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Уважаемый Председатель, 

уважаемые члены комиссии, 

уважаемые коллеги! 

Позвольте представить Вашему вниманию доклад об основных 

результатах подготовленной научно-квалификационной работы. 

Актуальность темы исследования обусловлена глубинными 

изменениями современного мира, которые стали экзистенциальным вызовом 

для человечества: цифровизация, перегрузившая индивида информацией 

больше, чем он может обрабатывать, а вместе с этим и нарастающая 

деградация когнитивной глубины мышления людей, перехода к 

неустойчивым формам занятости – прекаризации труда, нарастание стресса, 

и поляризация политического дискурса, активизации борьбы как различных 

форм субъектности внутри индивида, так и отличных форм социо-

культурного бытия между собой – традиционного и модерного, 

локализированного и глобализированного, национального и 

наднационального, гендерного и полового и т.д. 

Кроме того, череда революций в науке, масштабная секуляризация, 

социальные потрясения ХХ века привели к деградации традиционных форм 

духовной жизни в виде религии, ее «приватизации». По словам Лукмана, 

«автономный» потребитель выбирает... определенные религиозные темы из 

имеющегося ассортимента и встраивает их в несколько неустойчивую 

частную жизнь и выстраивает их в неустойчивую частную систему «высшей» 

значимости. Индивидуальная религиозность, таким образом, уже не является 

копией или приближением к «официальной» модели религии». Это заставило 

широкие массы искать ответы на сущностные вопросы бытия в новых 

религиозных движениях, а также восточных духовных практиках, в 

частности, в йоге. 

За последние четыре десятилетия на Западе и с начала 90х в России 

наблюдается быстрый рост популярности йоги.  
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В 2004 году около 2,5 миллионов практикующих йогу насчитывалось 

только в одной Великобритании
1

. В 1994 опрос National Roper Poll 

Commissioned, проведенный по заказу «Yoga Journal», показал, что около 

шести миллионов американцев (приблизительно 3,3% населения) 

практиковали йогу. В 2004 году, десять лет спустя, уже 15 млн. американцев 

регулярно практикуют йогу
2
. В 2008 году расходы населения США на йогу и 

товары ей сопутствующие составили 5,7 миллиарда долларов.  

В 2016 году ЮНЕСКО включила йогу в Репрезентативный список 

культурного нематериального наследия человечества, в связи с тем, что йога 

повлияла «на многочисленные аспекты жизни индийского общества в сфере 

здравоохранения, медицины, образования и искусства». Как объясняется на 

официальном сайте организации, йога «ставит целью достижение гармонии 

тела, ума и души для улучшения физического, духовного и психического 

состояния, для этого используются различные позы, медитация, управляемое 

дыхание, чтение наизусть и другие методы»
3
.  

Феномен йоги постепенно выходит из тени Академии и превращается в 

объект исследования для всѐ большего числа гуманитарных и 

естественнонаучных дисциплин. Сама йога становится органичной частью 

жизни всех сфер общества: мы видим, как в политике йога может 

использоваться с националистических позиций, в духовной сфере йога давно 

стала общепринятым, массовым занятием, экономически йога – 

многомиллиардная глобальная индустрия, а культурная жизнь среднего 

жителя мегаполиса уже непредставима без посещений йога-студий. Йога 

превратилась из эзотерической концепции в нечто, чему стали обучать 

миллионы людей из разных классов в специализированных образовательных 

классах для взрослых и детей. В послевоенном государстве всеобщего 

благосостояния йога была воспринята как потенциальная общественная 

                                                           
1
Cтатистические данные компании исследования потребительского спроса TGI (Target Group Index) 

2
Carter, 2004 

3
Пять новых элементов внесены в Репрезентативный список культурного нематериального наследия 

человечества / под ред. Л.И. Кунц. 2016  
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польза, способствующая укреплению физического здоровья и благополучия. 

Структура занятий йогой, сложившаяся в этом контексте, устанавливала 

сертифицирующие структуры и светские, тиражируемые формы занятий.  

Более того, развитие йоги не является линейным и самоочевидным. 

Старые и новые формы сосуществуют, адаптируясь к специфическим 

потребностям конкретных групп населения, мутируют, трансгрессируют еще 

недавно отграниченные сферы мирского и профанного. От неолиберального 

коммерциализма через культурную апроприацию к новой духовности, от 

медикализации эзотерических практик, прагматическому рационализму 

нейтрализации стресса и повышения производительности труда работника в 

постфордистской экономике и назад к средневековой мистической 

сотериологии – траектории развития йоги отражают неустойчивость, 

мозаичность современной идентичности под влиянием противоречивых 

инфокаскадов и инфодемий, новых социальных ожиданий от человека и 

политических вызовов. Во всем мире йога продолжает пониматься и 

практиковаться разными людьми совершенно по-разному, воплощая особую 

форму рефлексии человечества о себе
4
. 

