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 АНТРОПОЛОГИЯ И
 АНТРОПОПРАКТИКИ

 Человеко-бытие

Моисеев

 «Бытие человека в мире – это активное взаимодействие двух видов бытия: человеко- и мир-бытия», мироподобие, обратномироподобная 
 система, бытие в становлении, момент эмерджентного качества – качества целого, обратномироподобная система;

Сандакова - Сидорова

 превращение существования в процесс жизнетворчества;

Динабург

 событие человека, «человек есть не факт, а акт. Человек есть усилие быть человеком»  (Мамардашвили);

Тульчинский

Асмолов - Шехтер - Черноризов

 антропологическая сущность;

Смирнов

 от вопроса «что такое человек?» (Кант) – к вопросу «Где и Когда Есть человек?», место человека;

Плющ Киященко

 Незавершенная целостность 

Агарков

 архаичные фантазии, донор, дочь, мать, отец, пред- и бессознательное, плод, ребенок, суррогатная мать;

Борисов

 «генерирующая функция сознания» (Зинченко), принцип структурной когерентности (Чалмерс);

Динабург Киященко

 незавершенность человекa 

Попова - Шеманов

 человечность

Порус

 «оптимопессимизм» (С. Н. Булгаков)

Тищенко

 человек – это не данность, а проект самоизобретения

Ярославцева

 совершенство-несовершенство

Моисеев

 Универсально-ноуменальные 
 антропологические структуры

Борисов

 Смыслообразующий стимул, ценностно-смысловые слои

Ершова-Бабенко

 антропогенез, внутрипсихическая среда организма, макроцелостность, концепт brain-psyche (mind/consciousness), 
 психомерные диссипативные структуры, трансперсональная макроцелостность психомерных сред, человек как открытая 
 сложная нелинейная самоорганизующаяся среда/система, proto self;

Киященко

 критика способности быть, парадокс целостности;

Киященко - Голофаст

 локусы ценностного контроля;

Порус Киященко

 «всечеловечность как универсальная среда, в которой растворяется личное бытие», преодоление непреодолимых границ 
 несовершенства, человек как система с рефлексией (Розов), целостность человека как процесс, энергии человека (Хоружий);

Попова - Шеманов

 Человек с инвалидностью
 Другой, временная идентичность, восприятие нестандартного, жизнь с особой психофизикой, инструментальное тело, 
 искаженное тело, нормотипичные люди, телесность, нейроразнообразие, нейротипичные, положительная идентичность человека 
 с инвалидностью, полисенсорное восприятие телесно-аффективных форм взаимодействия, скомпрометированная идентичность;

 Антропопрактики

Агарков

 масштабируемые практики селекции, перверсный пакт;

Асмолов - Шехтер - Черноризов Киященко

 столкновение адаптивных и неадаптивных форм поведения, проективная деятельность;

Борисов

 смысловая грамотность в виде медиаграмотности (способности критически оценить и 
 верифицировать источники)

Динабург

 антропопрактики, выход за пределы, генеральная невозможность антропологических практик, делиберативная (преднамеренная) 
 практика самосовершенствования, «метафизическое усилие», неклассические подходы в русле феноменологии телесности и 
 нейрофизиологии сознания, помогающие практики, особый путь развития практики преодоления и преображения противоречий, 
 «призванность к бытию, психотерапия как антропологическая практика свершается в модусе невозможной возможности, при условии 
 метафизических усилий, выводящих человека из логики сущего», усилие быть, «угрозы небытия» (П. Тиллих);

Ершова-Бабенко

 психокоррекционный метод широкого профиля «Создающая Сила»;

Порус

 технология душевной организации; 

Попова - Шеманов

 символические практики освоения тела и эмоций;

Смирнов

 вопрошание о человеке, институты социальной инженерии по восстановлению нормы 
 человека, объективация человека, попытка определить человека и задать ему пределы;

Тульчинский

 гуманитарная экспертиза, институционализации комплексной гуманитарной экспертизы;

Петров

  Человекоразмерность - 
 человекомерность

Асмолов - Шехтер - Черноризов

 мегапластичный мозг человека, финалистская природа существования человека, человек как «подвижное в подвижном»;

Ершова-Бабенко

 нечеловекомерность;

Мюрберг

 «синергетический человек» (Markowski), человек массы;

