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Аннотация. На основе анализа результатов исследования резонансных 
процессов в природе и социальной реальности выявлены актуальные про-
блемные аспекты их теоретического осмысления и практических прило-
жений, в частности, в контексте взаимодействия природных и социокуль-
турных факторов резонансных процессов в социуме. 
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Abstract. Based on the analysis of the results of the study of resonant pro-
cesses in nature and social reality, topical problematic aspects of their theoreti-
cal understanding and actual applications are identified, in particular, in the 
context of the interaction of natural and socio-cultural factors of resonant pro-
cesses in society. 
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Резонансные процессы столь же древни, как и сама природа. На их 
внешние проявления (акустические, механические, физиологические) лю-
ди обращали внимание с надеждой целенаправленно использовать эффект 
резонанса в основных сферах жизнедеятельности. Трудно судить о степени 
успешности этих замыслов. Более известны факты деструктивного влияния 
резонансных процессов на строительные конструкции и объекты инфра-
структуры (мосты, здания, портовые сооружения). Тем не менее, ранние 
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так называемые хозяйственные календари, привязанные, как известно, не к 
астрономическим циклам, а к периодам воспроизводства живых существ, 
показывают наличие определенных ориентаций в жизненном мире древ-
них, основанных на учете резонансных явлений. Во всяком случае можно 
предположить, что именно тогда, т.е. ещё в доцивилизационный период, 
люди обращали внимание на возможные негативные последствия неучета 
(игнорирования) резонансных процессов. 

Ставя целью исследовать возможности когнитивной ассимиляции ре-
зонансных процессов и на этой основе разрабатывать способы их направ-
ленного культивирования (а также по необходимости и нейтрализации), 
следует провести достаточно четкое различие этих процессов в природе и 
социальной реальности. 

В природе – это «относительно большой селективный (избиратель-
ный) отклик колебательной системы (осциллятора) на периодическое воз-
действие с частотой, близкой к частоте ее собственных колебаний. При ре-
зонансе происходит резкое возрастание амплитуды вынужденных колеба-
ний осциллятора… Различают резонанс, возникающий в результате воздей-
ствия внешней периодической силы на осциллятор, и параметрический ре-
зонанс, возникающий вследствие периодического изменения одного из 
энергоемких параметров осциллятора» [1: 629]. Для понимания механизма 
действия природных резонансов фундаментальное значение имеет также 
факт наличия в нем одного из компонентов внешней среды, в которой осу-
ществляются резонансные процессы. Это шум, как эффект множества взаи-
модействий в окружении носителей конкретного резонансного взаимодей-
ствия. С учетом отмеченного факта в качестве относительно самостоятель-
ного типа резонансных взаимодействий выделяют стохастический резонанс 
– «кооперативный эффект в нелинейных системах, при котором энергия 
шума, распределенная по широкому спектру, перекачивается в выходную 
энергию на частоте сигнала. При этом амплитуда ответа системы описыва-
ется функцией резонансного типа, в которой аргументом является уровень 
шума» [2]. Природа шума не изучена досконально, во всяком случае нет 
обоснованных сведений о механизмах связи шума в окрестности стохасти-
ческих резонансов с шумом Вселенной, наличие которого доказано. Однако 
разработаны определенные способы его регулирования в нелинейных си-
стемах, влияющие на эффективность их функционирования [3]. 

Современной наукой доказано существование резонансных процес-
сов в твердотельных, жидкостных и газовых средах, плазме; принято «не-
гомогенное» представление об их источниках, согласно которому природа 
источников может быть отличной от природы носителей возбужденного 
резонансного процесса; успешно осуществляется анализ резонансных яв-
лений в эмерджентных процессах, т.е. в русле формирования и развития 
систем, а также объяснение их значимости как решающего фактора воз-
никновения интуитивных решений (озарений) и объективирования субъек-
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тивных состояний сознания в русле общего подхода к анализу сознания с 
позиций квантовой теории. Проблемно наполненной остается тематика, 
связанная с выявлением масштабов различных типов резонансов, в частно-
сти, наличием стоячих волн за пределами Земли и орбитальных резонансов 
во Вселенной в любом ее месте, неясны системные механизмы подавления 
избыточных резонансных процессов.  

