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Благоговение перед жизнью

Идея внутреннего достоИнства  
человека как фИлософская основа 
сатьяграхИ М.к. гандИ

е.а. Битинайте

Аннотация. Автор изучает социально-философские взгляды М.К. Ганди через призму современной трактов-
ки понятия «внутреннее достоинство человека». В статье уточняются антропологические взгляды индий-
ского философа и его представления об индивидуальном развитии. Борьба Ганди за права лиц, имевших в 
традиционном индийском обществе низкий социальный статус, представлена как практическое выражение 
признания их достоинства со стороны мыслителя. Автор рассматривает сатьяграху как взаимно соот-
несенное нравственное развитие двух вовлеченных в нее субъектов: сатьяграха (человека, практикующего 
сатьяграху) и его оппонента через практическое воплощение комплекса идей, связанных с понятием челове-
ческого достоинства. На основании категориального анализа уточняется содержание ключевых понятий 
философии Ганди (достоинство человека, развитие, свобода, самоограничение, стойкость в страдании, 
чувство стыда, диалог) и исследуются связи между ними. Анализируя сатьяграху с помощью современных 
представлений о внутреннем достоинстве человека, сложившихся в западной мысли, автор предлагает 
толковать различные компоненты философии Ганди как подчиненные идее развития. В статье впервые в 
отечественной науке исследован механизм передачи импульса развития от сатьяграха к его оппоненту в ре-
зультате их взаимодействия в ходе кампании сатьяграхи. Осознание и взращивание собственного достоин-
ства, сопряженное с уважительным отношением к достоинству Другого, которое практикует сатьяграх, 
рассматривается как условие аналогичных изменений во внутренней жизни его оппонента и трансформации 
изначально конфликтной ситуации в диалог.
Ключевые слова: внутреннее достоинство человека, М.К. Ганди, сатьяграха, свобода, самоограничение, стой-
кость в страдании, чувство стыда, развитие, Другой, диалог.
Review. The author of the article analyzes Mahatma Gandhi's social and philosophical views from the point of view of 
the modern definition of 'human dignity'. In this article the author clarifies anthropological views of the Indian philoso-
pher and his views on personal development. Gandhi's struggle for the rights of the people who had the lowest social 
status in the Indian society is demonstrated to be the practical example of the philosopher's acknowledgement of their 
dignity. The author of the article also considers Satyagraha as the mutually related moral development of the two actors: 
Satyagraha (i.e. someone who practices Satyagraha) and his opponent that happen as a result of practical implementa-
tion of a number of ideas referring to human dignity. Based on the categorial analysis, the author also specifies the key 
terms and concepts in Gandhi's philosophy (human dignity, development, freedom, self-rule, endurance of suffering, 
shame and dialogue) and examines how these terms are related to one another. Analyzing Satyagraha from the point 
of view of modern views on human dignity developed in the Western philosophy, the author suggests that we should 
view different components of Gandhi's philosophy as the elements of his idea of personal development. For the first time 
in the academic literature the author of the article studies the mechanism of transfering the impulse for development 
from a Satyagraha to his opponent as a result of their interaction during Satyagraha campaign. Acknowledgement and 
development of one's own dignity combined with a respectful treatment of the Other's dignity as they are practiced by a 
Satyagraha are viewed as the condition for similar changes in the internal life of the opponent and transfromation of an 
initially conflict situation into a dialogue. 
Keywords: human dignity, Mahatma Gandhi, Satyagraha, freedom, self-rule, endurance of suffering, sense of shame, devel-
opment, the Other, dialogue
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Благоговение перед жизнью

Тема внутреннего достоинства человека при-
обрела в индии� скои�  социальнои�  мысли XIX – 
первои�  половины XX вв. особенное значение. 
В традиционном индии� ском обществе до-

стоинство человека рассматривалось как показатель 
социального статуса личности и оценивалось в зави-
симости от того, насколько высокое положение он за-
нимал в общественнои�  иерархии. Достоинство людеи�  
с низким социальным статусом (представители низ-
ших каст, иноверцы и неприкасаемые) признавалось 
не в полнои�  мере или не признавалось совершенно. 
Положение женщины в целом считалось более низ-
ким и зависело не только от ее кастовои�  принад-
лежности, но и от семеи� ного статуса – наибольшим 
уважением пользовались замужние женщины, имею-
щие детеи� , а наименьшим – вдовы1 (их достоинство 
практически не признавалось). Ситуация колониаль-
нои�  зависимости от Британскои�  империи добавила к 
этому пренебрежительное отношение большинства 
англии� ских чиновников к местному населению.