Панова

 Homo digital, Humanitas (Человечность), Homo Humanus (Хайдеггер), Homo sapiens, Homo metaphysicus, Übermensch (Ницше), 
 Der eindimensionale Mensch (Г. Маркузе), Homo Sacer (Д. Агамбен), Homo Futurus (Р. Курцвейл), Homo Deus (Ю. Харари), Digital-
 homo (М. Кастельс) Hi-hume, Homo economicus, подчиненный глобальному рынку;

Ярославцева

 линейная система визуализации, нейроморфологическая перестройка;

 Гуманология Эпштейн

 «Предмет гуманологии – это человеческое, которое остается за пределом машины, и человеческое, которое интегрируется в машину», 
 экогуманология, техногуманология, кенозис человека, экология человека а-гуманитарное, постгуманизм, трансгуманизм, техногуманизм;

Эпштейн Панова

 гуманизм vs трансгуманизм;

 Целостность

Асмолов - Шехтер - Черноризов Киященко Порус Эпштейн

 «Целостность в смысле единства внутренней и внешней жизни человека», «совершенное предполагается целостным ex definition», 
 совершенствование человека, «Целостность как нераздельное единство ментального и телесного в человеке», «Чтобы не было в человеке 
 низшего и высшего начал, а была единая природа», «Целостность в смысле единства системы взглядов и представлений о мире, 
 социальной среде и самом себе», «Целостность как способность приспосабливаться к меняющимся условиям материальной и духовной 
 реальностей», «Целостность как подчинение всего многообразия внутреннего мира какой-либо одной стратегии выживания и системы 
 ценностей», свободная целостность;

Динабург

 игра «живой» целостности; 

Морен

 «Целое само по себе есть просто дыра (the whole is a hole)»

Тищенко

 «Проблема «Что такое человек?» как разрыв в понимании», устойчивое 
 бытие (естествование), технологически провоцируемое становление иным

Моисеев

 Новые модели и 
 структуры человеко-бытия

Моисеев

 дихотомия структурности и субъектности, интегральный и интервальный подход, конкретная универсальность (Л. П. 
 Киященко), модальность рационального холизма, неклассическая рационализация феномена целого, новый тип субъектно-
 тропных структур, регион объектного бытия, субъектная структурность, теория антиномического дискурса, трансструктуры;

Свирский

 «Вместо того, чтобы постигать индивидуацию, начиная с индивидуируемого сущего, нужно ухватывать индивидуируемое 
 сущее, начиная с индивидуации, а индивидуацию, начиная с доиндивидуального сущего»
 (Simondon), внутренний резонанс системы индивидуации;

Смирнов

 «Вызов заключается в том, чтобы восстанавливать бытие человека как норму», детское существование, «оглядное 
 мышление» (Л. Шестов), онтологическая граница, онтологический соблазн, онтологическое самоопределение и вопрошание, 
 соблазн не быть;

 МИР – Внутреннее – Внешнее

Агарков

 внутренняя концепция тела;

Борисов

 внутренний акт, «настроение – это ценностно-смысловой тон чистого присутствия («мелодия присутствия»)»;

Динабург

 невозможность (вообразить, действовать вопреки и пр.) из перспективы сущего;

Ершова-Бабенко

 психомерные системы/среды, церебрально-психомерные системы;

Киященко - Голофаст Борисов

 единство трансценденции и эксценденции (Левинас), «нелинейная 
 интенциональность, где смысл существованию придает производство ценностей»; 

Моисеев

 «бытие внешнего мира как «разорванное всеединство», бытие мира внутреннего – как «концентрированного всеединства», 
 внутренний мир как специфический вид целого, внутренний мир – обратномироподобная система, «главное качество живого 
 – это обладание своим внутренним миром», материя внутреннего мира – обратная материя, средовая материя – материя 
 прямая», мироподобие, «Мир внутренний и его состояния – это бытие обратное с преобладанием-первичностью единого над 
 многим», «многое-без-единого и единое-без-многого», «Разум – инвариант, который сохраняется в глобально-локальных 
 преобразованиях внутреннего мира или глоболок», «Разум как инфинитное состояние внутреннего мира, шире – материи 
 жизни», повышенная  онтологическая сила внутри-бытия», целое внутреннего мира (внутри-целое), целое внешнего мира;

Ярославцева

 аутокоммуникация, внешние   и   внутренние   аутопоэтические   коммуникации,
 «мышление – морфогенетический процесс» (Савельев), проекция своего внутреннего состояния, эмоциональная память; 