В социальной реальности резонансные процессы имеют место в при-
родной среде обитания людей, техносфере, сфере социальной коммуника-
ции, индивидуальной и социальной психологии. Изучены они в суще-
ственно различной степени. Наиболее продвинутыми выглядят представ-
ления о характере резонансных процессов в среде обитания и техносфере, 
где потребность в такого рода знаниях определялась экзистенциально, т.е. 
как жизненно необходимая. Примерно до XVI в. эти знания представляли 
собой собрание сведений о ситуациях, связанных с катастрофами и чрез-
вычайными происшествиями в социальной инфраструктуре (разрушение 
зданий, мостов, маяков и других портовых сооружений) и в меньшей сте-
пени в сфере производства (неожиданные затопления или, наоборот, обез-
воживания ресурсоносных территорий, пожары и др.). Достаточно после-
довательное рациональное объяснение наблюдаемых ситуаций на основе 
представлений о резонансах началось с их трактовки как волновых по сво-
ей природе процессов, возникающих при наложении волн с близкими и 
кратными частотами. 

На этой основе получили достаточно четкое объяснение не только 
неожиданные «экзотичные» происшествия (разрушения мостов вследствие 
резонанса их собственной частоты колебаний с частотой шага шедших по 
ним «в ногу» колонн солдат), но и началась эпоха целенаправленного ис-
пользования резонансов в радиотехнике, где они – ключевое звено функ-
ционально образующих процессов, медицинском оборудовании, где в 
настоящее время на принципах резонанса создаются установки, функцио-
нирующие одновременно как средства диагностики и лечения заболеваний 
(МРТ), в фармакологии (средства подавления деструктивных резонансов 
путем стимулирования базовых позитивных процессов). В производстве 
строительных конструкций наблюдается переход от простого обеспечения 
(как правило, плохо рассчитанной) избыточной прочности к теоретически 
осмысленной практике создания резонансно устойчивых конструкций 
(начиная от оконных стеклопакетов до «сверхвысотных» зданий). Весьма 
перспективным является исследование и практическое использование ре-
зонансных процессов наноуровня в системах передачи информации (со-
здание оптических материалов, обладающих свойствами, не встречающи-
мися в природе, и механизмов направленного регулирования их функцио-
нальных возможностей при разработке высокочувствительных сенсоров). 

Продолжая характеристику резонансных процессов, наблюдаемых в 
социальной реальности, следует отметить своего рода опережение их 
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практического использования по отношению к осмыслению его оснований 
в философии, науке и обыденном познании. В этом осмыслении пока не 
наблюдается придания значимости ключевой особенности резонансных 
процессов – их волновой природе. Отмечается пересечение диапазонов 
волновых процессов, в которые включен человек. Например, акцентирует-
ся тот факт, что частота вибрации сердца, мускулатуры внутренних орга-
нов и мозга человека составляет от 4-6 Гц до 20-30 Гц, что совпадает с ча-
стотой резонанса Шумана. 

В обыденном познании на механизмы резонансных процессов вооб-
ще не обращается внимание; подчеркивается (в соответствии с ценност-
ными установками мифологии, религии, этических систем, которые актив-
но ассимилирует обыденное познание) качество состояния их источника. 
Человек, как реальный и потенциальный источник резонанса, должен по-
сылать в межличностное пространство добрые дела, слова, мысли и эмо-
ции. Это основа его гармонии с социальной и природной реальностью. Од-
нако при всей, казалось бы, универсальности такого понимания резонанса 
(как исключительно позитивного явления) и обывательски оправданном 
индифферентном отношении к его механизмам этот подход не выходит за 
рамки консервативного и ограниченного здравого смысла. В нем игнори-
руется полный драматизма исторически и культурно детерминированный 
релятивизм в понимании добра, а нетребовательное отношение к осмысле-
нию механизмов резонансных взаимодействий – свидетельство не более 
чем мыслительного инфантилизма. 