Йога стала одной из самых значительных рецепций индийской культуры 

в западном обществе, одним из символов Индии в сознании западного 

человека. Между тем, несмотря на вовлеченность огромных масс населения в 

йогические практики, в дискурс о йоге, адекватность западных 

представлений о йоге, их социальные функции и тенденции развития в самом 

западном обществе остаются малоизученными. Йога трактуется двояко. С 

одной стороны, она воспринимаются как вызов доминирующим культурно-

политическим нормам западного мира. Апологеты этой позиции настаивают 

на аутентичности йоги. Как и всякое пуристское социальное движение, они 

считают, что существует некая неизменная предвечная традиция, которая 

должна охраняться, дабы, во-первых, сохранить некий древний 

первозданный дух учения, и, во-вторых, не потерять ее протестный 

                                                           
4
Newcombe S. Yoga in Britain: Stretching Spirituality and Educating Yogis, June 2019 Publisher: Equinox 
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антивластный потенциал. С другой стороны, современная йога на Западе 

встроена в уже бытийствующие модели дисциплинарной власти, своими 

ритуалами и импликациями лишь поддерживая и усиливая ее. Таким 

образом, необходимо предпринять комплексный социально-философский 

анализ ситуации, переосмыслить место йоги, ее истинную роль в 

современном западном обществе. 

Постановка проблемы 

   Необходимо критически проанализировать представление о йоге как 

об аутентичной монолитной традиции с особым неизменным телом 

этических, психических и физических практик, которое само по себе 

является идеализирующим фундаменталистским мифом, служащим для 

придания ценности йоге и создающим из нее контркультурную альтернативу 

доминирующему на Западе мышлению. Объектом критики со стороны 

носителей этого мифа выступает коммодификация йоги, ее секуляризация и 

глобализация. Деконструкция такого представления об аутентичности 

традиции йоги предполагает анализ истории йоги и ее бесконечных 

инноваций и реконструкций, а также демонстрацию сращения современных 

форм йоги с капиталистическими и неолиберальными дискурсами. 

Прояснение комплексного концепта и феномена «йоги» как само по 

себе, так и через оптику новых форм субъективции, производства 

идентичности, «организации самосознания»современного человека, 

позволило бы решить многие насущные задачи, которое социально-

гуманитарное познание ставит сейчас перед собой
5
.  

Кроме того, ответы на вопрос этики добродетели: «как следует жить?», 

кантовской деонтологии «В чем заключается мой долг?»,утилитаризма «как я 

могу принести наибольшее благо?»,– все эти вопрошания в разных 

концепциях этики сегодня особенно актуальны. И академическое социально-

философское и подчас трансдисциплинарное изучение йоги в современном 

                                                           
5
Фуко М. Возвращение морали /Интеллектуалы и власть: Избранные политические статьи, выступления и 

интервью. Ч. 3. М.: Праксис, 2006. – 284 с. 
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мире, который расшатывает привычные основания традиционных 

представлений о самоидентификации – гендерных, политических, 

социальных и других – сможет прояснить эти глобальные вопросы. А также 

способствовать решению множества экзистенциальных вызовов: от 

межкультурного диалога, борьбы с ксенофобией до выяснения и 

продвижения новых принципов толерантности (этика йоги по определению 

должна трансцендировать рубежи и различия любых дискурсов, от морально-

этических до религиозных, от частных до политических), сосуществования 

разных моделей субъекта, основанного на принципах гуманизма и уважения 

к Другому, а также ответов на вопросы по смежным философским 

проблемам. 

Степень научной разработанности темы исследования 

Изучение йоги – не новый феномен. Этот процесс в западной 

академической науке начался еще с первых «востоковедов» 18-19 вв., 

изучавших религиозные и философские тексты Индии. Усиление 

международныхсвязейсглобальнымВостокомс12по18 в.,атакжеизменениепре

дставлений о мире, появление идей многополярности мира в эпоху 

Просвещения(18 в.) побудили европейцев к всестороннему изучению языков 

Азии, и тем самым,– к изучению культуры, науки и истории этих стран,в 

частности, Индии. 