 Жизненный мир

Агарков

 психотическое функционирование психики;

Борисов

 имплицитность субъектности, интерсубъективные коммуникации, личностный акт сознания, 
 личность как усилие во времени, присутствие через отношение, циклически самоорганизованные;

Динабург

 «болезнь смыслоутраты» (В.Н. Сагатовский), личностная дефрагментация (распыление) человека, 
 менеджмент жизненного мира, метапространство, трансформация «Я»;

Ершова-Бабенко

 внутрипсихические флуктуации, трансличностное коллективное бытие;

Киященко - Голофаст

 эмпатическое молчание;

Мюрберг

 политическая интенциональность;

Плющ

 метаМы, трехмерная конструкция социального пространства (Я + Мы + МетаМЫ);

Сандакова - Сидорова

 экзистенциальная коммуникация (Ясперс), экзистенциальное напряжение как источник творчества;

Смирнов

 усилие «быть», соблазн не быть, жизнь в аренду;

Ярославцева

 игровые модели поведения, инфантилизация всех объектов в игровом пространстве;

 ПРЕАДАПТИВНОСТЬ -
 адаптивная норма

 Преадаптация

Асмолов - Шехтер - Черноризов

 адаптивная норма, «преадаптация – как готовность к неопределенности и непредсказуемости (на 
 основе избыточности)», преадаптационный эффект, человек одномерный, человек многомерный;

Динабург

 «перманентная безмерность» (А. Асмолов);

Киященко - Голофаст

 «Пре-адаптация (упреждающее трансформативное начало, преобразующее будущее из прошлого)»;

Динабург

 Ментальная экология

Асмолов - Шехтер - Черноризов

 неалгоритмизируемость, непредсказуемость выбора, неспециализированная избыточность;

Динабург

 забота, психическое благополучие, софросюне, травма, фронезис, хюбрис;

Панова

 антропологический кризис, граница между естественным и искусственным, живым и техническим (Юдин);

Попова - Шеманов

 переживание себя и другого, ресурсное развитие человека, телесно-аффективная саморегуляция;

Ярославцева

 аутопоэзис, аутопоэтическое развитие;

 ДИСКУРС 

 ...

Асмолов - Шехтер - Черноризов

 дискурсивные практики, поли-монокодирование; 

Динабург Киященко

 кризис диалога, парадоксальность;

Зыкова

 вербальная коммуникация – это игра, вербальная коммуникация – это ремесло, вербальная коммуникация 
 – это путешествие, диалектическая связь членов таких оппозиций, как языковая система – дискурс, 
 коллективное – индивидуальное (авторское), создание – использование, нормативное – ненормативное (
 аномальное, модифицированное), существующее – новое (оригинальное, уникальное), интеграция знания из 
 разных наук, его множественная конвертация, «лингвокреативность <…> базируется на разведении и 
 противопоставлении двух ключевых понятий <…>– «competence» и «performance» (Хомский), 
 макрометафорическая концептуальная модель, психолого-эстетический подход к языку (Потебня), 
 «сгущения мысли» (Потебня), творение (Schöpfung) (Гумбольдт), «язык как «живое создание духа (
 Гумбольдт), язык как “вдохновительное орудие» (Гумбольдт), язык как орудие свободного мышления и 
 самовыражения (Хомский), язык как «порождающее устройство» (Хомский), язык как социальное явление (
 Соссюр), экспансионизм лингвистики;

Киященко

 проективность термина, тезаурус непереводимостей, тезаурус проекта;

Киященко - Голофаст

 логика отложенной реципрокации, конструирование условий для мобилизации  проективной политической 
 прокреации, обоюдная трансляция ценностей в дихотомии индивид-общество, плюральность воззрений на 
 возможности «редактирования» человека, этосно-обустроенное проблемно-ориентированное сообщество;

Лисенкова

 виртуальный дискурс цифровых платформ;

Струговщикова

 «переописания прежних понятий материнства в языках науки, культуры и политики» (Аристархова);

Плющ

 дискурсивные практики понимания прокреации, ментальный 
 инструмент (дискурс), со-творение сложности дискурсов;

Попова - Шеманов

 дискурс телесности;

Тищенко

 беседа, диалог, «диалог разворачивается в онтологической логике тождества (А. В. Смирнов, В. 
 К. Солондаев), беседа в категориях процессуальной логики (А. В. Смирнов)», «слушающий и 
 читающий другой (в том числе и я сам как другой) – свидетель и судия» (М. М. Бахтин), карта – 
 это не территория, онтологическая логика тождества, процессуальная логика, трансдукция, 
 тройная множественная репрезентация, целостность с локализацией в споре;