Для науки с ее особым способом когнитивной ассимиляции реально-
сти всё это неприемлемо, по меньшей мере, в осмыслении механизмов ре-
зонанса. Разумеется, она может и должна учитывать резонансное влияние 
природных объектов, явлений и процессов на человека как часть природ-
ной реальности, но столь же должна (по меньшей мере имеет право) искать 
специфические механизмы резонансных процессов в социуме и их влияния 
на эмоции, мысли и поведение индивидуального человека. 

На первом пути неутомимо работают представители космистских 
ориентаций в осмыслении жизни, социального уклада и внутреннего мира 
человека. Как вокруг своего ядра большинство из них вращается вокруг 
понятия гармонии ближнего и дальнего космоса, очень требовательной к 
человеку и социуму. Перспективы здесь связаны с формированием но-
осферной науки и далее ноосферного уклада жизнедеятельности социума 
[4, 5]. Позиция безальтернативная, но по совокупности исходных условий 
довольно отдаленная для реализации. 

Второй путь отмечен усилиями представителей растущих по своей 
численности и влиянию исследовательских сообществ. Осмысление ими 
природы резонансных процессов в социуме изначально было ориентиро-
вано на связь теоретических поисков с разработкой способов и технологий 
влияния резонансных процессов на социальные группы и отдельного чело-
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века. Есть все основания причислить к родоначальнику такого рода дви-
жения Г. Тарда и его единомышленников, разработавших «теорию подра-
жания». Она базируется на представлении о культуре как совокупности ар-
тефактов и ее развитии как процессе создания новых артефактов, под ко-
торыми понимаются любого рода новшества: от новых идей, ритуалов, об-
раза действий до технических проектов и их реализаций в материале. 
Новшества создаются выдающимися личностями, результаты которых 
воспринимаются и воспроизводятся представителями элит и далее более 
широкой социальной массой в форме подражания элитам. Достижения вы-
дающихся личностей и элитарных слоев социума вызывают отклик (резо-
нанс как повышенный интерес) у части населения, стоящей на более низ-
кой стадии культурного развития, и желание подняться до уровня элит. 
Однако в скором времени надежды на высокую практическую эффектив-
ность такого рода социального резонанса показали свою несостоятель-
ность. Основная масса населения не проявила ожидаемого энтузиазма в 
главном: степени активности в творческой работе по созданию новшеств; 
на первый план вышли потребительские устремления.  

Как выражение одного из типов социального резонанса можно при-
нимать (квалифицировать) концепцию мемов Р. Докинза, разработанную 
на основе принятой им аналогии «ген – мем». Подобно тому как ген явля-
ется носителем биологически значимой информации, элементом (едини-
цей) биогенетического кода, мем – это единица социокультурного кода 
(единица имитации), обеспечивающая по принципу резонанса актуализа-
цию накопленного опыта, необходимого для воспроизводства обществен-
ной жизни [6]. Мем, содержащий социально значимую информацию, мо-
жет выражать ее в весьма разнообразных формах – от незатейливых пого-
ворок, модных словечек, выражений и мелодий до сложных мемокомплек-
сов, охватывающих ценные идеи и элементы творческого наследия гениев 
человеческой мысли. Механизм распространения мемов в социуме 
Р. Докинз уподобляет имитации, а схему их действия – инструкциям и ре-
цептам. Главное в том, что эти незатейливые регламентации резонансно 
вызывают к жизни (актуализируют) фундаментальное содержание, накоп-
ленное в социуме. 

По принципу резонанса пытается объяснить определенные типы 
межличностных отношений (в частности, любовь) американский психолог 
Б. Фридрексон. В основе этого чувства, выражающего отношения между 
людьми, согласно ее представлению, лежат общие положительные эмоции, 
взаимная забота и временная синхронность поведения. Такого рода ком-
плекс взаимоопределяемых ориентаций и действий составляет основание 
позитивного резонанса как микромомента позитивности [7]. Однако при 
всей возможности описания такого рода взаимодействий в конечном счете 
в позитивном ключе, и представляя негативные резонансы как преходящие 
состояния и процессы, следует все же принять во внимание, что последние 
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в современном обществе набрали такие масштабы, что должны быть 
осмыслены как относительно самостоятельная («зловещая») реальность 
при сохранении того же подхода (на основе принципа резонанса). 