В этот период происходит становление новых 
интеллектуальных элит, представители которых 
стали рассматривать современную им социаль-
ную деи� ствительность как проблемную и впер-
вые в истории индии� скои�  философии обратились 
к современнои�  трактовке понятия «человеческое 
достоинство»2. Это представление предполагает 
признание достоинства каждого индивида неза-
висимо от его социального статуса. Оно сложилось 
в западнои�  мысли, впервые было высказано в хри-
стианстве3 и развито позднее И. Кантом4 и теоре-
тиками философии права. На индии� скои�  почве эта 
заимствованная идея стала основои�  социального 
реформаторства, начиная с деятельности Раммоха-
на Рая (1772-1833) и его последователеи� .

1 Успенская Е.Н. Антропология индийской касты. СПб.: 
Наука, 2010. С. 504, 508-509.
2 Скороходова Т.Г. Бенгальское Возрождение. Очерки 
истории социокультурного синтеза в индийской философ-
ской мысли Нового времени. СПб.: Петербургское Востоко-
ведение, 2008. С. 208-210.
3 См. напр.: Власова О.В. Формирование представлений 
о чести и достоинстве личности в истории развития обще-
ства: эволюционно-правовое измерение // Вестник ПАГС. 
2011. № 3. С. 46-47; Устян В.Г. Возникновение и развитие 
проблемы достоинства человека в святоотеческой мысли 
периода апологетов // Научные ведомости Белгородского 
государственного университета. Серия: Философия. Соци-
ология. Право. 2009. № 8. С. 194-197.
4 Кант И. Критика практического разума. СПб.: Наука, 
1995. С. 95-96.

В основе современнои�  – онтологическои�  – 
трактовки категории «внутреннее достоинство» 
лежит христианское представление о некоем выс-
шем начале, деи� ствующем в каждом человеке и 
сообщающем ему абсолютную ценность. Культи-
вирование этого высшего начала в себе и одно-
временное признание его в других и является про-
явлением идеи достоинства на индивидуальном и 
социальном уровнях. Е.Б. Рашковскии�  афористич-
но выразил эту «шифрограмму человеческого до-
стоинства» как идеал «аристократизма» внутрен-
неи�  жизни и «демократизма» внешнего общения5. 
Связь этих двух уровнеи�  выражается в том, что ут-
верждение человеком собственного достоинства 
возможно только при условии признания досто-
инства Другого, в противном случае, не признавая 
внутреннего достоинства в Другом, человек тем 
самым попирает его в себе6.

В современнои�  западнои�  философии мы раз-
личаем два подхода к достоинству: этический и 
правовой. Мы, в основном, будем опираться на эти-
ческии�  подход. С точки зрения этого подхода, на 
индивидуальном уровне достоинство предстает 
как добродетель, в основе которои�  лежит проявле-
ние силы человеческого духа и разума7. Осознание  
и сохранение собственного достоинства предпола-
гает постоянную внутреннюю работу человека над 
собои� , раскрытие в себе высшего начала и обуздание 
собственных низменных страстеи� . Здесь достоин-
ство оказывается тесно связанным с другими этиче-
скими категориями: со свободой, самоограничением, 
стойкостью в страдании и чувством стыда.