Тульчинский

 смыслообразование;

Эпштейн

 антитехницизм, гуманология, постгуманизм, постструктуралистская эпистема “конца 
 человеческого», техногуманизм, экогуманология, техногуманология; 

Ярославцева

 искусственный интеллект, киберлект, лингвоимитация, лингвопроекция, «машинное обучение»;

 Концепт

Динабург

 концепт предела;

Киященко

 «начинание и завершение − моменты исхода» (Фатенков), непонятная очевидность, 
 проективность термина, рефлексирующая способность, трансфлексия (порождение вместе с 
 соответствующим словом как событием речи), тезаурус непереводимостей, цепочка 
 транзитивности (вариативной инвариантности – парадоксальный парафраз основания);

Свирский

 конституирование соотносимых терминов, «концепт не является ни 
 априорным, ни апостериорным, но наличествующим, или нынешним [a 
 praesenti], ибо он – информативная и интерактивная коммуникация между 
 тем, что больше, чем индивид, и тем, что меньше, чем он» (Simondon);

Тищенко

 диастема;

Тульчинский

 Нарративность

Киященко - Голофаст

 аутопоэтический авторский нарратив;

Мюрберг

 метанаблюдатель, метанаррация;

Попова - Шеманов

 невербальный нарратив;

Сандакова - Сидорова

 нарративный характер семейных историй;

Тульчинский

 нарративы, нарратив жизненной стратегии, нарративная коммуникация, 
 наррации, наррация от первого лица, «освоение нарративной коммуникации 
 играет ключевую роль как в антропогенезе, так и формировании личности»;

 ТРАНСДИСЦИПЛИНАРНОСТЬ

Асмолов - Шехтер - Черноризов

 бинарные оппозиции, конструктивистская миссия трансдисциплинарного познания, новый 
 предмет трансдисциплинарных исследований – изменяющийся человек в изменяющемся мире;

Динабург

 «критическая онтология нас самих» (Сайкина), эпистемологическая/
 трансдисциплинарная революция;

Зыкова

 «проблемная ситуация» – классификационная единица современного научного знания»
  (Степанов), трансдисциплинарная модель воззрений на природу лингвокреативности;

Моисеев

 трансдисциплинарная структурность;

Киященко

 включенное третье, трансфлексия, сочетание несочетаемого, рекурсивная 
 обращаемость к началу, которое всегда впереди;

Киященко - Голофаст

 конфигурация реципрокаторной игры, «реформирование имеет в запасе объемное 
 рекурсивное движение», проактивное проектное мышление;

Свирский

 диспаратность, метастабильность, трансдукция, тройная множественная репрезентация – в 
 проблемах дисциплинарных, междисциплинарных и трансдисциплинарных;

Ярославцева

 личностное знание (Полани), синтез науки и гуманизма (Фролов);

 СОВРЕМЕННОСТЬ

 Антропологический поворот

Асмолов - Черноризов - Шехтер

 антропологические риски, расчеловечивание общества, эпоха текучей современности;

Борисов

 «новая этика»];

Динабург

 «service culture», в основе которой «создание ценностей для других»; 

Лисенкова

 кластеризация информационных потоков, свобода 
 фрагментированности, тотальная рефлексивность;

Киященко

 единство иерархического устройства мира, 
 надситуативный риск, трансформирующиеся структуры;

Киященко - Голофаст

 зависимость от предшествующего развития и фазовые переходы на критических 
 развилках истории, фронтирные зональные разграничения роста и стагнации, 
 эпоха экзистенционального вакуума (Франкл);

Панова

 «гипотеза уязвимого мира» (Бостром), «метафизическое сиротство» (Вирильо), «общества спектакля» (
 Дебор), поле информационных войн и нейромаркетинговых манипуляций, постметафизическая эпоха, 
 постпандемический мир, «постчеловеческое будущее» (Ф. Фукуяма), управление рисками, цифровизация 
 образования, эра пустоты (Липовецки), эпоха Четвертой промышленной революции, эпоха “великой 
 перезагрузки», эпохальные мировые мегатренды: развитие глобальной цифровой экономики и цифровая 
 трансформация бизнеса, совершенствование Hi-Tech (IT, Big Date, Искусственный интеллект, интернет 
 вещей, Smart City), экологическая политика и создание современных экосистем, биотехнологии, цифровая 
 медицина и здравоохранение будущего, инновации в образовании, управление рисками, глобальная 
 безопасность и кибербезопасность (Gates);

