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Маленькие дети учатся создавать смысл окружающего
их мира через миметические процессы. В начале эти про-
цессы сфокусированы на их родителях, братьях, сестрах
и прочих знакомых детям людях. Дети хотят быть во всем
им подобными. Ими движет желание стать во всем похожи-
ми на своих близких, что будет означать, что дети обретут
свою принадлежность в круге этих людей, станут частью их
мира. Маленькие дети, как и люди в целом являются суще-
ствами социальными. Люди в большей степени, чем прочие
приматы, являются социальными существами, которые
не могут выжить без Другого. В миметических процессах
внешний мир становится миром внутренним, а внутрен-
ний, в свою очередь, — внешним. Воображение развито
и развивает способы связи с внешним миром. В миметиче-
ском цикле это влияет на внутренний мир воображения.
Эти процессы — процессы чувственные, и управляются они
желанием. Все чувства вовлечены, из чего следует, что вооб-
ражение имеет множество уровней. Так как существует сме-
шение образов, эмоций и языка, эти процессы укореняются
в организме, но, вместе с тем, выходят за его пределы, когда
становятся частью воображения. Люди создают свои образы
на протяжении всех исторических эпох и в пространствах
всех культур. Им необходимы эти образы, чтобы понимать
себя и взаимоотношения с другими людьми и чтобы упро-
чить социальные связи и группы. Образы человека являют-
ся абрисами и проекциями человека и его или ее отношения
с другими людьми и с миром. Они оформляются чтобы ви-
зуализировать репрезентации индивидов или их отдельные
аспекты. Они возникают тогда, когда мы сообщаем о себе
какую-либо информацию. Они поддерживают нас, позволяя
жить в пространстве культурных различий и развивать
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сходства и чувства принадлежности к другим людям. Эти
образы являются результатом комплексных антропологиче-
ских процессов, в которых социальная и культурная иерар-
хия играет важную роль.

Ключевые слова
Мимесис, образы, воображаемое.

АНТРОПОЛОГИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ
МИМЕТИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ

Маленькие дети учатся создавать смысл окружающего
их мира через миметические процессы. Эти процессы сфо-
кусированы вначале на их родителях, братьях, сестрах и хо-
рошо знакомых детям людях. Дети хотят быть во всем им
подобными. Ими движет желание стать во всем похожими
на своих близких, что будет означать, что дети обретут свою
принадлежность в круге этих людей, станут частью их мира.
Маленькие дети, как и люди в целом, являются существами
социальными. Люди в большей степени, чем прочие прима-
ты, являются социальными существами, которые не могут
выжить без Другого. За этим стоит несколько антропологи-
ческих состояний.

Одним из них является неотения, или факт того, что че-
ловек рождается в эмбриональной стадии своего развития.
Другими словами, люди появляются на свет в своем неза-
вершенном состоянии. Их развитие начинается одновре-
менно с началом их жизни. С момента рождения детям
необходимы окружающие их близкие — люди, на которых
они сосредотачивают свои желания, люди, на которых они
равняются. В отличие от других приматов и животных, че-
ловеческие дети не определяются своими инстинктами.
Они наделены лишь остаточными инстинктами, не способ-
ными обеспечить их выживание, если они не будут нахо-
диться подле своих близких.
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Мы способны ясно увидеть это, сравнив младенца и же-
ребенка. Жеребенок автономен в своем выживании спустя
лишь несколько часов после рождения, в то время как долж-
ны пройти годы, прежде чем человек достигает подобной
стадии. Неотения и затухание инстинктов неразделимо свя-
заны. Это объясняет тот факт, почему люди способны схва-
тывать «конкретное» (Sosein) в феноменах (это отмечается
и философской антропологией), другими словами, мир, в то
время как животные могут воспринимать окружающую их
среду только через инстинкты (Wulf 2013a, chap. 2).

