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HISTORY AND MODERN CONCEPTS
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Мария Валерьевна Номоконова,
аспирант,

Забайкальский государственный университет
(672039, Россия, г. Чита, ул. Александро-Заводская, 30),

e-mail: mashulya_nom@mail.ru

Идеи классического гуманизма как основа биоэтики
Статья посвящена рассмотрению проблемы поиска гуманистических идеалов и принципов науки, на-

чиная с античных времен по настоящее время. Автор подчёркивает, что проблема поиска гуманистических 
ценностей становится наиболее актуальной сегодня. Происходит поиск новых мировоззренческих идеалов, 
которые наиболее чётко выражены в принципах биомедицинской этики. Идёт процесс переосмысления мно-
гих философских вопросов, в частности вопросов гуманизации науки. 

В результате усилий учёных, направленных на гуманизацию естественнонаучной сферы, в середине 
ХХ в. возникла новая наука биоэтика, в контексте которой идеи и принципы классического гуманизма (антро-
поцентризм, уважение свободы и автономии личности, милосердие, сострадание и т. д.) интерпретируются 
с учётом реалий современной цивилизации, в первую очередь сделанных в биомедицинской науке открытий 
и нововведений.

Главные принципы биоэтики берут своё  начало в идеях и принципах классического гуманизма. Глав-
ной целью как для классического гуманизма, так и для современной биоэтики является привитие обществу 
аксиологического отношения к жизни и здоровью человека. 

К основополагающим принципам биоэтики относятся: принцип информированного согласия, конфиден-
циальности, «не навреди», «делай добро», милосердия, справедливости, уважения достоинства, свободы 
и моральной автономии личности. Становление этих принципов идёт со времён античности. Они остаются 
актуальными и незаменимыми в наше время. 

Ключевые слова: биоэтика (биомедицинская этика), классический гуманизм, принципы биоэтики, ми-
лосердие, уважение достоинства, свободы и автономии личности (пациента). 

Mariya Valerievna Nomokonova,
Postgraduate Student,

Transbaikal State University
(ul. Aleksandro-Zavodskaya 30, Chita, 672039 Russia),

e-mail: mashulya_nom@mail.ru

Ideas of Classical Humanism as the Foundation of Bioethics
The article considers the problem of searching the humanistic ideals and principles of science, since ancient 

times to the present time. The author emphasizes that the problem of human values   search has become the most 
urgent today. The search for new worldview ideals that are most clearly expressed in the principles of biomedical 
ethics is happening. Process of rethinking of many philosophical questions, in particular questions of humanization 
science is taking place.

As a result of the efforts of scientists aimed at humanization of the sphere of natural science, in the middle 
of the twentieth century, a new science of bioethics in the context of which the ideas and principles of classical 
humanism (anthropocentrism, respect for the freedom and autonomy of the personality, mercy, compassion and 

© Номоконова М. В., 2016
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etc.) are interpreted taking into account the realities of modern civilization, primarily made in biomedical science of 
discoveries and innovations.

The main principles of bioethics originate in the ideas and principles of classical humanism. The main purpose 
both for classical humanism and modern bioethics is to instill the public axiological attitude to human life and health.

The fundamental principles of bioethics are: the principle of informed consent, confidentiality, “do no harm”, “do 
good”, mercy, equity, dignity, freedom and moral autonomy of the individual. Formation of these principles comes 
from antiquity. They remain urgent and irreplaceable in our time.

Keywords: bioethics (biomedical ethics), classical humanism, bioethics principles, mercy, respect of dignity, 
freedom and autonomy of the personality (patient).

Биоэтика – это молодая наука, появив-
шаяся во второй половине ХХ в. и являюща-
яся результатом развития постнеклассиче-
ского этапа в развитии научного знания. Её 
основополагающие принципы имеют гума-
нистический характер и в основе своей вос-
ходят к идеям и принципам классического 
гуманизма. Биоэтика сформировалась в ре-
зультате попытки адаптировать классический 
гуманизм к реалиям современной цивилиза-
ции и новейшим достижениям биомедицины. 

В широком смысле под биоэтикой пони-
мается применение понятий и норм обще-
человеческой морали с её общепринятыми 
представлениями о добре и зле, долге и со-
вести и т. п. к сфере экспериментальной и те-
оретической деятельности в медико-биологи-
ческой области. 

По утверждению П. Д. Тищенко, к глав-
ным принципам биоэтики относятся такие: 
«не навреди», «делай благо», уважение ав-
тономии пациента, справедливость, а в ка-
честве правил, которые носят вторичный по 
отношению к ним характер – правдивость, 
конфиденциальность, информированное 
согласие [11, с. 159] – по сути своей все эти 
принципы являются выражением гуманисти-
ческого мировоззрения.

Классический гуманизм является важ-
ным типом философского мировоззрения, 
наивысшей ценностью признающего челове-
ка с присущими его природе способностями, 
способами их развития, с характерными для 
него нормами поведения и отношениями.

Гуманизм начинает формироваться в 
эпоху античности. Философы античности Де-
мокрит и Аристотель понимали под гуманиз-
мом высшую степень развития, расцвета луч-
ших возможностей и способностей человека 
[1]. Считали, что индивид должен стремить-
ся к самоосуществлению, самовоспитанию, 
а личность должна быть гармоничной, этиче-
ски и эстетически совершенной.

Одним из первых путь к благополучию 
и счастью человека указал Сократ. Гуманизм, 
по Сократу, нацелен на решение практиче-
ских проблем человеческого бытия, на улуч-
шение условий человеческой жизни, то есть 

на определение пути к благополучию и сча-
стью человека [14].

Благодаря античному гуманизму сфор-
мировалась ставшая основной для классиче-
ского гуманизма идея о том, что наивысшей 
ценностью в мире является человек, а чело-
веческая личность есть мера всех вещей, ве-
нец божественного творения [14].

Одним из основополагающих для клас-
сического гуманизма является принцип ан-
тропоцентризма, согласно которому человек 
представляет собой центр вселенной, а также 
цель всех событий, совершающихся в мире 
[2]. «Идеи антропоцентризма существовали 
ещё до своей концептуализации в филосо-
фии и являются неизбывными для культуры 
вообще» [4, с. 119].

