
1 
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

МУРМАНСКИЙ АРКТИЧЕСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

СЕВЕРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (БУДЁ, НОРВЕГИЯ) 

 

Шестой международный Кантовско-Бахтинский семинар 

«Мировой Город и Глобальная Деревня: 

Перспективы диалога в современном мире» 

14-15 марта 2018 г. 

Мурманск, Россия 
 

Шестой Международный Кантовско-Бахтинский семинар продолжает серию 

ежегодных научных форумов, стартовавших в 2013 году и развертывающихся в 

междисциплинарном исследовательском поле, которое получило название 

«Границеведение».  

В 2018 году исполняется 100 лет со дня выхода в свет первого тома знаковой для 

интеллектуальной истории Европы книги Освальда Шпенглера «Закат Европы». Многое 

из того, что стало откровением для читателей в те времена, было переосмыслено и 

подвергнуто критической рефлексии в дальнейшем движении философской мысли, 

старающейся понять принципы существования культуры и уловить очертания её будущих 

состояний. Тем не менее, эта работа Шпенглера и в наши дни продолжает волновать умы 

и вызывать споры, поэтому организаторы семинара рассматривают эту дату как некую 

символическую точку отсчета для продолжения разговора о тех предметах, которые 

составляют ядро границеведческого дискурса: границы и пределы, диалог и полиглоссия, 

трансграничные взаимодействия, война и мир и т.д.  

В названии семинара сталкиваются два концепта, один из которых принадлежит О. 

Шпенглеру (мировой город), а другой – М. Маклюэну (глобальная деревня). Эти 

концепты в данном случае выступают, скорее, в качестве метафор, обозначающих 

разнонаправленные тенденции развития как самих человеческих обществ, так и 

интеллектуальных инструментов для их осмысления. 

Тематика семинара включает в себя три подсекции. 

1. Судьба Города в контексте поздней Модернити. 

Для Шпенглера город – это предельная и завершающая форма становления 

культуры, надламывающейся в цивилизацию. Воплощением цивилизации выступает 

«мировая столица». Предлагается поразмышлять над актуальностью шпенглеровского 

способа понимания города, рассмотреть историко-культурные метаморфозы городов в 

эпоху «долгого XIX столетия» и позднего Модерна, осмыслить роль городов в 

современной постмодернистской ситуации в аспектах социальной и культурной 

антропологии, cultural studies, эко- и биополитики и других дисциплин. 
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2. Диалог: его возможности и пределы. 

Если культуры являются замкнутыми системами, как считал Шпенглер и как еще 

раньше провозгласил Николай Данилевский в своей теории культурно-исторических 

типов, то ключевым становится вопрос об их взаимодействии и возможности 

установления понимания. Бахтинская методология ориентирует нас на поиск 

диалогической составляющей во всех культурных явлениях («жизнь по природе своей 

диалогична»), выступая в данном случае своего рода контрапунктом для шпенглеровского 

мотива обособленности культур. В связи с этим для обсуждения предлагаются следующие 

вопросы: 

Возможен ли диалог? Преодолимы ли границы отдельных культур? Возможен ли 

перевод с языка одной культуры на язык другой? Является ли благом принципиальное 

размывание границ или же границы являются необходимым условием диалога? Каковы 

пределы и ограничения диалогического способа коммуникации? 

3. Пересекая границы: миграция в координатах глобализированного мира. 

Новое «переселение народов» как примета эпохи глобализации порождает 

чрезвычайно тревожную атмосферу нестабильности и ощущение угрозы привычному 

миропорядку. Быть космополитом означает не только возможность свободно 

перемещаться по миру вплоть до самых его окраин, это также означает быть готовым 

однажды увидеть жителей этих окраин в своем собственном доме.  

В комментарии к третьей из окончательных статей Договора о вечном мире Кант 

постулировал, что гостеприимство ограничивается правом посещения (“Es ist kein 

Gastrecht, <…> sondern ein Besuchsrecht”). В связи с этим предлагается обсудить 

трансформации теоретических оснований космополитизма со времен Канта до наших 

дней, а также проанализировать различные аспекты миграционных процессов в 

современном мире. 

 

Дата проведения семинара: 14-15 марта 2018 г. 

Крайний срок подачи тезисов: 10 февраля 2018 г. 

(Участникам предлагается представить краткую биографическую справку и тезисы 

(200-300 слов), написанные на русском и английском языках.) 

Место проведения: Кафедра философии и социальных наук, Мурманский 

арктический государственный университет (МАГУ), ул. Капитана Егорова, 15, Мурманск, 

Россия. 

Руководитель рабочей группы: Сауткин Александр Александрович, кандидат 

философских наук, доцент кафедры философии и социальных наук (МАГУ). 

E-mail: sautkin72@mail.ru 

 