Именно через миметические процессы дети совершают
свои первые исследования мира. Таким образом, этот про-
цесс не сводится только к желанию детей стать похожими
на окружающих их людей, но является способом познать
окружающий мир миметически. Эти ранние процессы вос-
приятия мира, столь важные для развития воображения,
в большинстве своем имеют миметическую природу. Иначе
говоря, на ранних стадиях развития дети активно взаимо-
действуют с миром. И в это взаимодействие они включают
объекты, принесенные чаще всего теми же людьми, кото-
рым они подражают. Например, дети подражают тем дви-
жениям, которыми взрослые дают им бутылочку чая. Дети
воспринимают объект «бутылочка» и «чай», а также движе-
ния, которыми их любимый человек дает им попить. Как
только дети миметически «присваивают» себе способ, коим
любимые ими взрослые дают им чай, они чувствуют и при-
сваивают одновременно и акт давания, и ту теплоту и забо-
ту, с которой это действие происходит. Как только дети вос-
принимают действие, образуется взаимодействие между
объектом (бутылочкой), способным утолить их жажду,
и присвоением ребенком эмоционального аспекта данного
действия, заботы. С ранних лет дети воспринимают подоб-
ные процессы. На этой стадии именно рецептивный аспект
становится основным. Взрослые выполняют действия, а де-
ти их воспринимают. Уже через несколько месяцев ситуа-
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ция меняется: действующая сторона восприятия ставится
во главу угла. Очень рано восприятие мира ребенком пере-
водится на социальный уровень. Поскольку средою для этих
процессов является культура, ребенок уже на ранних стади-
ях развития вовлекается в культуру. Это происходит посред-
ством движений и действий окружающих ребенка людей,
людей ему близких. Движения несут смыслы, даже если эти
смыслы еще не облечены в слова. Дети понимают жест при-
носящего ему чай (Wulf, and Fischer-Lichte 2010). Данный
жест содержит в себе смысл, смысл вербально не выражен-
ный. Смысл несет движение тела, ведомого чувствами, вос-
принимаемыми ребенком, которые чуть позже он начинает
воспроизводить через миметический процесс (Gebauer, and
Wulf 2018).

Именно через миметический процесс дети обнаружива-
ют смысл жестов, смысл имплицитный, зачастую не нужда-
ющийся в вербальном сообщении именно потому, что он
уже передан посредством тела. Подобные жестовые дей-
ствия — часть нашего невербального знания, столь важного
в жизни человека, но которое так мало ценится в сравнении
с научным знанием, столь почитаемым обществом (Kraus,
Budde, Hietzge, and Wulf 2017). Райл четко определяет раз-
личную природу знания, манифестирующего себя в телес-
ных движениях, через разграничение между введенными
Райлом терминами «зная, как» и «зная, что» (Ryle 1990).
Обучение езде на велосипеде является яркой иллюстрацией
различения этих видов знания. Человек может прочитать
целые трактаты о том, как кататься на этом виде транспор-
та, но помощи от этого будет немного. Обучение езде не ве-
лосипеде почти не включает «зная, что», но полагается
на «зная, как». Человек должен постичь езду, но постичь
на практике, используя свое тело. Другого пути усвоения
этого знания не существует. Это знание в большей степени
является способностью. И здесь именно миметическим про-
цессом является постижение езды на велосипеде. Процес-
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сом, который полагается на опыт других людей, но,
в первую очередь, связан с опытом собственного тела, с его
движениями. Это своеобразный мимесис нас самих, при ко-
тором мы развиваем миметические взаимоотношения с на-
шим собственным поведением для того, чтобы его улуч-
шить.

Вернемся к миметическим процессам, через которые
дети развивают воображение. Еще до года ребенок спосо-
бен понимать намерения его близких. Например, когда
кто-то указывает на что бы то ни было, ребенок прослежи-
вает сам жест, не останавливая свое внимание только
на указывающем пальце, но понимая цель, объект этого
указывания (Tomasello 1999). Становится очевидным, что
годовалые дети начинают использовать миметические
процессы для наделения мира смыслом и постепенной
трансформации этого смысла в своем воображении. По-
средством миметических процессов внешний мир стано-
вится для них миром внутренним. По причине того, что
невербальные действия адресуются субъектом объекту, же-
сты играют важную роль в перенесении эмоциональной за-
боты и привязанности. Это происходит потому, что они са-
ми по себе являются демонстративными и, в то же время,
направлены напрямую на другого человека. Через мимети-
ческий процесс жесты передают позитивные социальные
взаимоотношения и отношения к объектам мира в про-
странстве культуры. Эти два аспекта сочетаются в пределах
детского воображения в миметическом процессе, создавая
комплексное сопряжение культурных объектов (к коим
можно отнести бутылочку), акт заботы от взрослого и зна-
чение этого взаимодействия для ребенка.

