -либо общности без вреда для собственного я. 
Но не к этому ли призывают человека современные 
психолого-социальные теории? Такои�  человек – «су-
щество без я», полиидентичныи�  -

зации ценностеи�  группы, внутри нее�  существует 
динамика социальных, личностных отношении� , 
которые могут и наделять, но и снимать с инди-
вида знаковые и символические признаки груп-
пы. Сегодня ты «свои� », а завтра «чужои� », сегод-
ня ты признанныи�  член группы, а завтра нет. И 
уже сам индивид под деи� ствием обстоятельств, 
внутренних причин не разделяет себя как часть 
группы. И подобное раз-деление не есть ли иллю-
зия? Одна часть меня принимает, другая – нет. 
«Человек запутан зеркалами симулякров, в кото-
рых личность (идентичность) теряется в несче� т-
ных отражениях, теряется перед отражением 
своеи�  полиидентичности, отражающеи�  чарую-
щии�  политеизм человека – не столько многобо-
жие, сколько многочеловечие: многие неулови-
мые, мимолетные лики и отблески того единого 
(человека), что может быть (если не быть, то 
притвориться) многим» (Ж. Батаи� ) [36, с. 226].

Положение, принятое в классическои�  науке, 
что идентичность есть неизменная тождествен-
ность в некоторои�  мере было пересмотрено в соци-
ально-психологических концепциях (Э. Хабермас, 
З. Фреи� д, Т. Адорно, Э. Эриксон) [21; 22; 23; 24; 25]. 
Рассматривая идентичность как «чувство тожде-
ственности, определяющеи�  модель дозволенного 
поведения» Э. Эриксон выстраивает теорию гене-
зиса личности [25, с. 217].

Идентичность возможна только как целостное 
ядро человеческого бытия. Идентичность строит-
ся как различные формы отношения человека с 
предметом. Подобное отношение помимо уже опи-
санных четыре�х форм, может мыть разграничена 
и по типу отношения. Любо отношение «всего со 
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