Каждыи�  человек делает свои�  свободныи�  и 
осознанныи�  выбор в пользу достои� ного или не-
достои� ного поведения, в пользу сохранения или 
попрания заложенного в не�м изначально достоин-
ства. А.В. Мень пишет: «Будучи свободным соучаст-
ником деянии�  Божиих, человек не должен быть 
жестко запрограммирован на добро. Его достоин-

5 Рашковский Е.Б. На оси времен. Очерки философии 
истории. М.: Прогресс-Традиция, 1999. С. 27.
6 См.: Там же. С. 21; Соловьев В.С. Оправдание добра. М.: Ре-
спублика, 1996. С. 205; Тойнби А.Дж. Постижение истории / 
Пер. с англ. М.: Прогресс, 1991. С. 587.
7 См.: Кузнецов В.В. Власть духа как сущность человече-
ского достоинства // Известия Российского государственно-
го педагогического университета им. А.И. Герцена. 2006 Т. 7. 
№ 21-1. С. 29; Рашковский Е.Б. Исход – книга о свободе и до-
стоинстве человека в Боге // Решение. 2004. № 7; Шиллер Ф. 
Собр. соч. в 7-и тт. М.: Гос. изд. художественной литературы, 
1955-1957. Т. 6. С. 156, 159.
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ство как существа, подобного Творцу, позволяет 
ему свободно самоопределяться, выбирать соб-
ственныи�  путь, вплоть до негативного отношения 
к высшеи�  Воле»8. Достоинство предполагает выс-
шую форму свободы – свободу «от греха»9, «от соб-
ственных низменных страстеи� »10. Для достижения 
этои�  высшеи�  свободы необходимо самоограниче-
ние в чувственнои�  сфере. «Преобладание духа над 
плотью необходимо для сохранения нравственно-
го достоинства человека. Принцип истинного аске-
тизма есть принцип духовного самосохранения», 
– заключает В.С. Соловьев11. Стои� кость в страдании 
выступает в качестве зримого выражения силы 
духа, а стыд свидетельствует о наличии духовно-
го начала в человеке и охраняет «наше высшее 
достоинство по отношению к захватам животных 
влечении� »12.

На социальном уровне идея достоинства, рас-
смотренная с точки зрения как этического, так и 
правового подходов, предполагает норму одинако-
во уважительного отношения к любои�  личности, 
независимо от того, сохраняет ли сам человек свое 
достоинство или попирает его (понятие «презумп-
ция достоинства»13).

При реконструкции представлении�  незапад-
ных мыслителеи�  о достоинстве важен историче-
скии�  контекст их размышлении�  и факторы, прежде 
всего западные, оказавшие влияние на их мировоз-
зрение. При применении этического подхода ва-
жен также учет их философско-антропологических 
взглядов.

Одним из индии� ских мыслителеи� , обратив-
шихся к современнои�  трактовке человеческого до-
стоинства, стал Мохандас Карамчанд Ганди (1869-

8 Мень А.В. Трудный  путь к диалогу. М.: Фонд имени Алек-
сандра Меня, 2001. С. 392.
9 Кузнецов В.В. Власть духа как сущность человеческо-
го достоинства // Известия Российского государственного 
педагогического университета им. А.И. Герцена. 2006. Т. 7. 
№ 21-1. С. 29.
10 Рашковский Е.Б. Исход – книга о свободе и достоинстве 
человека в Боге // Решение. 2004. № 7. С. 14.
11 Соловьев В.С. Оправдание добра. М.: Республика, 1996. 
С. 99.
12 Там же. С. 404.
13 Абелев Г.И. О достоинстве в жизни и науке // Абелев Г.И. 
Очерки научной жизни. М.: Научный мир, 2006. С. 248; Куз-
нецов В.В. Власть духа как сущность человеческого достоин-
ства // Известия Российского государственного педагогиче-
ского университета им. А.И. Герцена. 2006. Т. 7. № 21-1. С. 23.