В своей автобиографии «Берлинское детство на рубеже
веков» Вальтер Беньямин (2006) иллюстрирует, как дети
включают окружающее их культурное пространство в про-
цесс ассимилирования. В ходе этого процесса дети усваи-
вают элементы школы-интерната, такие как комнаты, осо-
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бенные углы, другие ее объекты и саму атмосферу. Все эти
объекты становятся «оттисками» образов и наполняют во-
ображаемый мир ребенка, где впоследствии они транс-
формируются в новые образы и воспоминания, способные
помочь ребенку получить доступ к другим культурным
пространствам. Культура ощущается через данные процес-
сы взаимодействия и наделения смыслом продуктов куль-
туры. Миметическая способность, трансформируя внеш-
ний материальный мир в его образы, перенося их в наш
внутренний мир и делая их доступными для окружающих,
позволяет людям развивать их воображение и интенсивно
придавать форму культурным реалиям (Gebauer, and Wulf
1998, 2018; Wulf 2002; Wulf, and Zirfas 2014).

Уже в годовалом возрасте дети через свою высокую ак-
тивность развивают важную способность впитывать окру-
жающий их мир посредствам миметических процессов.
Способность детского тела передвигаться играет в этом су-
щественную роль. Это физическое движение позволяет им
изменять взаимодействия с объектами внешнего мира. Их
точка зрения по отношению к миру меняется при их движе-
нии. Это относится к тем углам, где объекты воспринимают-
ся в большей степени через телесное соприкосновение с ми-
ром. Мир находится в соприкосновении с рукой ребенка,
а чаще всего — со всем его телом. С постепенным ощущени-
ем понимания мира вокруг них, дети воспринимают два
момента. Первым из них является активный чувственный
опыт касания объектов. Одновременно это приносит пони-
мание и того, что мир через прикосновение к нему отвечает
на этот контакт. Теперь ребенок начинает ощущать разли-
чия материальных объектов и воспринимать мир вне этих
объектов. Подобный двойной опыт прикосновения к объек-
там и ощущения их прикосновения обладает крайней важ-
ностью в формировании первых базовых составляющих ин-
дивидуальности ребенка и смысла этой индивидуальности.
У ребенка теперь есть опыт активного и пассивного взаимо-
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действия с окружающей средой, опыт, который характери-
зует миметические процессы. Дети касаются мира и касае-
мы им в ответ. Этот процесс становится циклическим: ребе-
нок узнает мир, а мир узнает ребенка. Невозможно пере-
оценить, как это важно для формирования детского вообра-
жения.

Через миметические процессы внешний мир становится
миром внутренним, а внутренний — внешним. Воображе-
ние формируется и формирует связи с внешним миром.
И вновь в миметической петле это формирование влияет
на внутренний мир, мир воображаемого. Этот процесс опе-
рирует к чувственному и управляется желанием. Все чувства
вовлечены, что означает следующее: у воображаемого есть
множество слоев. По причине того, что образы переплета-
ются в своем многообразии с эмоциями и языком, эти про-
цессы укореняются в теле и в то же время превосходят те-
лесность, становясь частью воображаемого (Wulf 2014;
Hüppauf, and Wulf 2009; Paragrana 2016).

Когда мы читаем литературные труды, именно мимети-
ческие процессы приводят к жизни каскад неощущаемых
слов, превращая их в чувственные идеи и эмоции, наделяя
их смыслом (Benjamin 1980a, 1980b). То же самое происходит
и с другими продуктами культуры — для их «оживления» та-
кже требуются миметические процессы. Подобные процессы
представляют собой крайнюю важность в перенесении вооб-
ражаемого культуры от одного поколения к следующему,
именно потому, что данные процессы требуют превращения
для поддержания форм жизни, знания, искусства или техно-
логии в действии. Так как миметические процессы — мето-
ды не простого копирования или воспроизведения миров,
которые уже были символически проинтерпретированы,
но также собирания и смешения «ощущений» этих миров, то
данные миметические взаимоотношения всегда содержат
творческие аспекты, переделывающие оригинальные миры.
Это создает культурную динамику между поколениями
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и культурами, постоянно дающими рост новых объектов.