Первые исследования йоги западными учеными проводились в 

прагматичном контексте колониального использования культурных текстов 

на санскрите: целью ориенталистской науки на тот момент было содействие 

в управление подданными Британской короны через прокси Ост-Индской 

компании. Этот «конструктивный ориентализм рассматривал индийские 

духовные течения и философию через оптику филологического прочтения 

локальных текстов. В сотрудничестве с местными учеными пандитами (что 

началось в Бенгалии, а затем и в других регионах Индии) британские 

востоковеды перевели ряд текстов, относящихся к йоге, начиная с первого 

перевода «Бхагават-гиты» Чарльза Уилкинса в 1785 году. Небольшое 
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аналитическое эссе Генри Томаса Коулбрука «О философии индусов» (1824 

г.), было первым, в котором был представлен (неполный) английский 

перевод Йога-сутр Патанджали, важнейшего текста по йоге (4 в. н.э.). 

Современный исследователь йоги Дэвид Гордон Вайт считает, что это 

«продуктивно отвязало философию йоги Патанджали от ее индийских 

корней», поскольку впервые рецепция йоги случилась через оптику западной 

философской рационалистической традиции. Далее появилось издание 

«Йога-сутр» Шастридева и Баллантайна (1885 г.), которое, как это 

характерно для ранней ориенталистской Академии, стало педагогикой 

колониального доминирования, призванной проиллюстрировать 

превосходство философии и науки метрополии перед читающим по-

английски индусом среднего класса. Отделение йоги как психофизической 

ортопрактики от йоги как философской системы, связанной с традиционной 

индийской философской школой Санкхьи, а также фокус на таком источнике 

как текст, будут в дальнейшем доминировать в научном изучении йоги до 

новейшего времени.  

Среди известных теософских авторов здесь можно назвать М.Н. 

Двиведи, Рам Прасад, Анни Безант, Уильям Куан Джадж, Джудит Тайберг, 

Уолтер Эванс-Вентц, Пол Брунтон, И.К. Таимни, Нилакантха Шри Рам, 

Чарльз Дж. Райан и Констант Керн.  

Интересно, что в середине 19 века появляются и первые эксперименты в 

академической науке, которые позже будут названы включенным 

наблюдением – исследовательская оптика при этом меняется в зависимости 

от степени вовлеченности-отстраненности ученого при проведении его 

научной работы. 

Появилось множество важных работ, посвященных истории йоги, ее 

глобализированного развития (преодолевающего, уточняющего и иногда 

отменяющего национальные и культурные границы)  как особого «набора 

практик, сформированного глобализированными идеями биомедицины, 

физической культуры, Нового мышления, эзотерики и психологии». Кроме 
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этого, произошло значительное расширение филологического изучения 

текстов йоги. Эта мультидисциплинарная и в эпистемологическом плане 

концептуально разнообразная литература характеризуется общим 

стремлением современного исследователя йоги пойти дальше 

эссенциалистских и исторических интерпретаций йоги, выявить ее 

историческую эволюцию, ускоренность в апостериорном настоящем, 

контекстуальность и показать йогу в (часто с постструктуралистских 

позиций) как темпоральный социальный конструкт, часто имеющий 

конкретные институциональные контексты, репрезентации. Иными словами, 

в новейшее время появляется особая дискурсивная формация в изучении 

йоги
6

,совокупность академических текстов, которые способствовали 

созданию и конституированию специфического объекта анализа: 

современной йоги. 

В настоящее время научная литература, посвященная современной йоге, 

достаточно обширна и охватывает несколько дисциплин. Можно выделить 

несколько фундаментальных тематических локусов:  

1.Исторический фон современной йоги, охватывает литературу, которая 

не относится непосредственно к «современной» йоге, но очень актуальна для 

понимания йоги и ее современного развития. 

2. Истоки современной йоги: работы, в которых рассматривается 

развитие йоги с конца 19 века и до наших дней. 

3.Работы по современной постуральной йоге, посвященные аспектам 

физической практики. 

4. Неоиндуизм или новые религиозные движения, с исследованиямипо 

современной «бхакти-йоге» или йогических течениях с явной ориентацией на 

гуру. 

В некоторых недавних работах подчеркивается значимость личного 

соматического опыта в йоге, что соответствует более общей тенденции, 

                                                           
6
Fish A. The Commodification and Exchange of Knowledge in the Case of Transnational Commercial Yoga // 

International Journal of Cultural Property, 2006 - № 13 – Р. 189-206. 
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наблюдаемой в ландшафте современной религиозности. Социологические и 

исторические исследования показывают, что формы религиозности, в 

которых акцент делается на личностных, воплощенных аспектах духовного 

опыта более популярны, чем другие формы религиозности. Такое положение 

вещей, возможно, лучше всего концептуализировать в случае йоги как 

подтверждение слов исследователя Трѐльча о росте «мистической религии». 

Согласно Трѐльчу, «мистическая религия включает в себя прежде всего 

переживание «неизбежности» и является внутренне ориентированной и 

«индивидуалистический» подход. Для Трѐльча «мистическая религия» имеет 

большее отношение к обыденным, но очень личным опытом святости и 

духовности, что доказывается живым опытом современного 

«урбанизированного йогина». 