Попова - Шеманов

 культура имиджа;

Струговщикова

 антропоцен, антропоцентризм и опасная доминанта антропоса;

Эпштейн

  развилка между биозаповедником и техновселенной, «сверхскладка» нового человечества;

Тульчинский

 Tехносфера как экосистема

Динабург

 индустрия самопомощи (Self-help), технократическая самооптимизация (Self- optimization);

Лисенкова

 глобальные виртуальные пространства, глобальная технологическая 
 среда, новая социотехническая реальность, создание экосистем Smart 
 City, технологии Hi-hume, имитация, цифровые технологии, Hi-Tech;

Панова

 smart-технологии;

Смирнов

 жизненный, технологический аутсорсинг;

Эпштейн

 антитехницизм, виртуальная техносреда, гуманизация техники, постчеловеческий 
 техноорганизм, технизация человека, техника;

Ярославцева

 машинная алгоритмическая справедливость, «техничность» как 
 имитация реальности, электробифуркация;

 Цифровизация

Борисов

 дружественная цифровая среда, компьютерная грамотность (умение освоить и 
 использовать новые технологии), сетевой этикет, цифровая среда как творческое, 
 интегративное образование, цифровой этикет (компетенции в цифровой среде); 

Лисенкова

 новая реальность цифровых платформ, «пространство потоков», цифровые акторы, 
 «цифровой барьер» (А. А. Афанасьева), цифровые навыки, «цифровое 
 неравенство» (Афанасьева), цифровые пузыри, цифровая революция, цифровые 
 следы, тотальная цифровая трансформация (М. Кастельс), VR и AR метавселенные;

Тульчинский

 капитализм в цифровом изводе, маркетинг подталкивания (nudge), прекарный 
 характер труда, просьюмеризм, субъектность и самость как источник дохода, 
 цифровые экоплатформы, человек как секс-орган цифровых платформ;

Ярославцева

 виртуализация повседневной социальной жизни, индивидуальная 
 кибербезопасность, “цифровое бессмертие”, цифровая грамотность, цифровая 
 репутация, цифровая экология, цифровая экспансия, цифровая этика;

 ПРОКРЕАЦИЯ

Сандакова - Сидорова

 Деторождение

Агарков

 бездетность, желание возмещения и завершения, желание ребенка, женское качество восприимчивости (Х. Дойч), 
 замораживание материнского потенциала, ментальные схемы о зачатии и рождении детей, мотивация к деторождению, 
 материнство, коммодификация и фрагментация женского и мужского репродуктивного тела, редукция эмбрионов, социальные 
 конструкции воспроизводства и родительства, фертильность;

Русанова - Исупова

 антинатальность – пронатальность, диверсификация смыслов деторождения, индивидуальный календарь рождений, 
 пронатальные намерения, социокультурные прокреативные нормы, традиционная пронатальная доминанта;

Сандакова - Сидорова

 воспроизведение потомства, рождение на свет;

Струговщикова

 большой мир (природа), второй мир (человечество/мужчина), третий мир (матрица/женщина), гендерный алгоритм, матрица 
 Парацельса (Аристархова);

 ВРТ (вспомогательные 
 репродуктивные технологии)

Русанова - Исупова

 альтернативное зачатие, донорское оплодотворение, медикализация репродуктивных процессов, одинокое родительство, 
 прокреативные намерения, репродукция, репродуктивные установки, репродуктивное поведение, репродуктивный выбор, 
 репродуктивный материал, репродуктологические исследования, родительство, социальное бесплодие;

Aгарков

 единицы репродуктивного времени, «капитализация» интимных аспектов телесности, «повторное зачатие» 
 человека после смерти, репродуктивное тело, репродуктивная темпоральность, ЭКО-ребенок;

Струговщикова

 эктогенез;

Агарков

 Схемы продолжения рода 

Агарков

 дети как эмблема абсолютного приоритета будущего, «ближняя семья», генеалогическое время, генеративность (Эриксон), «дальняя 
 семья», «репро-футуризм» (Gentile), семейная матрица, семейный роман, темпоральность генеалогической преемственности;

Плющ

 идеальное сообщество будущего;