Основным преимуществом принципа ан-
тропоцентризма является указание на уни-
кальность статуса человека в бытии сложных 
и относительно стабильных земных и внезем-
ных структур. Жизнь человека понимается 
как наивысшая ценность, распоряжаться ко-
торой и подвергать опасности которую никто 
не в праве. 

Принцип антропоцентризма является од-
ним из основополагающих и для биоэтики как 
новой формы гуманизма. Фундаментальное 
требование биоэтики гласит, что к пациенту 
нужно относиться как к личности. В нормах 
и принципах биоэтики, призванных пояснять 
возникающие в реальной врачебной прак-
тике ситуации и ориентировать в процессе 
принятия решений в контексте этих ситуаций, 
зафиксирован нравственный минимуму отно-
шения к пациенту как к личности.

Уважение человека как личности осно-
вывается на уважении и признании само-
довлеющего значения его свободной воли, 
права и возможности играть определяющую 
роль при принятии решений, затрагивающих 
его телесное и (или) социальное благополу-
чие. Человек должен рассматриваться как 
«хозяин» своего тела, без чьего осознанного 
и добровольного разрешения в принципе не 
должны проводиться никакие манипуляции: 
профилактические, исследовательские, ди-
агностические, лечебные. Также ему при-
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надлежат определённые права на доступ, 
контроль и распоряжение клинической, меди-
ко-биологической и иной информацией, полу-
ченной медиками в рамках проводимого ими 
исследования [5].

В биоэтике проблема свободы личности 
выражена наиболее чётко в принципе инфор-
мированного согласия, который в настоящее 
время является одним из важнейших не толь-
ко в биоэтике, но также в медицинском праве 
и врачебной этике. Согласно этому принципу, 
человек – единственный хозяин своего тела. 
Без его осознанного согласия нельзя совер-
шать никаких действий в отношении его тела, 
будь то в лечебных или в диагностических 
целях.

Информированное согласие проясняет 
гуманистический смысл принципа уважения 
человека (пациента), оберегая свободу и мо-
ральную автономию пациента, подталкивает 
пациента к самостоятельным решениям и от-
ветственности за свои решения.

Для реализации принципа информиро-
ванного согласия необходимо соблюдение 
следующих условий: пациент должен быть 
компетентным, то есть способным понимать 
последствия согласия (или отказа) и быть 
свободным от принуждения и влияния; ме-
дицинский персонал обязан предоставлять 
необходимую информацию и иметь уверен-
ность в том, что она была понята пациентом 
адекватно [5].

При незначительных медицинских вме-
шательствах может иметь место подразуме-
ваемое согласие, которое, по сути, не проти-
воречит информированному согласию, хотя 
и не вполне соответствует его строгим усло-
виям. Даже обычное посещение нами врача 
уже является подразумеваемым согласием 
на осмотр (измерение давления, температу-
ры, пальпация и т. п.).

Когда возникает реальная опасность для 
здоровья или жизни пациента или необхо-
димость в инвазивной процедуре, информи-
рованное согласие в полной мере вступает 
в действие. В таких случаях необходимо чёт-
ко выраженное согласие. Информирование 
пациента врачом является предпосылкой 
согласия. Формы информирования, как по-
казывает опыт зарубежной и отечественной 
клинической практики, многообразны: устное 
информирование, буклеты с информацией, 
научно-популярные и художественные филь-
мы, видеозаписи, вопросники, листовки [5].

«Основы законодательства Российской 
Федерации об охране здоровья граждан» со-
держат положения, раскрывающие права па-

циента, в частности право на добровольное 
информирование, согласие на медицинское 
вмешательство или отказ от него. Данное 
право распространяется на любое медицин-
ское вмешательство. 

В отечественной медицине широко прак-
тиковалось и практикуется деонтологическое 
правило информирования пациента, в кото-
ром объём информации ставится в обратную 
зависимость от тяжести заболевания: «чем 
легче заболевание и лучше прогноз, тем мень-
ше оснований скрывать истину от пациента». 
Верно будет и обратное: «чем тяжелее заболе-
вание и хуже прогноз, тем больше оснований 
скрывать истину от пациента» [5]. Это правило 
сформировалось в рамках патернализма, тем 
не менее оно актуально в современных эти-
ко-правовых обстоятельствах.

Признание независимости личности и её 
права на самоопределение есть уважение 
моральной автономии личности. Термин «ав-
тономия» происходит от греческих слов autos 
(«сам») и nomos («обычай», «закон»). Люди 
поступают автономно, когда они самостоя-
тельно принимают решения, влияющие на их 
жизнь. Быть автономным, значит быть само-
определяемым. В то же время нужно знать, 
что осуществление автономии каждым че-
ловеком, вероятно, войдёт в конфликт с осу-
ществлением автономии других. Поэтому мы 
добровольно принимаем некоторые ограни-
чения своей автономии.

В общей этике и в биомедицинской эти-
ке автономию рассматривают как свободу 
действия, свободу выбора, способность эф-
фективно обдумать ситуацию. В биоэтике это 
проявляется как возможность распоряжаться 
своим здоровьем, жизнью, необходимостью 
считаться с волей и желаниями пациента. 

Принцип уважения автономии личности 
в биоэтике означает обязанность работника 
медицины уважительно обращаться с паци-
ентом, раскрывая информацию и способ-
ствуя автономному принятию решения. Если 
выбор пациента (или его законных предста-
вителей) ставит под угрозу общественное 
здоровье, потенциально наносит ущерб пло-
ду или предполагает редкое средство, за ко-
торое пациент не может заплатить, тогда мо-
жет быть оправданным строгое ограничение 
проявления автономии. Обоснованное огра-
ничение должно опираться на какой-нибудь 
конкурирующий моральный принцип, такой, 
например, как милосердие или справедли-
вость [5]. 

Уважение автономии личности – один из 
основных принципов биоэтики. Для того что-
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бы этот принцип работал, необходимо соблю-
дение двух условий. Первое – решение паци-
ента не должно быть потенциальной угрозой 
другому человеку или обществу. Второе – че-
ловек должен являться вменяемым, а его по-
ведение при принятии решения должно быть 
адекватным.