1948). Его социально-философские взгляды не 
представляют собои�  единои�  системы, однако они 
могут быть реконструированы по его работам. Для 
этого мы предлагаем обратиться к анализу компо-
нентов, из которых складывается его философия. 
Ядром его философских представлении�  является 
концепция сатьяграхи (санскр. «упорство в исти-
не»). Разрабатывая ее, Ганди опирался на комплекс 
этических категории�  и представлении�  как тради-
ционных индуистских, так и западных. Среди них 
идеи истины (сатья), ненасилия (ахимса), само-
ограничения (брахмачарья), развития, диалога и 
др. Однои�  из таких идеи�  стала идея внутреннего 
достоинства человека. Обращение к понятию вну-
треннее достоинство важно для уточнения антро-
пологических и социально-философских взглядов 
Ганди. А рассмотрение сатьяграхи через призму 
представлении�  о достоинстве человека, сложив-
шихся в западнои�  мысли, способно привести иссле-
дователя к новому, более глубокому пониманию 
теоретических основ и техники этои�  философскои�  
системы. В частности, позволяет по-новому взгля-
нуть на связь некоторых ее основных элементов.

«…Через личность и наследие Ганди, – по сло-
вам Е.Б. Рашковского, – выразили и обозначили 
себя некоторые магистральные пути всемiрнои�  
истории», в частности – «кризис и неприемле-
мость для современного мiра традиционалистских 
трактовок человеческого достоинства»14. Мы рас-
сматриваем Ганди как современного незападного 
мыслителя и наследника эпохи Индии� ского Воз-
рождения. Его становление происходит в истори-
ческом контексте модернизации Индии периода 
британского колониального правления. Главными 
факторами, под влиянием которых сформирова-
лись представления Ганди о достоинстве, стали 
юридическое образование, полученное им в Ан-
глии, и его интерес к христианству. Особым фак-
тором, актуализировавшим для него эту проблему, 
стала, на наш взгляд, расовая дискриминация, с 
которои�  он столкнулся в Южнои�  Африке, и борь-
бе против которои�  посвятил около двадцати лет 
своеи�  жизни. Наше предположение подкрепляет 
тот факт, что именно в южноафриканскии�  период 
его жизни начала складываться его философия 
сатьяграхи. Указанные факторы определили боль-
шое значение правового и религиозно-этического 
компонентов в его рассуждениях. Это позволяет 

14 Рашковский Е.Б. На оси времен. Очерки философии 
истории. М.: Прогресс-Традиция, 1999. С. 87–88.
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реконструировать его представления о достоин-
стве, обращаясь как к этическому, так и к правово-
му подходу.

В основе философско-антропологических взгля-
дов Ганди лежит представление о человеке как суще-
стве, наделенном одновременно высшеи�  и низшеи�  
природами. Идеалом человека при этом выступает 
свободная и сильная личность, познающая себя, рас-
крывающая Божественное начало в себе и постоянно 
преодолевающая свои низшие страсти. Ганди пишет: 
«От рождения в нас присутствует грубая сила, но мы 
рождены для того, чтобы осознать Бога, которыи�  пре-
бывает в нас. В этом деи� ствительная привилегия че-
ловека и то, что отличает его от животных»15. При этом 
он прямо связывает культивирование высшего нача-
ла в себе с понятием достоинства: «Достоинство че-
ловека требует от него подчинения высшему закону – 
силе духа»16.

Осуществление этого идеала предполагает 
самопознание и свободныи�  нравственныи�  выбор 
человека. Тема свободы – одна из важнеи� ших в 
антропологическии�  рассуждениях Ганди. Термин 
«свобода» наделяется им, прежде всего, духовным 
смыслом. В соответствии с индуистскои�  традици-
еи� , он видел конечную цель существования чело-
века в достижении мокши (освобождения)17. В его 
текстах встречается как отрицательная трактовка 
мокши (освобождение от цепи перевоплощении� , 
свобода от приязни и неприязни (likes and dislikes), 
отказ от веры в собственное «я», освобождение от 
нечистоты мысли)18, обусловленная влиянием ин-
дуизма и джаи� низма19, так и положительная (ви-
дение Бога лицом к лицу, уподобление человека 
Богу, единение человека с Богом)20. Последнюю мы 