Сандакова - Сидорова

 «бытийная полнота» (Варава), геротрансценденция (Tornstam), детство, детство – «ключ к тайне человека» (В. Зеньковский), 
 межпоколенная семья, прародительский опыт, прародительская ресурсность (Янак), прокреативная солидарность, 
 поколенный интеллект (Биггз), преемственность поколений, старость;

Струговщикова

 великая мистерия – появление нового человека;

Сандакова - Сидорова

 Tворчество, культура

Агарков

 нормогенез

Борисов

 «культура достоинства» сталкивается с «культурой полезности» (Асмолов);

Динабург

 культурная экспансия;

Зыкова

 лингвокреативность, семиозис;

Мюрберг

 креативность, креация, конформизм-креация прокреация-контркреация, прокреация, формотворчество;

Плющ

 культура как дискурсивный инструмент общества, со-творение;

Киященко - Голофаст

 прокреативный потенциал, прокреация генеративной идеи, политическая прокреация, «продуцирование 
 «одномерного человека» со сниженным прокреативным потенциалом», прокреативное пространство с 
 конкуренцией альтернативных наборов параметров порядка;

Попова - Шеманов

 дефициты культуры, доминирующая культура, культурная выразительность;

Тульчинский Асмолов - Шехтер - Черноризов

 «вращивание» программ социально-культурного опыта (Выготский), культура как система негенетического 
 наследования информации о поведении (Лотман), прокреативность (избыточный запас вариантов, сценариев 
 поведения);

Эпштейн

 творческое инобытие человека;

Плющ

 Надбиологические программы  поведения (Степин)

Ершова-Бабенко

 внеорганизменный уровень организации психики;

Моисеев

 материя жизни, прямое бытие, обратное бытие;

Плющ

 коэволюция, «эгоистичный» геном (Докинз);

Попова - Шеманов

 преэкспресивность, телесное воображение, телесное сознание;

Сандакова - Сидорова

 духовность инстинкта (Ильин);

Свирский

 негиломорфическая материальность (Симондон);

Тищенко

 загаданная изначальная природа;

Эпштейн

 «творческая эстафета, передаваемая Богом человеку», способность самоистощаться в своих творениях;

 СУБЪЕКТНОСТЬ - 
 СУБЪЕКТИВНОСТЬ 

 Cубъективность

Агарков

 диссоциация субъектности и тела — своего или чужого в ВРТ, субъектность 
 агента зачатия в ВРТ, субъектность – восприятие темпоральности;

Асмолов - Шехтер - Черноризов Панова

 «образ апокалиптической субъективности, субъективности в конце мира, откуда исчез субъект» (Бодрийяр);

Динабург

 разрушаемая субъектность, подвиг души (Порус); 

Ершова-Бабенко

 неучтенный продукт/субъект;

Киященко - Голофаст

 эндогенные основания субъектного самосознания;

Моисеев

 идея Я субъекта, фундаментальные операторы сознания – рефлексия и эмпатия;

Попова - Шеманов

 агентность, символические формы становления субъектности, субъектность созерцания, телесно-
 аффективные основы субъектности, феноменальное тело;

Плющ

 ментальные конструкции, ментальная самоорганизация, метасубъектность субъекта, саморазвитие;

Тищенко

 «Субъект – результат основополагающих различений в существе человека и мира, но не его (различия) основание. Его начало не дано ему в 
 позитивных репрезентациях, в уже выговоренных смыслах, но загадано. Оно не бытие, но трещина в бытии, не система мира, но диастема – дыра в 
 его основаниях»;

Тульчинский

 «автобиографическая самость» (А. Дамасио), авторство автобиографии, aвтопроективность, ответственность, контент 
 субъектности, «субъектность <…> как ответственное самосознание самости», целостность субъектности (самосознания Я);

Ярославцева

 аудиоэнергия;

 Индивидуальность

Сандакова - Сидорова

 экзистенциальное состояние как особый способ «быть в мире»;

Сандакова - Сидорова

 индивидуируемое сущее больше чем некое единство, реляционность указывает не на завершенность или целостность индивида, а 
 на нетождественность индивида по отношению к самому себе, «трансиндивидуальность (Симондон) – индивиды не столько 
 конституируются сущим, сколько проходят сквозь него», «Трансиндивидуальность обозначает двойное движение индивидуации и 
 индивидуализации»;