Существует необходимость всесторонней концептуализации в 

социально-философском дискурсе всей совокупности явлений, процессов, 

тенденций, практик, вызовов, связанных с феноменом йоги и ее 

повседневной практики как одного из путей субъективации, складывания 

идентичности современного человека. 

Объектом исследования является феномен современной йоги как 

многогранный социокультурный феномен современного западного общества. 

Предметом исследования выступает совокупность представлений о йоге 

как особой области взаимодействия индивида с политическим, 

экономическим, социальным и этическим дискурсом. 

Термин «дискурс» выбран в связи с тем, что анализируются 

контекстыи социальные практики, в которые вплетена йога. 

Цель исследования состоит в том, чтобы  

переосмыслить феномен йоги в современном обществе в контексте 

представлений о кризисе идентичности. 

Для достижения поставленной цели необходимо было решить 

следующие задачи: 
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1) идентифицировать йогу как предмет социально-философского 

исследования; 

2) проследить развитие представлений в западной культуре о практике и 

теории йоги;  

3) раскрыть протестный и апологетический потенциал йоги в контексте 

современного либерального и неолиберального дискурса в западном 

капиталистическом обществе; 

4) исследовать процессы коммодификации, секуляризации и 

глобализации йоги; 

5) опираясь на фукодианскую биополитическую концепцию, 

исследовать механизмы встраивания йоги в модели дисциплинарной власти; 

6) оценить перспективы йоги с точки зрения ее релевантности задачам 

преодоления кризиса идентичности в современном обществе. 

Теоретико-методологическую основу исследования составили 

принципы научно-рационалистического мировоззрения, представленные в 

контексте постнеклассической парадигмы, труды отечественных и 

зарубежных авторов, и прежде всего, концепции, разработанные в русле 

археологического метода Мишеля Фуко и его применением в рамках 

дискурсивного изучения религии, поскольку данные подходы обладают 

значительным междисциплинарным потенциалом и их методологический 

инструментарий, позволяют установить из какого исторического априори 

производится то, что считается объективированным знанием, на каком 

основании знание и теория становятся возможными, а также проследить 

трансформацию знания во «власть». 

Используются общенаучные приѐмы и методы познания: логический 

анализ, структурно-функциональный анализ, историко-генетический анализ, 

контент-анализ, аксиологический подход, элементы герменевтики и 

аксиологического анализа. 

Научная новизна исследования обусловлена тем, что многообразные 

формы йоги как дискурсивной практики рассматриваются как один из 
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элементов неолиберальной рациональности, производящей новые скрытые 

формы угнетения индивида. Исследование позволило установить роль 

современной йоги в неолиберальном дискурсе и обобщить на основе 

понимания данной роли политические и иные следствия популяризации йоги 

как определенной нормирующей идентичность практики.  

1. Через призму фукодианской оптики дискурсивного подхода к 

изучению знания рассмотрена тема современной йоги и ее социально-

политического значения в создании определенных востребованных 

различными дискурсами субъектностей. «Современная йога»выделяется как 

аналитическая категория со своей специфической историей, с 

определенными дискурсивными и идеологическими ориентирами. 

2.Продемонстрированно, что исследуемые формы, школы, направления 

современной йоги не являются замкнутыми феноменами, но скорее 

принадлежащими к одной дискурсивной формации (понимаемой как 

совокупность текстов, составляющих или способствующих созданию 

определенного объекта анализа, будь то болезнь, сексуальность или, в случае 

с современной йогой и в контексте данной работы, разных видов 

субъектности). 

Как следствие, анализ относится к современным формам бытия йоги как 

к целостной, единой области изучения, а не к выделению какого-либо 

конкретного текст, автора, актора. Иными словами, была идентифицирована 

интертекстуальность или интердискурсивность текстов о йоге, раскрыты 

имплицитные аспекты заимствований из более широкого репозитория 

дискурсов (политика, социальность, экономика) в дополнение к 

эксплицитным интенциям современной йоги. 

3. Обоснован вывод о йоге  как многогранной полифонической 

социальной практике, которая в реальности выявляется как на самом деле 

монолитный дискурс,  последовательно конституирующий объект своего 

влияния – особую духовную идентичность современного человека, которая, 

оказываясь исторически обусловленной,  политически связана с более 
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широкими структурами знания, характерными для нашего исторического 

периода, - неолиберальной эпистеме. 

4. В этой связи, современная йога как отражение кризиса идентичности 

информационной эпохи концептуализируется через культурно-

релятивистскую парадигму – определенную эпистемологическую 

методологию, которая предлагает изучать социальные процессы, явления и 

практики в свете их контекстуализации в конкретной социальной, 

экономической и культурной среде.  