15 Цит. по: Prasad M. Social Philosophy of Mahatma Gandhi. 
Gorachpur: Vishwavidyalaya Prakashan, 1958. P. 34.
16 Цит. по: Там же. P. 34.
17 The Collected Works of Mahatma Gandhi. Ahmedabad: The 
Publications Division. Ministry of Information and Broadcasting 
Government of India, 1958-1994. V. 39. P. 3.
18 Там же. V. 50. P. 109; Chatterjee M. Gandhi’s Religious 
Thought. Notre Dame, Indiana: University of Notre Dame Press, 
1983. P. 156.
19 Chatterjee M. Gandhi’s Religious Thought. – Notre Dame, 
Indiana: University of Notre Dame Press, 1983. P. 155.
20 См. напр.: Степанянц М.Т. Философия ненасилия: уро-
ки гандизма. М.: О-во «Знание» Российской Федерации, 
1992. С. 12-13; The Collected Works of Mahatma Gandhi. 
Ahmedabad: The Publications Division. Ministry of Information 
and Broadcasting Government of India, 1958-1994. V. 50. P. 88.

связываем с западными влияниями, в частности, с 
христианством.

Высвобождение духа, по Ганди, лежит на пути 
непрестанного самоочищения и самоограниче-
ния21. Многочисленные обеты, которые он прини-
мал в своеи�  жизни, и к которым призывал своих 
последователеи� , свидетельствуют о том, какую 
значительную роль в его философии играло самоо-
граничение. Он также придавал большое значение 
чувству стыда. В его автобиографии содержится 
немало упоминании�  о стыде, испытанном им по-
сле отступления от тех или иных нравственных 
норм22. Это позволяет нам рассматривать стыд как 
фактор, способствовавшии�  нравственному станов-
лению самого Ганди и значимыи�  для его философ-
ско-антропологических взглядов.

Важнеи� шим проявлением силы духа и пока-
зателем степени духовнои�  развитости личности 
Ганди считал ахимсу (ненасилие). Он трактовал 
ее�  не только и не столько отрицательно, сколько 
положительно – как сознательныи�  отказ от приме-
нения силы оружия в пользу внутреннеи�  духовнои�  
силы. Ганди прямо связывает собственные пред-
ставления о ненасилии с понятием внутреннего 
достоинства человека: «Я рассматриваю насиль-
ственные методы как в конечном счете ведущие 
к поражению. Более того, они не соответствуют 
гению наших людеи� . Насильственные методы не 
согласуются с человеческим достоинством»23. И в 
другом месте: «Мы (индии� цы – Е.Б.) чувствуем, что 
закон, которыи�  управляет животными, не должен 
управлять людьми. Этот закон несовместим с чело-
веческим достоинством»24.

Социальныи�  уровень рассуждении�  о досто-
инстве человека в философии и социально-по-
литическои�  практике Ганди представлен в при-
знании достоинства всех людеи� , включая его 
политических оппонентов, и выражается в его 
борьбе за права лиц, имевших в традиционном 
индии� ском обществе низкии�  социальныи�  статус. 
В работах Ганди термин «достоинство» (dignity) 
часто употребляется в контексте обращения к 

21 См.: Soni S.K., Kapoor S. Gandhi’s Concept of Freedom // 
Gandhi Marg. 1992. Vol. 13. № 4. P. 451.
22 См. напр.: The Collected Works of Mahatma Gandhi. 
Ahmedabad: The Publications Division. Ministry of Information 
and Broadcasting Government of India, 1958-1994. V. 39. P. 13, 
23, 24, 28-30, 60.
23 Там же. V. 15. P. 157.
24 Там же. V. 48. P. 8.
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религиозная борьба. Это борьба за признание че-
ловеческого достоинства»28.

В теории и практике сатьяграхи индивидуаль-
ныи�  и социальныи�  уровни рассуждении�  о достоин-
стве оказываются связанными и взаимно обуслов-
ливают друг друга. Мы предлагаем рассматривать 
ее как взаимно соотнесенное нравственное развитие 
двух вовлеченных в нее субъектов: сатьяграха (че-
ловека, практикующего сатьяграху) и его оппонента 
через практическое воплощение комплекса идеи� , 
связанных с понятием человеческого достоинства.