Истинно гуманистическое отношение 
предполагает уважение к человеку даже тог-
да, когда он лишён социального статуса (мла-
денец, или ещё не рождённый человек) или 
когда он находится между жизнью и смертью 
(эвтаназия, паллиативная медицина).

Принцип уважения моральной автономии 
личности представлен не только как самосто-
ятельный, но и как смысловая часть других 
принципов: конфиденциальность, справедли-
вость, не навреди, делай добро. 

Принцип конфиденциальности тесно свя-
зан с понятием «врачебная тайна» и предпо-
лагает, что обстоятельства лечения, особен-
ности пациента не подлежат разглашению. 
Моральные и правовые нормы, защищающие 
конфиденциальную информацию поддер-
живают на надлежащем уровне доверитель-
ные отношения пациентов к медицинским 
работникам. В свою очередь, доверительные 
отношения всегда выступают условием сво-
евременной и эффективной медицинской по-
мощи, составляющей медицинскую тайну [6].

Желание и возможность помочь боль-
ному вытекает не только из уважения к лич-
ности пациента, но и из сострадания к нему. 
Сострадание – это отклик на зов о помощи, 
который составляет особого рода призвание 
или моральное основание врачебной про-
фессии. Сострадание является главной до-
бродетелью врача. Отсюда вытекает один 
принципов биоэтики, восходящий ещё к гип-
пократовой этике. Этот принцип представ-
лен во всех международных и национальных 
врачебных кодексах. Например, в этическом 
кодексе российского врача говорится: «недо-
пустимо причинение вреда пациенту, нане-
сение ему физического, нравственного или 
материального ущерба ни намеренно, ни по 
небрежности». Критерием, позволяющим от-
личить вред от пользы в процессе врачева-
ния, заключается в правиле «лекарство не 
должно быть горше болезни» [5].

Принцип милосердия и сострадания со-
ставляет сердцевину призвания медицинских 
работников. Он направляет медиков из чув-
ства сострадания руководствоваться, прежде 
всего, благом данного конкретного пациента, 
отодвигая на второй план иные мотивы дея-
тельности: познавательные, педагогические, 
коммерческие и т. д.

Милосердие в контексте врачебной эти-
ки становится синонимом справедливости. 
Справедливость в социокультурной реаль-
ности проявляется по-разному. Например, 
в юридической сфере справедливость трак-
туется как «воздаяние должного» (соизмери-
мость тяжести наказания с тяжестью престу-
пления, «око за око, зуб за зуб»). В медицине 
же такое истолкование справедливости мож-
но оценить как однозначно антигуманное. 
Справедливость в медицине есть «равенство 
в праве на милосердие» [3, с. 69], то есть «ра-
венство пациентов в праве на человеческое 
сострадание, высокий уровень медицинского 
обслуживания, хорошие условия пребывания 
в лечебном заведении и уважении достоин-
ства личности» [3, с. 99–100] – и это вне зави-
симости от социального статуса, националь-
ной или религиозной принадлежности.

Милосердие и справедливость легли 
в основу деонтологической установки «не на-
вреди», идущей ещё от Гиппократа. Этот де-
виз звучит для медперсонала как категориче-
ский императив и предполагает, прежде все-
го, недопустимость причинения умышленного 
вреда. Кроме того, во врачебной практике 
почти всегда возникают ситуации, когда риск 
причинения вреда возникает как побочный 
эффект в результате применение того или 
иного препарата или технологии. Например, 
во время трансплантации забор органа у до-
нора, безусловно, наносит ущерб ему, хотя 
и спасает реципиента. Или пациент, подвер-
гающийся химиотерапии, в то же время под-
вергается рискам, связанным с побочными 
эффектами. В такой ситуации медику может 
быть дана следующая рекомендация: выпол-
няй те действия, у которых главной целью бу-
дет получение хорошего результата, а плохой 
результат будет побочным следствием или 
непредусмотренным. Таким образом, оправ-
данный исторически и медицински принцип 
«не вреди» оборачивается требованием «де-
лай добро» [5].

Принцип «делай добро», восходящий 
к учению Парацельса, предполагает, что со-
ставляющей стратегии терапевтического со-
трудничества является нравственное отно-
шение к пациенту. Притом отношения между 
врачом и пациентом приобретают патерна-
листский характер [7].

На взгляды Парацельса оказала влияние 
христианская религия. Он рассматривал фи-
зическое тело человека, «как дом, в котором 
обитает истинный человек, строитель этого 
дома»; поэтому при рассмотрении и изуче-
нии этого дома нельзя забывать его главного 
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строителя и истинного хозяина – «духовного 
человека и его душу» [5]. Поскольку душа 
есть деятельный и управляющий принцип, 
то в её возможности снять боль, страдание. 
Идеи Парацельса получили дальнейшее раз-
витие в истории медицины.

Рассматриваемый нами принцип «делай 
добро» был осмыслен врачом и писателем 
XIII в. Абу-аль-Фараджем как несущий в себе 
глубокий смысл врачевания: «Нас трое – ты, 
болезнь и я; если ты будешь с болезнью, вас 
будет двое, я останусь один – вы меня одоле-
ете; если ты будешь со мной, нас будет двое, 
болезнь останется одна – мы её одолеем». 

Признание за человеческой душой «це-
лебных» возможностей благодаря принципу 
«делай добро» поспособствовало созданию 
суггестивной терапии в XVI в., а в ХХ в. – 
освобождённого от религиозной оболоч-
ки психоаналитического учения (З. Фрейд, 
К. Юнг и др.). Этот принцип благодеяния пол-
ностью коррелируется с гуманистическими 
целями медицины, что актуально и в настоя-
щее время [13].

Главная цель врачебных принципов «де-
лай добро» и «не навреди» – благо человека. 
Эта же цель актуальна и для биоэтики. Всё 
в мире должно быть направлено на то, чтобы 
человек был счастлив, чтобы найти способ 
облегчить его страдания, чтобы наука спо-
собствовала открытиям и исследованиям, не 
причиняя вреда человеку. 

Насколько бы ни была значима ценность 
объективного знания, она всегда и во всех 
случаях должна быть соизмерима с более 
значимыми социальными ценностями, ко-
торые могут быть сформулированы в виде 
принципов уважения человека как личности, 
милосердия и сострадания, справедливости.