Таким образом, исторически комплексное и многомерное явление как 

современная йога эффективно идентифицируется и анализируется через 

конкретную социальную среду (образование, класс, пол, возраст, доход и 

т.д.) и историческую специфику каждого конкретного контекста, в котором 

она была принята, усвоена и трансформирована. 

Иными словами, смысл каждой из различных форм йоги и 

производимой ими субъектности понимается в рамках жизни и культуры тех, 

кто их создал и сформировал, то есть за пределами поверхностных 

идеологических и исторических прочтений йоги (например, йога как 

аутентичная индийская форма духовных практик в рамках национальной 

политики Нарендры Моди, или же йога как восточная политеистическая 

религия в рамках йогофобии традиционных религиозных деноминаций). 

5. Через особое внимание  к таким аспектам бытия (в том числе 

академической науки) постиндустриального постисторического общества как 

радикального историцизма, культурного релятивизма, модерна, 

ориентализма и неоколониализма, ставится вопрос о том, что текущее 

поколение можем сделать с идеологической матрицей современных практик 

йоги как  дискурсивной формации, порождающей и/или консервирующей 

новые виды угнетения. 

6. Показано, что йога не просто отграниченная от других определенная 

часть сферы духовной жизни общества, но концептуальное пересечение 

взаимодействий различных общественных сфер, дискурсов, идеологий, под 
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влиянием которых идентичность как объект влияния йога-практики 

кристаллизуется в йоге. Понимаемая таким образом йога становится одним 

из инструментов субъективации различных режимов власти. 

 

На защиту выносятся следующие положения 

1.Теоретический базис и живая практика современной йоги йогической 

традиции служит не только вызовом доминирующим культурным и 

политическим дискурсам, но и может вместе с этим усиливать репрессивные 

нормы западных неолиберальных обществ, порождая особые формы 

субъектности. 

2.Современная йога, по своей кажущейся сути, представляясь как 

традиционная, наследующая аутентичность древних мистических практик 

самопознания, на самом деле пуристский, ретроспективно 

сконструированный проект, чей контркультурный потенциал был 

аппроприирован капиталистической рациональностью для своих нужд. 

3. Многозначность, гибридная природа плюралистичной йогической 

традиции, нагруженность ее различными смыслами, нарративами, 

культурными заимствованиями, делая из нее пустое означающее 

универсальной духовной практики, позволяет поставить ее на службу самым 

разным социокультурным нормам и политическим режимам.  

4.Современная йога также становится органической частью 

неолиберальной биополитики. Поскольку процессы медикализации привели 

к тому, что йога стала повсеместно восприниматься как специфическая 

оздоровительная практика, с акцентом на релаксации, дыхании, низко 

интенсивной физической культуры, это стало важным поводом для 

встраивания ее практик в неолиберальный этос здоровья населения как 

результата его собственного личного выбора. 

Таким образом, йога стала определенной «технологией себя» – 

практикой, через которую субъект производит трансформацию своего тела, 

образа мыслей, поведения, регистры существования, самоактуализируя себя 
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для достижения полной реализации «я» как проекта, а в рамках 

неолиберальной модели – бизнес-проекта. Происходит подмена и 

поглощение древних практик заботы о себе для достижения бессмертия, 

самопознания, духовной реализации человеческого потенциала 

современными биополитическими дискурсами, к тому же, научно 

подкрепленными, служащими массовому производству здоровых 

работающих эффективно справляющихся со стрессами постфордистской 

экономики потребителей. По-новому понятая духовность и ее практики 

становится одной из многочисленных инвестиций в себя, имеющей 

утилитарную цель оптимизации собственного благополучия, и через это – 

будущей ценности. 

5. Йога, таким образом, превращается в телеологическую практику 

прогрессивного самосовершенствования личности, которая предоставляет ее 

потребителю впечатляющее разнообразие выбора, линейку продуктов, от 

йога-школ до йога-тренеров, от брендов одежды до брендов запатентованных 

дыхательных практик, позволяя и вынуждая при этом конструировать 

собственную идентичность в соответствии с логикой рынка, культурой 

потребления, калькулируя свои выгоды и давая это делать потребляющему 

индивиду.  

6. Этика, понимаемая как «личное управления рисками» в 

неолиберальной рецепции, возлагает ответственность за любое состояние, 

ситуацию, тело, реагирование на человека, что отражается в личной 

ответственности практика йоги за вред здоровью. А процесс 

коммодификации йоги факт, мутации духовной практики в 

фетишизированный товарный объект, способный стать маркером статуса, 

рациональности выбора, адекватности жизни воспитывает консюмеризм и 

нормирует стандарты эстетики, нормирует тело и образ мысли потребителя 

йоги, в конечном итоге. 