Любая кампания сатьяграхи предполагает 
наличие двух целеи� : конкретнои�  (политическои� , 
социальнои� , экономическои�  или даже бытовои� ) и 
общеи� , вытекающеи�  из ее�  философских основании� . 
Общая цель – это совершенствование сатьяграха 
и – через взаимодеи� ствие с ним – его оппонента. 
Ганди пишет о сатьяграхе: «Это оружие, которое 
освящает (sanctifies) обоих: и того, кто владеет им, 
и того, против кого оно используется»29.

Человек, практикующии�  сатьяграху, должен 
постоянно совершенствоваться посредством са-
мопознания, самоограничения и труда. Культиви-
рование высшего начала в себе и одновременное 
признание достоинства своего оппонента должно 
исключить возможность применения насилия со 
стороны сатьяграха. Сам он при этом должен быть 
готов подвергнуться насилию или даже унижению 
со стороны оппонента, которые обязан вынести 
спокои� но30. Стои� кость в страдании и готовность к 
жертве дают сатьяграху возможность продемон-
стрировать оппоненту пример силы духа. Проти-
вопоставляя проявление собственного духа силе 
оружия оппонента, сатьяграх не усиливает в по-

28 The Collected Works of Mahatma Gandhi. Ahmedabad: The 
Publications Division. Ministry of Information and Broadcasting 
Government of India, 1958-1994. V. 26. P. 73; см. также: Юрло-
ва Е.С. «Неприкасаемые» в Индии. М.: Наука; Главная редак-
ция восточной литературы, 1989. С. 24.
29 The Collected Works of Mahatma Gandhi. Ahmedabad: The 
Publications Division. Ministry of Information and Broadcasting 
Government of India, 1958-1994. V. 16. P. 123; см. также: 
Speeches and Writings of M.K. Gandhi. Madras: G.A. Natesan, 
1922. P. 180-181.
30 См. напр.: The Collected Works of Mahatma Gandhi. 
Ahmedabad: The Publications Division. Ministry of Information 
and Broadcasting Government of India, 1958-1994. V. 15. P. 191; 
Speeches and Writings of M.K. Gandhi. Madras: G.A. Natesan, 
1922. P. 183; Рыбаков Р.Б. Ненасильственная борьба за мир 
без насилия (Ахимса в индийской традиции и в учении 
М.К. Ганди) // Пацифизм в истории. Идеи и движения мира. 
М.: Институт всеобщей истории РАН, 1998. С. 143.

женщинам, работникам физического труда и не-
прикасаемым25. Борьба Ганди за их права и при-
знание их достоинства, на наш взгляд, связана с 
его религиозно-философским представлением о 
причастности каждого человека к Божественно-
му, а также с его идеалом справедливого обще-
ства, предполагающим преодоление социально-
го неравенства. Согласно его представлениям, 
физическии�  труд не менее значим, чем интел-
лектуальныи� , и люди, занимающиеся им, имеют 
право на уважение со стороны общества и при-
знание их достоинства.

Этими выступлениями он продолжил линию 
социального реформаторства эпохи Индии� ского 
Возрождения и современного ему антиколони-
ального движения. Цели, которые он при этом 
преследовал, совпадают с целями его предше-
ственников и современников, – это преодоление 
социального неравенства и вовлечение в осво-
бодительную борьбу широких народных масс. 
Однако Ганди не просто признавал за лицами, 
имеющими низкии�  социальныи�  статус, равное 
достоинство, но подчеркивал их большую зна-
чимость для общества. Об этом свидетельству-
ют, например, термин хариджане (Божьи дети), 
изобретенныи�  им для обращения к неприкасае-
мым, признание им большеи�  моральнои�  силы за 
женщинами26, а также обоснование им ценности 
физического труда и призывы к его повсемест-
ному распространению. «Насколько я знаю, – пи-
шет Ганди, – Бог чаще может быть обнаружен в 
тех, кто занимает самое низкое положение»27. 
Такое отношение связано, на наш взгляд, с не-
обходимостью развития самосознания и чувства 
собственного достоинства в людях, занимавших 
низкое положение в обществе, для привлечения 
их к активнои�  социальнои�  и политическои�  дея-
тельности.