Все описанные выше принципы биоэтики 
дополняют друг друга и не находятся между 
собой в отношениях иерархической зависи-
мости. Оценивая эти принципы, необходимо 
подчеркнуть, что каждое из них в отдельно-
сти не является абсолютным. Поэтому сле-
дует применять их комбинацию, характери-
зующуюся конкретными обстоятельствами 
лечения и особенностями самого пациента. 
Все рассмотренные нами принципы, имея 
основание в идеях классического гуманизма, 
как уже указывалось выше, органично связа-
ны с принципом антропоцентризма. 

Антропоцентризм, который ставит чело-
века в центр всего сущего, может быть осно-
вой не только системы принципов, направ-
ленных на охрану жизни и здоровья, свободы 
и достоинства человека, но и мировоззрения, 
которое качественно изменит представления 

о человеке, его возможностях и назначении. 
Современный мир уже грезит появлением 
«нового человека», возможности которого бу-
дут расширяться благодаря новым медицин-
ским технологиям, направленным на активи-
зацию его физических и интеллектуальных 
способностей (вживление в тело искусствен-
ных имплантатов, трансплантация органов, 
применение искусственной репродукции 
и др.). Но выдающиеся достижения меди-
цинских наук не всегда работают на пользу 
человека. Часто они становятся источником 
губительного воздействия на наше здоровье 
и благополучие. «Различного рода манипуля-
ции медицинского, экспериментального ха-
рактера над человеком могут иметь непред-
сказуемые, трудно контролируемые послед-
ствия» [3, с. 82].

Вмешательство в процесс воспроизвод-
ства человека стало одной из главных про-
блем биоэтики. Обычным делом, например, 
стало оплодотворение в пробирке. В настоя-
щее время возможно запланированное появ-
ление на свет близнецов, выбор пола буду-
щего ребёнка, рождение ребёнка после смер-
ти отца и даже обоих родителей и т. д. Уже 
сегодня учёные спорят о том, как биомеди-
цинские технологии, имеющие целью вмеша-
тельство в репродуктивную сферу человека, 
повлияют на общественные отношения, за-
тронув очень серьёзно один из важнейших 
социальных институтов – семью. 

Сегодня, когда человек вопреки всем за-
конам природы начал активно вмешиваться 
в ход естественных процессов (искусствен-
ное оплодотворение, трансплантология, 
эвтаназия и др.), проблемное поле медици-
ны, психологии, права, этики стало намного 
обширнее. Так, например, одной из обсужда-
емых на сегодняшний день является пробле-
ма социально-нравственной оценки приме-
нения эвтаназии. Эта проблема актуальна не 
только для медицины. С точки зрения гумани-
стического мировоззрения «хорошая смерть» 
заключается не в избавлении человека от 
мучений и страданий посредством избавле-
ния его от жизни, а в профессиональной ор-
ганизации сопровождения страждущего в его 
муках до самой смерти (паллиативная меди-
цина). И это далеко не единственная пробле-
ма, которая вызывает горячие споры и ждёт 
своего решения не только с профессиональ-
но-медицинских позиций, но и с точки зрения 
гуманистических ценностей и принципов.

Роль биомедицинской науки в совре-
менном обществе кардинальным образом 
изменилась. Научные открытия оказывают 
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мощное влияние не только на здоровье чело-
века, продолжительность его биологического 
существования, но и на жизнь в обществе, 
на нравственные представления и ценности, 
на формирование моральных, социальных 
и даже религиозных идеалов. Это обстоя-
тельство вызывает и дальше будет вызывать 
спорные вопросы, особенно в таких сферах, 
где жизнь человека максимально уязвима: до 
рождения и на пороге смерти. 

Идеи классического гуманизма не стали 
менее актуальны и интересны в наши дни, но 

они требуют своего переосмысления с учё-
том современной действительности. 

Биоэтика возникла как наука, которая 
пытается в сознании современного общества 
реанимировать основные принципы класси-
ческого гуманизма и адаптировать их к реа-
лиям современной цивилизации, напомнить 
о том, что, несмотря на все научные дости-
жения и успехи, биомедицинские технологии 
и открытия, вся мировая иерархия направле-
на к человеку, к личности как высшей ценно-
сти мироздания. 
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Статья посвящена исследованию проблемы природы и сущности человека в философском наследии. 
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needing repentance and humility. Philosophy of Renaissance and the Modern Age thinks of man as being active 
and transforming the world. Now relying on philosophical heritage, we once again try to understand man, his nature 
and essence, changing under the pressure of the new realities of the information society.

Keywords: man, nature of man, essence of man, self-knowledge, self-perfection, philosophical anthropology.

Проблемы глобализации, информатиза-
ции, виртуализации современного стреми-
тельно меняющегося общества широко об-
суждаются не только в научной, но 
и художественной литературе, на телевиде-
нии, в интернете. За этими кардинальными 
переменами порой теряются проблемы чело-
века, его сущности и существования в новой 
социальной реальности. Попытка ответа на 
вопрос: что есть человек и в чём заключается 
его сущность? – есть фактор самоидентифи-
кации человека. На протяжении многих веков 
человек разгадывает тайну о самом себе, яв-
ляясь, таким образом, одновременно субъек-
том и объектом познания. О том, что человек 
представляет собой в некотором смысле 
«тайну» говорили многие мыслители и фило-
софы, в частности известны слова Ф. М. До-
стоевского: «Человек есть тайна. Её надо 
разгадать, и, ежели будешь разгадывать всю 
жизнь, то не говори, что потерял время: я за-
нимаюсь этой тайной, ибо хочу быть челове-
ком» [2, с. 63].

Разные традиции и культуры имели соб-
ственное представление о природе и сущно-
сти человека. То, что европейское сознание 
относило к негативным качествам человека, 
например слабость, безволие, отсутствие ин-
дивидуального начала, в китайской и индий-
ской традиции, напротив, считалось каче-
ствами положительными. Если европейский 
человек всю свою историю преодолевал при-
роду (и преодолел настолько, что возникла 
проблема техногенной катастрофы), то вос-
точный человек считал себя частью природы 
и в этом находил гармонию с ней. С одной 
стороны мы видим явное стремление к прео-
долению, сопротивлению, покорению (евро-
пейский человек), с другой – непротивление, 
покорность, растворённость во всём (восточ-
ный человек). Говоря о «восточном челове-
ке», мы имеем в виду, прежде всего, тради-
ции буддизма, индуизма, конфуцианства.