Традиционное представление в йоге о контроле над собой и своим умом 

удивительно конгруэнтно неолиберальной биополитике, которая снабжает 
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субъекта инструментарием и желанием постоянного повышения уровня 

самоуправления. Западная идеологии здоровья и оптимизации личности 

через такие технологии заботы о себе как диетические режимы, физические 

упражнения, становятся орудиями, с помощью которых неолиберальные 

субъекты могут стать менеджерами своих собственных идентичностей. Йога 

становится еще одним таким орудием: абонементы поощряют контроль за 

комплайенсом, приверженностью занятиям, ценообразие (разнообразие 

стоимости) стимулирует регулярность посещения, пестование тела в 

изощренных позах требует дисциплины, самообладания, внимательности.  

В потреблении йоги деконструируется подлинная природа неолиберальной 

государственности, которая порождает такого субъекта, который 

одновременно должен быть активным в жизни общества, и как 

неконтролирующий себя потребитель (йоги как товара), и как 

контролирующий себя субъект (йоги как духовной практики самоконтроля). 

Термин «йога», с одной стороны, популярный коммерческий продукт 

глобализированной западной цивилизации, а с другой, духовная практика 

традиционных обществ Юго-Восточной Азии, не может не быть априори 

внутренне противоречивым: 

- гарантируя справедливое инклюзивное пространство для совместных 

коммунальных практик, но подчас одухотворяя, никогда не прекращавшуюся 

классовую и расовую сегрегацию; 

- обещая возрождение воплощенной в теле автономии субъекта, но часто 

представляя собой более изощренную, подспудную форму объективации 

человека; 

- провозглашая расширение возможностей, но делая это через имплицитные 

сообщения о несамотождественности, неполноценности индивида; 

- предоставляя надежду на скорое обретение утраченной с крушением 

привычных духовных ориентиров аутентичность идентичности, и при этом, 

на неолиберальном ключе, требуя ответственности за ее реализацию от 

самого человека; 



16 

 

- снабжая общество инструментами само исследование, но ограничивая 

личностную и политическую самоактуализацию индивида самонаблюдением, 

абсентеистской интроспекцией психо-социо-культурного статус-кво; 

- активизируя дискурс защиты прав женщин, но лишь для усиления 

гендерного эссенциализма. 

 

Таким образом, в современную эпоху значение йоги как духовной 

практики, субъективирующей и закрепляющей новые формы идентичности, 

неуклонно возрастает, что обусловлено следующими факторами: 

 реконцептуализация смысла и ценности экзистенции человека 

(проблематизация таких феноменов, вопросов и категорий, как смысл 

существования человека и человечества, личное и общественное благо, 

здоровье, старение, смерть, свободы человека и безопасность государства, 

одиночество и т.д.); 

 дестабилизация принципов гуманизма и парадоксальность интуиции 

толерантности (в русле попперовской концепции уязвимости крайне 

толерантного общества перед нетерпимостью); 

 нарастающая конфликтность интересов индивида, сообществ и в 

целом общества (особенная на фоне региональных конфликтов, пандемий, 

роста поляризации, падения доверия к СМИ, деградации понятия 

экспертность); 

 деформация привычной системы традиционных ценностей под 

натиском глобализации, распад цельной картины мира индивида на мозаику 

противоречивых дискурсов, установок, позиций; 

 глобальные проблемы цивилизации в целом и соответствующий рост 

привлекательности утопических идей идеально спроектированного общества; 

 научно-технический прогресс (прежде всего, революция в 

технологиях генеративных языковых моделей и биомедицине; 
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 угроза демократии от новых способов коммуникации (инфодемии в 

социальных медиа, ведущие к искажению инфопространства субъективной 

реальности пользователей социальных сетей, меняющую сетевую топологию 

в сторону крайней лавинообразной поляризации, радикализации 

общественных мнений); 

 появление и бурное развитие новых междисциплинарных 

направлений (современные yogic studies, дискурсивный анализ религий, 

биополитика, биоэтика). 

В процессе дальнейшего исследования можно было бы сфокусировать 

внимание на таких моментах, как уточнение существенных признаков 

современной йоги, пролиферация ее дискурса в ткань различных дискурсов 

(социальных, политических, экономических)и взаимовлияние последних на 

нее, механизмы возникновения и приращения к традиционному знанию 

новых значений, выяснение места йоги в структуре других инструментов 

управления идентичностью, возможность появления новых форм йоги с 

учетом появления генеративных языковых моделей и активного развития 

искусственного интеллекта, соотношение конструктивистского и 

эволюционистского в научном изучении современной йоги, анализ ключевых 

узлов дискурсивного напряжения в современной йоге для прогнозирования 

появления новых идентичностей и/или угроз для самоидентификации 

индивида, практическое использование духовного потенциала йоги для 

улучшения сосуществования различных субъектностей, а также 

эффективного воспитания гражданственности. 