Сандакова - Сидорова

 доиндивидуальное, индивид, индивидуация, конституированный индивид, проект 
 принципиальной незавершенности индивида, процедуры дифференциации, различения;

 ИДЕНТИЧНОСТЬ

Динабург

 Мозаичный индивид

Лисенкова

 «алгоритмическая идентичность» (Cheney-Lippold), анонимность и деанонимность, брендированная 
 идентичность (Тульчинский), гибридная идентичность, идентификация через самокатегоризацию и 
 гипертекст, идентификационная цифровая целостность, личность как виртуальный симулякр, 
 публичная идентичность, самокатегоризация, трансграничная идентичность, цифровая идентичность;

Плющ

 идентичность «МЫ»;

Попова - Шеманов

 «быть собой» (ipsum) и быть неизменным (idem) (Рикер), самополагание себя (Черняк);

Смирнов

 предельное самоопределение, последнее слово о себе, феномен «лазейки» (Бахтин);

Тульчинский

 базовое сознание (core self), внешняя идентификация «многояйности» (А. Г. Асмолов), прокреативность 
 автопроекции, распределенная идентификация, самосознание (die Ichkeit), «самосознание <...> как эвфемизм 
 памяти, т. е. как способность индивида строить связный нарратив своей жизни», самость, свобода воли;

Эпштейн

 бесконечно множимая конечность, самоотчуждение, самопреодоление;

 СИНЕРГЕТИКА 

 ...

Асмолов - Шехтер - Черноризов

 «Границы, в пределах которых возможна игра случая»;

Киященко - Голофаст

 гомеостатическое удержание стабильности в сочетании с саморазвитием в контакте со средой, 
 дисперсные связи со структурированными и хаотичными элементами среды, диссипация 
 артерий обмена со средой, морфогенетическая самоорганизация, недоопределенность 
 параметров порядка, преобладание энтропической информации над структурной;

Моисеев

 взаимодополнительность элементов, законы порядка, закрытые социальные системы, ароморфоз, сочетание 
 упорядоченности и хаоса, становление как проект открытой целостности, эмерджентное качество;

Мюрберг

 бифуркационное уравнение (Аршинов, Буданов);

Панова

 эволюционно-синергетический образ мира, характеризующийся нелинейностью;

Попова - Шеманов

 интеграция, инклюзия;

Киященко - Голофаст Мюрберг Ярославцева.

 самоорганизация;

 Психосинергетика

Ершова-Бабенко

 становление, диссипативные структуры, неравновесные термодинамические 
 системы, гиперсистема/среда синергетического порядка

 Пространство и время 
 «МЕЖДУ- » 

Киященко

 Междуречье

Асмолов - Шехтер - Черноризов

 избыточность специализированная, избыточность универсальная;

Динабург Киященко

 «дилемма «безопасной приватности» и «социально-политической честности» есть дилемма ложная», мета-
 позиции (с основанием в человечности), метанойя, территория пограничья, транс-переходы, третий 
 компонент (трилемма), или скрытое третье – Hidden Third (Б. Николеску), экзистенциальный прыжок;

Зыкова

 лингвокультурологический подход; 

Киященко

 интервал смыслообразования;

Киященко - Голофаст

 архитектура уровневых пространств «между», дискурсивные пространства «между», дисперсное 
 дробление макроструктур, инфраструктуры трансграничного сотрудничества, игра соотношения про- и 
 контркреативных тенденций, конфликтная прокреация, маятниковая комбинация процессов, 
 матрешечная структура, пассионарный перформатив, тектоника трансграничных ареалов, прокреация 
 генеративной идеи происходит в зоне сопряжения смыслов;

Мюрберг

 агонизм, деконтестация (Фриден), междисциплинарный субъект;

Плющ

  объект в двойном контексте (в пространстве и во времени), самообновление – фрактальная 
 структура, «тринитарная конструкция: автономный объект, контекстуальный объект (в пространстве)»;

Порус

 главное антропологическое противоречие;

Сандакова - Сидорова

 осознание человеком себя в перспективе ставшего и 
 возможного, темпоральные координаты бытия человека;

Киященко Свирский

 напряжение между несовместимыми и еще не связанными измерениями или потенциалами, 
 область дифференцированного резервуара потенциальностей, фронтир;

Смирнов Тульчинский

 культурная среда, смысл, структура личности, проблема человека, ценность;

Тищенко

 диастема, зона фазовых переходов;

Ярославцева

 имитации и проекции, постнеклассический подход;