В попытке определения природы и сущ-
ности человека в традициях разных цивили-
заций усматривается некоторая общая зако-
номерность – выявить специфические черты, 
присущие только человеку. Но процесс на-
хождения этих черт, как правило, обусловли-
вался социокультурным окружением мысли-
теля. Так, мудрецы древнего Китая видят 
в основании природы человека качества по-

датливости и «страдательности» (слабости): 
«Человек при рождении – нежен и слаб, а ког-
да умирает – твёрд и крепок. Все существа, 
и трава, и деревья при рождении – нежны 
и мягки, а когда гибнут – сухи и ломки. Ибо 
твёрдость и крепость – спутники смерти, 
а нежность и слабость – спутники жизни» [3].

Одной из главных добродетелей древне-
китайской философии – является бесстра-
стие, граничащее с сознательным «недела-
нием» и созерцательностью. Философ Хань 
Фэй-цзы так рассуждает о бесстрастии: «Че-
ловек не свободен от желания или отвраще-
ния, попадает под власть развращающих ве-
щей, разрушает всё хорошее у себя. 
Происходит это оттого, что он возбуждён 
внешними вещами, приведён в смятение ник-
чемными желаниями. Когда человек бес-
страстен, он знает, чему следовать и что от-
бросить...» [8, с. 256]. По мысли философа, 
страстность сопряжена с внешней деятель-
ностью человека, зачастую направленной 
к ложной цели. В бессмысленной спешке че-
ловек забывает себя и не способен увидеть 
главное, что ведёт к гармонии и покою. Эта 
мысль явно противоречит европейскому по-
ниманию человека (Возрождение, Новое вре-
мя), где во главу угла ставится разум и дея-
тельность, активность.

Античная философия по-своему опреде-
ляет природу и сущность человека. Если до-
сократики (Анаксимандр, Фалес, Гераклит) 
мыслят природу в единстве с человеком, как 
части единого Космоса, то в дальнейшем, 
благодаря философии Сократа, человек ста-
новится отдельной проблемой. Известный те-
зис Сократа «познай самого себя» призывает 
человека к самопознанию и самосовершен-
ствованию путём свободного философство-
вания посредством диалога. Философствова-
ние Сократа не имело для себя целью 
создание конкретных дефиниций относитель-
но природы и сущности человека, мышление 
философа представляло собой «наитие», об-
ращённое к тайне человека, хотя бы и без от-
вета на вопрошание: «...О том, что такое до-
бродетель, я ничего не знаю... И всё-таки 
я хочу вместе с тобой поразмыслить и по-
нять, что она такое» [6, с. 588]. Такой принцип 
философствования приводит Сократа к скеп-
тической формуле: «Я знаю, что ничего не 
знаю», – что, впрочем, не подразумевает аб-
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солютного скепсиса, а скорее относитель-
ность любого знания.

Платон и Аристотель, хотя и рознятся 
в своих представлениях о природе человека, 
однако оба со скепсисом относятся к сократов-
скому тезису о добродетели как знании и при-
знают главным качеством человека разум.

Природа человека определяется Плато-
ном как душа и тело, где душа является цен-
тром; божественное начало в человеке дов-
леет над смертным, тленным. Платон также 
считает, что в человеке есть «душа разум-
ная» – обращённая к божественному, горне-
му; и «душа неразумная» – тянущая челове-
ка к страстям, аффектам и преступлениям. 
Душа, как бессмертное в человеке, противо-
стоит телу – тленному и конечному. Аристо-
тель, в отличие от Платона, не идеализирует 
возможности человека, а рассматривает его 
таким, каков он есть. По Аристотелю человек 
есть общественно-политическое существо, 
отличающееся от пчелиного роя или сообще-
ства стадных животных лишь наличием ра-
зумного и словесного начала (логоса), а так-
же внутренне присущим ему стремлением 
к познанию. Однако излишняя надежда на ра-
зум в вопросе о природе человека в сущности 
и приводит к закату античной философии. Не-
раскрытой остаётся сумеречная сторона чело-
века, его иррациональное. Оказалось, что че-
ловеческая природа способна разрушить 
любую логическую «клетку», что она противо-
речива и что эти качества так же присущи ей, 
как и ясная рассудочность и стремление к гар-
монической завершенности.

Средневековая христианская филосо-
фия заново ставит для себя вопрос о челове-
ке. В сознании мыслителя средневековья су-
ществует реальный факт боговоплоще ния – 
«Бог стал человеком, чтобы человек стал 
богом» (Св. Афанасий Великий). Христологи-
ческие споры вселенских соборов проясняли 
и определяли не только природу Христа, но 
и природу человека, воспринятую Им. То, 
о чём по-своему мыслили греческие филосо-
фы, говоря о причастности человека к Космо-
су, стало реальностью, правда иного поряд-
ка. А именно – человеческая природа есть 
нераздельная часть Божества, Бог не гнуша-
ется человеческой сущностью. Однако пафос 
осуществившегося факта не слишком инте-
ресовал святых отцов, которые предпочли 
мыслить о человеке в рамках религиозно-эти-
ческих, нежели раскрывать его экзистенци-
альную сущность. Да, человек создан по об-
разу и подобию Бога; да, Христос воспринял 
человеческую природу и искупил грехи мира, 

но – человек всё-таки грешен, пост-эдемская 
природа человека порочна и требует особых 
аскетических подвигов для её очищения.