ОБРАЗЫ ЧЕЛОВЕКА: ВИЗУАЛИЗАЦИЯ
НЕЗРИМОГО

Характеристикой миметического является процесс пере-
несения образов внешнего мира в наше воображение. Наше
воображение конструирует образы, формирующие внешний
мир (Wulf 2018). Данные образы включают в себя и те, что мы
формируем о нас самих, те образы, которые и через которые
мы пытаемся понять себя. Представители каждой культуры
создавали образы себя на протяжении всех исторических пе-
риодов. Люди нуждаются в образах, чтобы через них общать-
ся друг о друге, чтобы понимать друг друга. Образы человека
представляют собой абрисы и проекции человека. Они фор-
мируются для того, чтобы визуализировать репрезентацию
человека или же индивидуальный аспект личности. Репре-
зентация есть упрощение человеческого разнообразия
и сложности в форме иллюстративного материала. Как пока-
зала дискуссия о статуе Лаокоона, в этих репрезентациях
изображен некий «продуктивный момент». Историческое
развитие и интерпретационные варианты не представлены
таким иконическим «продуктивным моментом». Эта особая
природа образа имеет своими основаниями концентрацию
на одном моменте, а также на предполагаемом свидетель-
стве, но это и обнаруживает ограниченность иконической ре-
презентации. Человеческие образы всегда упрощения, что,
несмотря на их простоту, не мешает им быть в крайней степе-
ни эффективными. Мощные социальные структуры, подчас
столь сложные для понимания и различения, напрямую
вплетаются в конструкции человеческих образов. Человече-
ские образы — результат дифференцированных инклюзив-
ных и эксклюзивных процессов. Желания, нормы, ценности
соотносятся с человеческими образами. Данные образы сво-
ей целью имеют нормализацию людей. Социальные и куль-
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турные институты, так же, как и религии, утопии, взгляды
на мир, используют человеческие образы для отображения их
концепций человека и встраивают свои идеи в воображаемое
и действия людей.

Подобные человеческие образы ярко выражены. Возь-
мем для примера древнегреческую скульптуру. В античных
статуях выражается идеал добра и красоты, калокагатия,
единение красоты физической и красоты душевных качеств.
Также и в христианском Средневековье присутствуют чело-
веческие образы, в коих репрезентируется человек набож-
ный и благочестивый. «Библия бедных» (biblia pauperum)
в средневековых церквях и храмах четко это иллюстрирует.
Мы можем найти репрезентации набожных людей страти-
фицированно соотносящихся со статусом монахов, дворян,
крестьян, при этом социальные иерархии здесь также отра-
жены. Национализм XIX и первой половины XX веков мо-
жет предоставить нам многочисленные примеры идеализи-
рованных «германцев» или «французов», ставших ролевыми
моделями для образования и добропорядочной жизни. Со-
ветский и восточноевропейский социализм также пытался
внедрить сходные человеческие образы в воображение мо-
лодого поколения. Сегодня же Европейский Союз также
прилагает усилия для достижения образов свободного
и независимого демократического гражданина как модели
человеческого образования и развития в Европе (Wulf 1995,
1998).

ОБРАЗ САМОДОСТАТОЧНОГО ЧЕЛОВЕКА

В 2015 году закончился период осознания ориентиров
для нового тысячелетия, нацеленных главным образом
на устройство развивающихся стран, за время которого бы-
ли заметно снижены голод и безграмотность во многих
странах мира. После этого периода Содружество наций ин-
тенсивно работает над созданием устойчивых целей (кото-
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рые были оговорены на Мировом саммите осенью 2015 го-
да). В рамках этого процесса присутствует философский
и антропологический анализ этических вопросов, ассоции-
руемых с самодостаточностью (устойчивостью), развитие
и обсуждение осуществимости целей самодостаточности,
разъяснение концептов системности аргументации и мето-
дического и аргументационного подхода. Развитие устой-
чиво только тогда, когда «оно осуществляет сохранение
жизни настоящего поколения без ущемления возможности
будущих поколений сформировать свою жизнь» (DUK
2014). Ориентиры устойчивости соотносятся с ее определе-
нием и напрямую связаны с культурой мира и прав челове-
ка, культурными различиями, демократическим участием
и правилами закона. Культура устойчивого развития необ-
ходима для трансформации экономики и общества. Ориен-
тированные на будущее модели, идеи, нормы и формы
знания требуются для экономического и общественного
развития. Это должно быть дополнено развитием и устой-
чивых ценностей, и, вместе с тем, соотносящихся пред-
ставлений и способов жизни. Также здесь большую роль
играет и образование в рамках устойчивого развития. Без
него невозможен старт (инициация) независимой деятель-
ности. Международное сообщество государств пытается
найти такой человеческий образ, на котором бы сошлись
взгляды всех обществ и культур, и который мог бы охва-
тить культурные различия в единую модель поведения. По-
ка непонятно, возможен ли вообще подобный образ, и спо-
собен ли данный образ разрушить все культурные разли-
чия во всех странах света. Также есть обоснованные сомне-
ния в том, будет ли (и если будет, то в какой степени) воз-
можно использование подобных образов для разделения
на уровни географических регионов мира по их различиям
без культивирования напряжения между ними.
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РАЗВИТИЕ И СИЛА ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ
ОБРАЗОВ