Достоверность и обоснованность выводов обеспечиваются 

обращением к широкому кругу явлений, привлечением широкой 

совокупности философских и научных источников, а также применением 

адекватных методов исследования. 

Научно-теоретическая и практическая значимость результатов 

диссертационного исследования. 
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Полученные результаты, во-первых, позволяют вскрыть существенные 

связи между различными проявлениями йоги как социального конструкта и 

практики в контексте кризиса идентичности, характерного для современного 

как политически, так и социокультурно многополярного мира. А во-вторых, 

имеют значение для понимания широкого спектра смежных топосов. Таких 

как дискурс, власть, развитие, отражение, целостность, самоорганизация, 

субъектность, традиция, обучение, рациональность, соотношение архаики и 

модерна, темпоральность, историчность, телесность, биополитические 

коллизии, природа человека, самоидентификация, субъективация, знание как 

власть. Результаты могут быть востребованы как исходный материал при 

подготовке курсов по различным философским дисциплинам. 

 

Структура диссертации определяется логикой исследования, отражает 

последовательность решения поставленных задач. Текст состоит из введения, 

двух глав, разбитых на четыре параграфа, заключения и библиографического 

списка. Список включает 200 наименований. Объем работы составляет 120 

страниц. 

Введение. 

Глава 1. Йога как предмет социально-философского исследования. 

1.1. Становление представлений о йоге как философском дискурсе и 

духовной практике. 

1.2. Ключевые концепты йогического дискурса. 

Глава 2. Йога в контексте либерального и неолиберального дискурса. 

2.1. Йога в системе ценностей современного западного общества. 

2.2. Диалектика протестного и апологетического потенциала йоги. 

Заключение. 

Библиографический список. 
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Приложение 1 

Апробация основных положений и результатов исследования 

 

Основные положения и результаты исследования нашли отражение при 

проведении учебных занятий (прохождение педагогической практики в вузе), 

в текстах научных публикаций, в выступлениях на конференциях различного 

уровня, а также в работах, принимавших участие в международных 

конкурсах: 

Участие в конкурсах 

 

Константинов А. Ю. Йога в зеркале неолиберализма // IМеждународное 

первенство «Качество образования – 2018». 

 

Статьи, опубликованные в журналах реферируемых ВАК РФ 

 

1. Константинов А.Ю. Йога как трансформирующая педагогика: от 

мотивационных аспектов обучения к философскому контексту // 

Вестник КГПУ, 2023 – № 3 – С. 163-171. URL: 

https://www.kspu.ru/upload/documents/2023/10/27/138e3e2791b386a5b8360de61

febc5dc/nauchnyij-zhurnal-vestnik-kgpu-im-v-p-astafeva-2023--3-65.pdf 

2. Константинов А.Ю. Микрофизика власти в речи российского 

преподавателя постуральной йоги через призму неолиберализма // 

Евразийский юридический журнал, 2019 – № 1 (128) – С. 474-

474.URL:https://www.elibrary.ru/item.asp?id=37085026 

3. Константинов А. Ю. Феномен йоги в современном мире: эволюция 

йоги как дискурсивной практики под влиянием неолиберального этоса // 

Евразийский юридический журнал, 2023 – № 7 (182) – С. 527-

533.URL:https://eurasialaw-journal.ru/2023g/07-182-2023g.html 

 

https://www.kspu.ru/upload/documents/2023/10/27/138e3e2791b386a5b8360de61febc5dc/nauchnyij-zhurnal-vestnik-kgpu-im-v-p-astafeva-2023--3-65.pdf
https://www.kspu.ru/upload/documents/2023/10/27/138e3e2791b386a5b8360de61febc5dc/nauchnyij-zhurnal-vestnik-kgpu-im-v-p-astafeva-2023--3-65.pdf
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=37085026
https://eurasialaw-journal.ru/2023g/07-182-2023g.html
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Статьи и тезисы, опубликованные в центральных журналах (не 

реферируемых ВАК РФ) 

 

4. Константинов А. Ю. Методология кришнамачарьи. Инструменты, 

история, идеология. Часть 1. Мифотворчество айенгара и джойса: тадасанаvs. 