Примеры такого рода дают современные социогуманитарные техно-
логии, разрабатываемые компетентными специалистами с целью обеспе-
чить желаемый выбор в мышлении и поведении людей в условиях неопре-
деленности. Это схемы ментального и эмоционального воздействия на от-
дельного человека и социальные группы, направленные на добровольное 
принятие ими определенных ценностей, ментальных установок и социаль-
ных стереотипов поведения в конкретных ситуациях. В контексте кон-
кретной ситуации разворачиваются события, подвигающие как минимум 
одного из субъектов социального действия обращать внимание на необхо-
димость что-то менять в образе взаимодействия со своим окружением (с 
конкретными социальными группами и их участниками индивидуально), 
делать выбор в пользу одного из предлагаемых вариантов поведения. Та-
кого рода ситуации складываются в русле пиар-компаний, в условиях кон-
курентной рекламы, в осмыслении перспектив социально-экономического 
и социокультурного развития, политического и культурно-
цивилизационного выбора. 

Использование механизма резонансных процессов в этих ситуациях 
обеспечивает своего рода подсказку в выборе за счет избирательной актуа-
лизации определенной части социально накопленного и индивидуального 
опыта. Какой именно части определяется (индуцируется) возбудителем ре-
зонанса – информацией о преимуществах предлагаемого варианта выбора, 
выражаемой в различных формах (от простейших видеоматериалов до 
сложноструктурированных теоретико-концептуальных построений). Резо-
нанс, как известно, образуется при наличии носителя отклика на действие 
возбудителя, способного взаимодействовать с ним предсказуемым обра-
зом. Если такого рода носитель в сознании (психике) индивидуального че-
ловека или общественном сознании отсутствует, заинтересованная сторона 
в лице определенных сторон (субъектов) социального взаимодействия 
стремится его создать через механизмы кросскультурных и профессио-
нальных коммуникаций, обмена опытом и др. Это что-то в определенном 
(техническом) смысле напоминающее создание «пятой колонны», но не 
всегда со злым умыслом. 

Менее очевидные, но более глубокие по содержанию проблемы 
(сравнительно с появлением «пятой колонны») возникают, во-первых, 
вследствие того, что актуально сложившаяся конкретная ситуация может 
оказаться (и чаще всего оказывается) нетипичной, наполненной малопо-
нятным содержательным своеобразием природного, социокультурного, со-
циально-психологического и сферного масштаба, плохо освоенным про-
шлым опытом или неосвоенным вообще. Во-вторых, ее содержательное 
своеобразие может проявиться и в новых возможностях социума (инфор-
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мационных, технических, управленческих и др.), т.е. в ряде позитивных, 
благоприятствующих обстоятельств, также не ассимилируемых прошлым 
опытом. В-третьих, в конкретной ситуации всегда найдутся скептики, оп-
позиционеры маловнятной ориентации, т.е. носители несовпадающих и 
даже несовместимых ценностей, найти общий язык с которыми с примене-
нием резонансного подхода (так и без него) проблематично. 

В целом исследование резонансных процессов индуцирует глубокую 
эпистемологическую проблему их места и значения в целостном меха-
низме взаимодействий: и в частности, как основного механизма выхода 
из хаотических и неустойчивых состояний, достижения системными обра-
зованиями определенного качества, сочетания в нем (целостном механизме 
взаимодействия) прямых («кратических») и резонансных воздействий ис-
точника на приемник (осциллятор), способов культивирования полезных 
для человека резонансных процессов и нейтрализации разрушительных, 
оптимизации действия природных и социальных факторов генезиса резо-
нансов с целью определения оптимальных путей развития социума. Неяв-
но фигурирует в этом контексте когнитивная проблема предела неучета 
(игнорирования) резонансных процессов. 

Относительно самостоятельное направление – философско-
методологические проблемы исследования резонансных процессов: в 
частности, динамика содержания категорий и принципов эпистемологии, 
обусловленная спецификой когнитивной ассимиляции данных процессов. 
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