Почему мы предполагаем, что человеческие образы
и образы, производимые человеком, столь эффективны?
Почему столь сильное влияние данные образы имеют
на развитие обществ, групп и отдельных личностей? Я пола-
гаю, что этому есть три нижеизложенные причины:

1) Изучение культур предполагает использование миме-
тического процесса, другими словами, процесса творческой
имитации (Wulf 2013a; Gebauer and Wulf 2018, 1998). Образы
играют в этом важную роль. Они включают в свое собрание
образы других людей, образ живой окружающей среды и че-
ловеческие образы, систематически наблюдаемые в синте-
тических процессах. Человеческие образы предоставляют
ориентиры и значения. Когда вы делитесь ими с другими
людьми, такие образы обеспечивают вас чувством принад-
лежности и единства. Именно здесь и возможно обнаружить
устойчивость данного эффекта. Образы не принимаются
легко, но ими делятся и распространяют их вместе с други-
ми людьми и их интерпретациями. Они обнаруживаются
в активных и языковых играх. В отличие от инстинктов жи-
вотных, образы исторически и культурно определены и мо-
гут меняться.

2) Человеческие образы обладают сильным влиянием,
по причине того, что они обнаруживаются уже с детства
и дают ощущение принадлежности к обществу. Они запол-
няют воображаемое и становятся частью воображения. Они
влияют на наше мироощущение, понимание культуры
и других людей и даже на восприятие нас самих. Человече-
ские образы становятся частью человека и его воображения
и влияют на его эмоции. Они повторяются и консолидиру-
ются посредством ритма и ритуалов перехода. Подобно рас-
тениям, имеющим пространную корневую систему, частные
и общие человеческие образы зафиксированы в воображе-
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нии и достигают эффекта благодаря их связи с уже суще-
ствующими идеями и образами (Hüppauf, and Wulf 2009).

3) Как образы воображения и воображаемого, так и че-
ловеческие образы становятся частью тела человека (Wulf
2018; Pragrana 2016). Они являются врожденными, а в связи
с этим их тяжело изменить. Часто они состоят не только
из индивидуальных образов, но также из чередования кар-
тинок, даже из своеобразных сетей картинок, в которые
подчас «захватываются» гетерогенные и даже парадоксаль-
ные образы. В итоге, существующие человеческие образы
постоянно подтверждаются, а их важность усиливается
(Wulf 2014).

МИР СТАНОВИТСЯ ОБРАЗОМ

Характеристикой современности является факт того, что
мир противоположен человеку и воспринимается как объ-
ект или образ. В древние времена люди, животные и окру-
жающая их среда были частью живой природы, фюзиса (the
Physis). В большинстве своем они воспринимались как нечто
схожее. Их стимулировали сила, динамика природы, фюзис.
Эти взаимоотношения человека и мира поддерживаются
в Средние века. Животные, люди и мир созданы Богом
и имеют общую тварность. В эпоху Нового времени эти от-
ношения — отношения (западного) человека к миру, к дру-
гим людям и к самим себе — также меняются. Природа бо-
лее не воспринимается как одушевленное. Она становится
объектом. Люди уже не являются частью природы, и мир
не создан Богом. Человек противопоставляется им. Природа
и Бог наделяются статусом «объекты». В ходе этого процесса
мир становится образом. С развитием новых образов эта
тенденция только увеличивается. Уже не только мир и дру-
гие люди воспринимаются как образы, но мы сами чаще
всего воспринимаем нас самих образами. Широко распро-
страненное использование цифровой съемки в повседнев-
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ной жизни и в особенности селфи только подтверждают это
(Kontopodis, Varvantakis, and Wulf 2017). Используя элек-
тронные фото или видео, мы создаем все важные события,
и, в конечном счете, создаем образ нас самих (Wulf 2013a,
2013b).