Таким образом, христианскую антропо-
логию можно условно разделить на две ча-
сти: первая (этическая) – обращена к поведе-
нию человека в социуме, регулирует мораль-
но-нравственные отношения; вторая 
(мистическая) – представляет собой мисти-
ко-аскетический опыт. Средневековая хри-
стианская философия, в отличие от антич-
ной, говорит об иррациональном в человеке, 
но лишь в рамках мистико-аскетического 
опыта. Иными словами, можно вслед за апо-
столом Павлом говорить: «Доброго, которого 
хочу, не делаю, а злое, которого не хочу, де-
лаю». – Однако же, если не жить по-христиан-
ски, человека ожидают вечные муки [1,  
с. 1209]. Собственно на этом и строится вся 
последующая христианская антропология, 
если не считать более поздних философских 
гипотез. В частности, Н. А. Бердяев видел в 
феномене боговоплощения и воскрешения – 
творческую возможность для человека. Аске-
тические тенденции христианства, по мнению 
философа, принижали и подавляли творче-
ский потенциал человеческой природы, спо-
собной преодолевать и преображать окружа-
ющую действительность.

На поздних этапах средневековой фило-
софии человек блекнет, представляя собой 
существо приниженное грехом, нуждающее-
ся в покаянии и смирении. Это представле-
ние о человеке вызывает реакцию мыслите-
лей так называемого Нового времени  
(Э. Роттердамский, Макиавелли, Вольтер 
и др.). Эпоха Возрождения ставит для себя 
цель «воскресить» человека и выделяет его 
из мира природы в новом качестве, исполь-
зуя понятие «индивидуальности». Замеча-
тельно характеризует это новое свойство 
Пико делла Мирандола: «...человек есть по-
средник между всеми созданиями, близкий 
к высшим и господин над низшими, истолко-
ватель природы в силу проницательности 
ума, ясности мышления и пытливости интел-
лекта...» [5, с. 509]. Это только начало гимна 
человеку и его разуму, в дальнейшем этот 
пыл несколько охладеет, но человек (вплоть 
до XX в.) уже не будет сходить с пьедестала 
«венца творения». Некоторый религиозный 
скепсис относительно исключительного поло-
жения человека на земле внесёт своей «фи-
лософией сердца» Б. Паскаль, рассуждая 
о человеке как о «мыслящем тростнике», но 
получит жёсткий отпор со стороны просвети-
телей во главе с Вольтером. Отчуждение от 
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религиозных догм и католического деспотиз-
ма приводит к появлению «деизма», как свет-
ского суррогата религии. Человек перестаёт 
рассматриваться «сам по себе» и включается 
в действительность как деятельная единица 
социума. Возникает проблема человека как 
общественного существа (Вольтер). В этот же 
период (XVII–XVIII вв.) различными мыслите-
лями проговариваются идеи о свободе и ра-
венстве человека, о сходстве его с машиной 
(Ламетри), о воспитании как средстве преоб-
ражения человека.

Ответив, так или иначе, на вопрос о том, 
что есть человек, выделив его из природы, 
европейская философия поставила для себя 
задачу определения возможности человече-
ского познания. Попытка истолковать сущ-
ность человека в русле материалистического 
понимания истории, связать природу челове-
ка с развитием общества была предпринята 
в марксистской философии. В работе «Тези-
сы о Фейербахе» К. Маркс отмечал, что «сущ-
ность человека не есть абстракт, присущий 
отдельному индивиду. В своей действитель-
ности она есть совокупность всех обществен-
ных отношений» [4, с. 3]. Данный подход по-
лучил широкое признание, но и критику как 
в европейской, так и в отечественной фило-
софии. Этот подход позволил отойти от поис-
ков «вечной» природы и сущности человека, 
а рассматривать последнего в контексте об-
щественного развития. 

Выйдя на системный уровень мышления, 
европейская философия (XIX–XX вв.) в своих 
частных мнениях обращается к различным уров-
ням человеческой природы – воле (А. Шопен-

гауэр), интуиции (А. Бергсон), бессознатель-
ному (З. Фрейд). Однако следует отметить 
и время философских разочарований, свя-
занных с пересмотром устоявшихся концеп-
тов, с определением фундаментальных «на-
чал» – что есть бытие (М. Хайдеггер [9]), что 
есть человек (Ж.-П. Сартр, Г. Марсель, 
Н. А. Бердяев, К. Ясперс [10], Ф. Фукуяма). 
Период философской растерянности в опре-
делении сущности человека сменяется на 
прагматический анализ его экзистенциально-
го ареала, предпринятый философами пост-
модернистами (Ж. Бодрийяр, М. Фуко, Ж. Де-
лез).

Философская антропология признаёт из-
менчивость человеческой природы. По мне-
нию многих исследователей, факторы измен-
чивости, как правило, обусловлены 
социокультурными условиями жизни челове-
ка. «Сегодня новый тип социальности фор-
мируется через изменение взаимодействия 
природного и социального. Природное всё 
активнее наступает на социальное. И это на-
ступление идёт под флагом свободы, увели-
чения прав человека, диктуемых природными 
особенностями» [7, c. 400] (однополые браки, 
легализация наркотиков, эвтаназия). Это 
и есть «наступление» природного на соци-
альное, изменение последнего под натиском 
природного. Современное информационное 
общество вновь актуализирует проблему че-
ловека, его сущности и существования. Чело-
веческая природа не находится в статиче-
ском положении, она подвержена изменениям 
со стороны новых реалий жизни, отражая 
и выражая их.
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Человек в контексте становления новых социальных  отношений 
Статья посвящена анализу существования человека в изменяющихся социальных отношениях. Автор 
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у молодых людей под воздействием сети интернет и компьютерных игр. Часть материала статьи посвящена 
анализу изменений отношений в «обществе потребления», уже построенном в Западных странах и строя-
щемся в современной России. Автор приходит к выводу, что динамика социальной жизни: формирование 
новых социальных отношений, кардинальные изменения уже существующих социальных процессов – с не-
обходимостью ведёт к изменению жизни человека, пересмотру ряда ценностей. 
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Person in the Context of New Social Relations Formation
The article is devoted to the analysis of human existence in changing social relations. The author explores 

a number of processes characteristic of human life of the XXI century, which determine the formation of a new so-
ciality. In the limelight are changing attitudes in society to such phenomena as same-sex marriage, legalization of 
drugs and euthanasia. The paper shows that these phenomena indicate a shift in a person’s life from social to bio-
logical. Other important factors influencing social relations is changing communication occurring under the influence 
of new information technologies that have touched most people. The article discusses various changes in the field 
of communication; we show how the Internet and mobile phones have changed communication in particular. The 
author focuses on the formation of new views of time and space that young people have under the influence of the 
Internet and computer games. Part of the material of the article is devoted to the analysis of the relation changes 
in the “society of consumption” that has already been built in Western countries and is being constructed in Russia 
today. The author comes to the conclusion that the dynamics of social life, i. e. formation of new social relations, 
fundamental change in existing social processes results in a person’s life change and revision of some values.
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В стремительно изменяющемся соци-
альном мире человек, через взаимодействие 
с ним,  строит своё новое бытие, выходя вме-
сте с обществом за данные пространствен-
ные и временные границы, за традиционные 
социальные отношения. 