Самастхити // Ной,2012 URL: https://ashtanga-yoga.ru/shkola-ashtanga-jogi/o-

nas/stati-o-joge/metodologija-krishnamachari-instrumenty-istorija-ideologija-

chast-1/ 

5. Константинов А. Ю. Методология кришнамачарьи. Инструменты, 

история, идеология. Часть 2. Археология асаны. Кришнамачарья. «йога-

макаранда» // Ной, 2012. URL: https://ashtanga-yoga.ru/shkola-ashtanga-jogi/o-

nas/stati-o-joge/metodologija-krishnamachari-instrumenty-istorija-ideologija-

chast-3/ 

6. Константинов А. Ю. Методология кришнамачарьи. Инструменты, 

история, идеология. Часть3. Археология асаны. Паттабхиджойс. «йога-мала» 

// Ной, 2013. URL:https://ashtanga-yoga.ru/shkola-ashtanga-jogi/o-nas/stati-o-

joge/metodologija-krishnamachari-instrumenty-istorija-ideologija-chast-3/ 

7. Константинов А. Ю. Два способа углубить наклон. Уттанасана. 2014. 

URL: https://ashtanga-yoga.ru/shkola-ashtanga-jogi/o-nas/stati-o-joge/dva-

sposoba-uglubit-naklon-uttanasana/ 

 

Научно-квалификационная работа обсуждалась на кафедре философии, 

социологии и религиоведения ФГБОУ ВО «Красноярский государственный 

педагогический университет им. В.П. Астафьева». 

Результаты исследования апробированы в процессе подготовки и 

ведения курсов по философии йоги, социальной философии, культурологии. 

  

https://ashtanga-yoga.ru/shkola-ashtanga-jogi/o-nas/stati-o-joge/metodologija-krishnamachari-instrumenty-istorija-ideologija-chast-1/
https://ashtanga-yoga.ru/shkola-ashtanga-jogi/o-nas/stati-o-joge/metodologija-krishnamachari-instrumenty-istorija-ideologija-chast-1/
https://ashtanga-yoga.ru/shkola-ashtanga-jogi/o-nas/stati-o-joge/metodologija-krishnamachari-instrumenty-istorija-ideologija-chast-1/
https://ashtanga-yoga.ru/shkola-ashtanga-jogi/o-nas/stati-o-joge/metodologija-krishnamachari-instrumenty-istorija-ideologija-chast-3/
https://ashtanga-yoga.ru/shkola-ashtanga-jogi/o-nas/stati-o-joge/metodologija-krishnamachari-instrumenty-istorija-ideologija-chast-3/
https://ashtanga-yoga.ru/shkola-ashtanga-jogi/o-nas/stati-o-joge/metodologija-krishnamachari-instrumenty-istorija-ideologija-chast-3/
https://ashtanga-yoga.ru/shkola-ashtanga-jogi/o-nas/stati-o-joge/metodologija-krishnamachari-instrumenty-istorija-ideologija-chast-3/
https://ashtanga-yoga.ru/shkola-ashtanga-jogi/o-nas/stati-o-joge/metodologija-krishnamachari-instrumenty-istorija-ideologija-chast-3/
https://ashtanga-yoga.ru/shkola-ashtanga-jogi/o-nas/stati-o-joge/dva-sposoba-uglubit-naklon-uttanasana/
https://ashtanga-yoga.ru/shkola-ashtanga-jogi/o-nas/stati-o-joge/dva-sposoba-uglubit-naklon-uttanasana/
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Приложение 2 

Обоснование темы диссертационного исследования 

 

Тема отвечает следующим пунктам паспорта специальности 

5.7.7. Социальная и политическая философия: 

11. Стимулы и механизмы становления человека и общества. Стимулы, 

определяющие стратегическое развитие личности. Социально- философские 

проблемы антропосоциогенеза. 

12. Социально-философский анализ культуры как взаимосоотнесенных 

символических программ мышления, чувствования и поведения людей. 

Феномен контркультуры. 

25. Религия и религиозность как социальные феномены. 

39. Человек как проблема социальной философии. Человек и общество. 

Понятие и типы человеческой личности. 

47. Влияние массовых коммуникаций на социальные процессы. Социально-

коммуникативные теории и практики. 

48. Социально-философское изучение модернизаций, модерна и 

постмодерна. Типологии общественно-исторических процессов. 

56. Человек как объект и субъект в политике. «Homo politicus» в 

современном обществе. Интеллектуалы и власть. 

 

Научно-квалификационная работа соответствует абзацу 2 пункта 9 

Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 

года № 842 (с изменениями на 2 августа 2016 года). 
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Приложение 3 
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Теория и практика физической культуры, 2023. - № 6 – С.102-104. 

2. Бубенцова Ю. А. Применение средств йоги на занятиях по физической 

культуре в вузе / Ю. А. Бубенцова, В. А. Шалабодина // Физическая культура. 

Спорт. Туризм. Двигательная рекреация, 2023 — Т. 8, № 1 — С. 5—10. 
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