Человеческие образы демонстрируют главную роль об-
разов, а с ними и роль воображения и воображаемого мира,
в становлении человека и его образовании. Благодаря ним
также становится понятно, как сильно образы разделяются
по их историческому и культурному характеру, и как важно
их исследование в антропологическом ключе. Человеческие
образы — образы, создаваемые человеком о себе самом, их
значимость должна быть понята через восприятие мира
этим человеком, через его воспоминания и представления
о будущем. Они создаются социальными и культурными
практиками повседневности и искусства. Человеческие об-
разы становятся частью коллективного и индивидуального
социального и культурного воображаемого мира и, таким
образом, принимают участие в формировании человече-
ской деятельности. Создание образов — черта, присущая
всем людям. Однако формы, принимаемые образами, раз-
личаются от культуре к культуре, от одного исторического
периода к другому. Как только образы и воображаемый мир
визуализируют что-либо, что в противном случае остава-
лось бы незримым, их исследование становится важным для
антропологии.

То, что мы описываем как «образ», отличается, означая,
что спектр этого термина широк и требует более подробной
классификации. Подчас мы имеем в виду результат визуаль-
ного восприятия как процесса. Под влиянием нейронаук
и их стратегий визуализации, результат восприятия вне за-
висимости от воспринимающих органов чувств может быть
описан словом «образ». Далее можно говорить о менталь-
ных, или «внутренних» образов, сводимых к тем образам,
что de facto не представлены. Например, к ним можно отне-
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сти образы воспоминаний, восприятие которых может раз-
ниться из-за их беспредметности. То же касается зарисовок
и скетчей, изображающих некие ситуации из будущего,
снов, галлюцинаций и видений. Множество эстетических
продуктов также находят форму образа. Они представляют
собой продукты процесса, нацеленного на сотворение обра-
за. Метафоры, например, являются чаще всего конституиру-
ющими элементами языка. Создание образов, узнавание
образов в качестве образов, работа с образами, в которой
задействовано чье-либо воображение, все это — универ-
сальная способность человека (Wulf 2014, 2018). Однако
и эта способность разнится от одного исторического перио-
да и культуры к другим. Как мы видим и какие образы мы
видим определяется комплексом исторических и культур-
ных процессов. Уникальная природа, история наших жиз-
ней и субъективность также напрямую влияет на восприя-
тие нами образов и работу с ними.

Что характерно для всех образов, характерно и для чело-
веческих образов как результата различных динамических
процессов. Они преображают мир объектов, действий и дру-
гих людей в образы. Используя воображение, они вообража-
ются и становятся частью коллективного и индивидуально-
го воображаемого мира. Многие из этих процессов имеют
миметический характер, ассимилируются с другими людь-
ми, средой, идеями и иными образами. Через миметиче-
ский процесс внешний мир становится миром внутренним,
то есть, миром образов (Gebauer and Wulf 2018. 1998). Мир
воображаемых образов участвует в формировании внешне-
го мира. Являясь перформативными, эти образы вступают
во взаимодействие с насущной действительностью, продук-
тами и демонстрацией наших взаимоотношений с другими
людьми и окружающим миром. Воображаемый мир — место
образов как таковых, пункт назначения для процессов вооб-
ражения, создающих образы. В то же время это начальная
точка миметической и перформативной энергии образов

50



ОБРАЗ И ВООБРАЖЕНИЕ

Язык в той или иной степени является воображением,
conditio humana, Человеческой ситуацией, чье основание
лежит на устройстве человеческого тела (Adorno 1984;
Belting 2001; Hüppauf, and Wulf 2009; Wulf 2013b, Wulf
2018). Перформативность или, другими словами, хорошо
скоординированная человеческая деятельность является
последствием принципиальной открытости и роли, кото-
рую воображение проигрывает в форме этой открытости.
С ее помощью вплетаются прошлое, настоящее и будущее.
Воображение создает особый мир человека, социальный
и культурный, символический и воображенческий. Оно со-
здает человеческие образы. Оно делает возможными исто-
рию и культуру и, при этом, историческую и культурную
разобщенность. Воображение создает мир образов и вооб-
ражаемого и вовлечено в создание телесных практик.
Не только узнавание этих практик требуется для их произ-
водства и демонстрации. В реальности они должны быть
взаимосвязаны и быть частью практического, основанного
на телесном, имплицитного знания, чей динамический ха-
рактер делает возможными социальные и культурные пе-
ремены и проекты. Здесь миметические процессы, осно-
ванные на воображении, носят первоочередную важность.
Изучение культуры также присутствует в данных процес-
сах, создающих социальную и культурную идентичность,
являющуюся центральной предпосылкой для счастья и до-
вольства.