Целью статьи является социально-фило-
софский анализ значимых изменений соци-
альных отношений, которые либо непосред-
ственно воздействуют на человека, меняя его 
жизнь, деятельность, затрагивая его повсед-

невность, либо влияют на его восприятие 
мира и общества, кардинально не меняя его 
существование. 

В основе исследования лежит диалекти-
ческий метод. Человек и общество рассма-
триваются в постоянном развитии и во взаи-
мосвязи. 

Общество является сложной системой, 
которую можно исследовать сквозь призму 
множества связей и отношений и в различ-
ных аспектах. В статье будет проанализиро-
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вано изменение социальных отношений, вли-
яющих на человека в 3 основных аспектах: 
в аспекте изменения отношения в обществе 
к индивидуальному бытию человека. Второй 
аспект – это изменения социальных отно-
шений в сфере коммуникации, детермини-
рованные информационными технологиями. 
И третий аспект – это изменения социальных 
отношений, определяемые формированием 
общества потребления. 

Степень влияния общества на челове-
ка зависит и от самого человека, участника 
этого двустороннего взаимодействия, так 
как именно отдельные личности и выступа-
ют инициаторами тех изменений, которые со 
временем приводят к формированию новой 
социальности. 

Движение к новому миропорядку, 
к утверждению новых социальных отноше-
ний, желание, чтобы то, что дорого и значи-
мо для отдельного человека, было признано 
и другими, происходит, по мнению А. Камю, 
через бунт. А. Камю, раскрывая сущность 
бунта, пишет: «Бунт в действительности глу-
боко позитивен, потому что он открывает 
в человеке то, за что всегда стоит бороться» 
[3, с. 132]. И ниже поясняет: «мы сталкиваем-
ся с суждением о ценности, во имя которой 
мятежник отказывается принять собственную 
участь» [3, с. 135].

Многое из того, что не принималось об-
ществом ещё «вчера», сегодня становится 
частью его жизни, утверждённой в законе. 
К числу этих нововведений можно отнести: 
однополые браки, легализацию наркотиков 
и эвтаназии. 

Большая роль в легализации  однополой 
семьи  принадлежит  Каирской  международ-
ной конференции ООН 1994 г. по народонасе-
лению и развитию, участницей которой была 
и Российская Федерация. В соответствии 
с принятой на конференции программой 
было закреплено равноправие разных типов 
половых союзов, включая однополые [10]. 

Однополые браки легализованы в целом 
ряде стран. Летом 2015 г. – во всех американ-
ских штатах (это было одним из предвыбор-
ных обещаний Барака Обамы). Несмотря на 
высокий уровень религиозности, а религия не 
одобряет данные процессы, более 80 % моло-
дёжи США высказались за это решение [11]. 

США стали 18-м государством мира, 
убравшим дискриминацию гомо- и бисексу-
альных людей из законодательства о бра-
ке (до них это сделали Аргентина, Бельгия, 
Бразилия, Великобритания, Дания, Ислан-
дия, Испания, Канада, Люксембург, Нидер-

ланды, Новая Зеландия, Норвегия, Португа-
лия, Уругвай, Франция, Швеция и ЮАР). Ещё 
3 страны (Ирландия, Финляндия и Словения) 
приняли аналогичные решения, пока не всту-
пившие в силу. Ещё в 23 государствах мира 
однополые семьи регистрируются под назва-
нием, отличным от брака [11]. 

Отечественное (российское) право при-
знаёт лишь разнополые браки и не знает 
иных брачных союзов, известных иностран-
ным правопорядкам, имеющих как семей-
но-правовой, так и гражданско-правовой ста-
тус. Российский законодатель упоминает и о 
современных тенденциях жизни общества, 
в частности о принадлежности лиц, вступаю-
щих в брак, к разному полу (п. 3 ст. 1 и  
п. 1 ст. 12 СК РФ), однако в число оснований 
недействительности брака, перечислив их 
исчерпывающе в статьях 27–28 СК РФ, при-
надлежность к одному полу не включает [13]. 

Факт изменения законодательства ряда 
стран и внесение в него законов, приравни-
вающих однополые браки к традиционным 
брачным отношениям, свидетельствует и об 
изменении социальности, и об открытии но-
вой страницы в социализации. 

Изменения в нравственно-мировоззрен-
ческих представлениях и в законодательстве 
происходят сегодня и в вопросе отношения 
к наркотикам.  В этом вопросе можно выде-
лить 2 модели социальной политики: модель 
абсолютной нетерпимости к употреблению 
наркотиков (она формировалась в США, 
СССР, некоторых странах Евросоюза) и то-
лерантного отношения (у её истоков – Ни-
дерланды, Швейцария, Колумбия, страны 
Африки).

 Изменение социальной политики в от-
ношении наркотиков, выражающееся в то-
лерантном отношении к их употреблению, 
отражает заявленные обществом ценности 
и социальные приоритеты. Принципиальной 
основой для этого подхода послужили пред-
ставления о свободе выбора и терпимости, 
признание права за каждой личностью выбо-
ра своего стиля и образа жизни, в том числе 
и отказа от жизни. Хотя существуют и другие 
основания для осуществления этой политики, 
например освобождение ресурсов для борь-
бы с тяжёлыми наркотиками и др.

 Произошедшее в ряде стран снятие за-
прета с продажи «лёгких» наркотиков получи-
ло в средствах массовой информации назва-
ние – легализация наркотиков.

 Одной из первых стран, легализовавших 
так называемые «лёгкие наркотики», являют-
ся Нидерланды. В стране разрешено исполь-
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зование лёгких наркотиков в специальных 
местах и в ограниченных количествах.