Особенно значимои�  для Ганди была пробле-
ма неприкасаемости. В традиционном индии� ском 
обществе неприкасаемые были лишены статуса 
человека. Он прямо указывал на связь своеи�  дея-
тельности в этом направлении с понятием досто-
инства: «Борьба против неприкасаемости – это 

25 См. напр.: Там же. V. 15. P. 144; V. 25. P. 528; V. 26. P. 8.
26 Дата Д. Философия Махатмы Ганди / Пер. с англ. А.В. Ра-
дугина. М.: Изд-во иностр. лит., 1959. С. 120.
27 Цит. по: Varma V.P. The Political Philosophy of Mahatma 
Gandhi and Sarvodaya. Agra: Lakshmi Narain Agarwal, 1959. 
P. 46.
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прикасаемости и вовлечением в освободительную 
борьбу больших масс населения, имевших низкии�  
социальныи�  статус. Анализ сатьяграхи с помощью 
современных представлении�  о внутреннем досто-
инстве человека, сложившихся в западнои�  мысли, 
позволяет рассматривать различные компоненты 
философии Ганди как подчиненные идее развития. 
Идеи свободы, самоограничения, ненасилия, чув-
ство стыда, стои� кость в страдании и готовность к 
самопожертвованию предстают как факторы ин-
дивидуального развития. Идея онтологического 
равенства и обоснование ценности диалога вы-
ступают в качестве условии�  превращения индиви-
дуального развития в развитие социальное. Кате-
гория достоинство при этом позволяет уточнить 
представления Ганди об индивидуальном развитии 
человека и проанализировать механизм преобра-
жения соперника в ходе осуществления кампании 
сатьяграхи. Сохранение сатьяграхом собственного 
внутреннего достоинства и одновременное при-
знание с его стороны достоинства своего оппонен-
та должно произвести аналогичные нравственные 
изменения во внутреннеи�  жизни соперника. Таким 
образом, мы определяем сатьяграху как взаимно 
соотнесе�нное развитие двух противоборствующих 
сторон, тесно связанное с осмыслением проблема-
тики внутреннего достоинства человека и вопло-
щением этого комплекса идеи�  в жизнь. Также мы 
предлагаем рассматривать сатьяграху как нелег-
кии�  путь к диалогу, а ее возможное осуществление 
в масштабах страны или даже всего человечества – 
как воплощение идеала ненасильственнои�  цивили-
зации, предложенного Ганди.

следнем его животное начало, а, напротив, апелли-
рует к его совести, заставляет его устыдиться соб-
ственного недостои� ного поведения31.

Это представляется нам первым шагом на 
пути преображения соперника и трансформации 
изначально конфликтнои�  ситуации в диалог. За 
этим должен последовать осознанныи�  и свобод-
ныи�  нравственныи�  выбор бывшего оппонента в 
пользу развития в себе собственного духовного 
начала. Это в свою очередь должно привести его 
к признанию достоинства человека, практиковав-
шего против него сатьяграху.

Таким образом, осознание и взращивание соб-
ственного достоинства, сопряженное с уважитель-
ным отношением к достоинству Другого, которое 
практикует только одна из сторон сатьяграхи 
должно привести к аналогичным изменениям во 
внутреннеи�  жизни другои�  стороны. «Подчинение 
моральнои�  силе не может не увеличить престиж 
и достоинство подчиняющегося», – пишет Ган-
ди32. Отношения двух субъектов при этом должны 
трансформироваться из противоборства в под-
линныи�  диалог. На наш взгляд, такое взаимно со-
отнесе�нное развитие и мыслилось Ганди как путь 
к построению ненасильственнои�  цивилизации – 
идеалу, воплощению которого он посвятил боль-
шую часть своеи�  жизни.

Размышления о достоинстве человека во 
многом определили философию и социально-по-
литическую деятельность Ганди. Актуальность их 
была связана с решением насущных проблем со-
временного ему индии� ского общества: преодоле-
нием социального неравенства, искоренением не-

31 См. напр.: Там же. С. 145.
32 The Collected Works of Mahatma Gandhi. Ahmedabad: The 
Publications Division. Ministry of Information and Broadcasting 
Government of India, 1958-1994. V. 15 P. 142.
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