Воображение обладает характером насущной необходи-
мости не только в глобальном искусстве. Оно играет важную
роль в формировании вида Homo sapiens sapiens и его куль-
тур.

Первыми эстетическими объектами, выполненными
с неким творческим замыслом, можно назвать костяные
орудия, которым по датировкам примерно 700 тыс лет (Wulf

51



2014). Люди получили доступ к миру, а мир получил доступ
к «внутреннему» человеку через использование человеком
воображения для формирования образов.

Можно различать образы магические, репрезентативные
и симулирующие. Магические образы не обладают отсылоч-
ной связью; они являются тем, что они изображают. Статуя
«Золотого тельца» является священным предметом; даже
часть тела, ее остаток, принадлежащий священному телу, яв-
ляется священным предметом. Ситуация отличается для ре-
презентативных образов, которые чаще всего базируются
именно на миметических процессах. Они отсылают к тому,
что они изображают. Симулирующие образы — образы, ко-
торые стали возможными в рамках новых процессов элек-
тронных медиа, и теперь они играют все более важную роль
в жизни людей. Важна разница между воспринимаемыми
и ментальными образами. Каждая презентация является вы-
ражением того, что некий объект отсутствует. Это является
очевидным для воспоминаний о прошлом и проекций в бу-
дущее. Воспринимаемые образы основываются на существу-
ющих объектах и влияют и на воспоминания, и на проекции.

Патологические образы, видения и сны также отличают-
ся и от воспринимаемых образов, и от образов воспомина-
ний. Во всех случаях воображение включено в создание об-
разов. С помощью воображения возникают ментальные или
«внутренние» миры образов, в которых эмоции способны
кристаллизоваться. Динамика воображения объединяет лю-
дей и создает смысл этого объединения. Ее игровой харак-
тер создает связи между образами, и уже новые образы мо-
гут появляться на свет.

МИМЕCИС И ВООБРАЖАЕМОЕ

При помощи миметических процессов отдельные лич-
ности, группы и целые культуры создают воображаемое. Это
может быть осмыслено как материализированный мир об-
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разов, звуков, прикосновений, запахов, вкусов. Предпосыл-
кой является факт того, что люди воспринимают мир спосо-
бом, испытывающим серьезное влияние как истории, так
и культуры. Это создает реальность. И в то же время, реаль-
ность помогает воображению создавать образы. Образы во-
ображения обладают динамичным характером, структури-
рующим восприятие, воспоминания и будущее. Система
связей образов следует диалектическим и ритмическим
движениям воображения. Не только повседневность, но так-
же и литература, искусство и перформативное искусство по-
лучают доступ к неисчерпаемой памяти образов. Некоторые
из них представляются стабильными и едва изменчивыми.
Напротив, другие являются субъектом исторических и куль-
турных перемен. Воображение обладает динамикой симво-
лов, постоянно создающей новые смыслы и использующей
образы с целью создания этих смыслов. Интерпретации ми-
ра развиваются, используя созданные воображением обра-
зы (Hüppauf, and Wulf 2009; Wulf 2018).

В противоположность распространенному использова-
нию концепта воображаемого, Жак Лакан в первую оче-
редь подчеркивает в воображаемом его характер заблужде-
ния. Желания, потребности и страсть играют основную
роль в этом, из-за чего люди не могут вырваться за преде-
лы воображаемого. Для них нет прямого пути в реальный
мир. Как говорящие сущности, люди могут только разви-
вать изломанные взаимоотношения с реальным миром че-
рез символический порядок и воображение. С его помо-
щью они могут попытаться удержать свою собственную
почву против сил воображаемого. «Социально-эффектив-
ное воображаемое есть внутренний мир, обладающий
мощной тенденцией полностью схлопнуться и развиваться
до некоторых размеров бесконечной имманентности. На-
против, человеческая фантазия, воображение, представляет
собой единственную силу, способную держать открытым
схлопывающееся пространство и временно превысить ее,
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потому что воображение имеет идентичную безгранично-
му феномену времени природу» (Kamper 1986, p. 32f.). Этот
непреодолимый характер воображаемого создает границы
человеческой жизни и развития способностей. Это разъяс-
нение непреодолимости воображаемого очень важно. Оно
дает понимание лишь части смыслового ряда, описываю-
щего разнообразие и амбивалентность культурного визу-
ального знания, согласно мнению, выраженному здесь.

Воображение обладает мощной перформативной силой,
производящей и преображающей социальные и культурные
действа. Воображение помогает создавать воображаемые
миры, включающие содержащиеся в памяти образы, образы
прошлого и будущего. Используя миметические движения,
мы можем уловить иконический характер этих образов.
В процессе репродуцирования образного характера образы
проникают в воображаемое. Являясь частью ментального
мира, они отображают мир внешний. Какие образы, структу-
ры и модели станут частью воображаемого, зависит от мно-
жества факторов. В этих образах присутствие и отсутствие
внешнего мира неразделимо вплетены. Образы, появляясь
на свет из воображаемого, переносятся от воображения к но-
вым контекстам. Образные сети развиваются, благодаря че-
му мы трансформируем мир, благодаря чему определяется
наш взгляд на этот мир.

Перформативный характер воображения обеспечивает
тот факт, что образы социального поля станут определяю-
щей частью воображаемого (Wulf and Zirfas 2007). Иерархич-
ность социальных отношений и социальных структур здесь
также представлена. Многие из этих процессов проникают
своими корнями в детские воспоминания людей и занима-
ют место на обширных пространствах бессознательного.
Восприятие социальных групп и их взаимоотношений уже
изучены за это время. Эти самые ранние визуальные опыты
и итоговые образы сыграли важную, незаменимую роль
в визуальном понимании мира. Осмысленное наблюдение
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за социальными актами возникает через тот факт, что влия-
ющие на жизнь исторические и культурные диаграммы
и ментальные образы играют роль в восприятии каждого.
Мы наблюдаем социальные действия и связываем их с вос-
приятием этих действий. В результате они становятся все
более значимыми для нас. Если действия других направле-
ны на нас, возникает импульс связать взаимоотношения
между объектом и субъектом. Ответ от нас так или иначе
ожидается. В каждом отдельном случае какие-либо взаимо-
отношения формируются, для этого формирования образы
создают важную предпосылку. Мы начинаем действие
и не совершаем действия в зависимости от ожиданий пуб-
лики, будь то это наш ответ ожиданиям, их преобразование
или противопоставление им. Наши действия миметичны
в меньшей степени из-за их упрощения, но в большей сте-
пени из-за созданных соответствий. Внедренные в дей-
ствие, мы воспринимаем действия других и сам акт миме-
тически.

ПЕРСПЕКТИВА

Наше воображаемое создается главным образом через
миметические процессы, которые, в свою очередь, также
пользуются образами воображения для формирования
внешнего мира. Человеческие образы являются ключом
к нашему пониманию себя. Они не поддаются упрощению.
Они возникают потому, что мы общаемся о нас самих
и должны развивать сходства и чувства принадлежности
к другим людям. Они являются результатами комплекса
антропологических процессов, в котором социальные
и культурные иерархии играют важную роль. Вследствие их
традиционного характера, они снижают сложность одного
человека и его присутствия в мире для выбора черт
и не создают полный облик отдельного человека. Они вы-
ступают своего рода допущениями для homo absconditus,
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человека, не способного до конца себя осознать (Wulf
2013b). В десяти заповедях помимо прочего есть момент,
запрещающий создавать человеку образ Божий. По анало-
гии мы сказали бы сегодня — от Другого да не будет обра-
за. Образы и миметические процессы важны для нашего
взаимоотношения с миром, с другими людьми и с нами са-
мими. Критика образа требуется для того, чтобы избежать
силу интерпретации образов и, в частности, человеческих.
То же распространяется и на критический взгляд идей
и образов, созданных в человеческих дискурсах. Мы долж-
ны опознать важность образа, мимесиса и воображения
для развития воображаемого и для понимания человече-
ского существа.
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