В России и под влиянием изменений 
в мире и, под влиянием собственных соци-
альных процессов формируется сегодня так-
же «иное», более толерантное отношение 
к употреблению наркотиков. В 90 – начале 
2000-х гг. в СМИ довольно часто публикова-
лись интервью с представителями шоу-биз-
неса, в которых они говорили о своём опы-
те снятия стрессов и перегрузок в работе 
с помощью наркотических средств. В начале 
XXI в. уже появились научные публикации, 
в которых употребление наркотиков рассма-
тривается как социальный феномен, требу-
ющий серьёзного изучения в аспекте роли 
этого явления «в структурации социальных 
отношений» [2, с. 105]. 

В обществе наблюдается тенденция 
к расширению (по странам и континентам) 
различных свобод, которые вчера ещё были 
«за пределами нормы». «Наступление идёт 
под флагом свободы, увеличения прав чело-
века, диктуемых его природными особенно-
стями: “Я хочу иметь не карие, а синие глаза, 
и я должен иметь возможность их изменить”, 
“Я хочу вступить в брак с человеком своего 
пола, и, как свободный человек, могу это сде-
лать, и браки гомекксуалистов, лесбиянок 
должны быть узаконены в свободном обще-
стве”, “Я хочу получать удовольствие различ-
ными способами, в том числе и путём исполь-
зования наркотических средств, и поэтому 
они должны быть в свободной продаже”, “У 
меня должна быть свобода ухода из жизни по 
своему желанию, и поэтому это должно найти 
отражение в законе об эвтаназии”» [6, c. 400]. 

Эвтаназия – ещё один шаг в сторону яв-
ного изменения нравственных общественных 
устоев, закрепляемых в законе о разреше-
нии эвтаназии, которая не имеет одобрения 
в крупнейших мировых религиях. А обще-
ственное мнение по отношению к этой про-
блеме противоречиво.

Эвтаназия давно привлекает к себе мыс-
лителей. Одним из тех, кто размышлял о ней, 
был Ф. Бэкон. В своём сочинении «О досто-
инстве и приумножении наук» он писал: «Я 
совершенно убеждён, что долг врача состоит 
не только в том, чтобы облегчать страдания 
и мучения, причиняемые болезнями, и это не 
только тогда, когда такое облегчение боли как 
опасного симптома болезни может привести 
к выздоровлению, но даже и в том случае, 
когда уже нет совершенно никакой надежды 
на спасение и можно лишь сделать самоё 
смерть более лёгкой и спокойной, потому что 

эта эвтаназия…,  уже сама по себе является 
немалым счастьем» [1, с. 268]. 

В современной научной литературе под 
эвтаназией понимается «безболезненное 
и вызванное состраданием уничтожение 
того, кто страдает или считает себя страдаю-
щим и чьи страдания в будущем могут стать 
невыносимыми» [5].

Отношение к эвтаназии в разных стра-
нах различно. В РФ она запрещена. Страной, 
легализовавшей эвтаназию, «является Гол-
ландия, парламент которой ещё 10 апреля 
2001 г. принял закон, в частности, освобожда-
ющий от уголовной ответственности врачей, 
помогающих безнадёжно, тяжко страдающим 
больным уходить из жизни, и презюмировав-
ший, что любой человек, достигший 16 лет, 
вправе самостоятельно определить порядок 
и способ своего ухода из жизни» [4, с. 92].

В настоящее время более 30 американ-
ских штатов приняли акты, гарантирующие 
право человека на «достойную смерть». 
В Швейцарии разрешено оказывать помощь 
при самоубийстве путём применения эвтана-
зии при условии, что человек достиг совер-
шеннолетия, испытывает сильные страдания 
и добровольно, сознательно говорит о своём 
желании уйти из жизни. 

Расширение легализации эвтаназии со-
провождается спорами между сторонника-
ми и противниками эвтаназии. Если первые 
утверждают, что человек имеет право на до-
стойную смерть, также как и на достойную 
жизнь, и считают, что страдающие и не име-
ющие надежду на жизнь люди могут выбрать 
смерть, а врачи (или кто-нибудь другой – 
здесь нет единогласия) могут помочь им уйти 
из жизни (обязательно – при желании паци-
ентов), то противники эвтаназии опасаются 
криминализации этой сферы существования 
человека (его ухода), превращения врачей 
в убийц; потери доверия к врачам, постепен-
ного сползания «нравственности» на дно че-
ловеческого общества и даже (немаловажно) 
уменьшения научных исследований, направ-
ленных на продление и поддержание жизни 
и борьбу с неизличимыми болезнями, кото-
рые будут приостановлены [см. об этом: 4,  
с. 92].

 Таким образом, можно отметить, что 
если традиционная мораль держала «под за-
претом человеческие желания, выходящие за 
принятые нормы, то теперь желания челове-
ка, диктуемые его телом, ещё вчера осуждае-
мые обществом, уже не рассматриваются как 
выходящие за пределы нормы, более того, 
они «узакониваются». 
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«Наступление природного на социаль-
ное фиксируется сегодня повсеместно» [8,  
с. 34], – пишут о нашем времени авторы мо-
нографии «Социальное: истоки, структурные 
профили современные вызовы». Подобное 
наступление было в начале 1-го тысячелетия, 
и в остановке этого движения сыграло свою 
роль Христианство. Роль религии в поддержа-
нии устоев общества была отмечена З. Фрей-
дом, утверждавшим, что «религиозные пред-
ставления произошли из той же самой 
потребности, что и все другие завоевания 
культуры, из необходимости защитить себя от 
подавляющей сверхмощи природы» [9, с. 110]. 

Другим значимым процессом, влияю-
щим на изменение социальных отношений, 
является современная коммуникация, в осу-
ществлении которой весьма значимую роль 
играют новые информационные технологии. 
Сегодня тема коммуникации широко обсуж-
дается в различных аспектах и существует 
множество её определений. Не вдаваясь 
в специфику их различий, возьмём за основу 
следующее определение коммуникации.

«Коммуникация (общение) – обмен ин-
формацией и смыслом информации между 
двумя и более людьми» [12]. Изменение об-
мена информацией связано с появлением, 
прежде всего, новых информационных техно-
логий.

Под информационными технологиями по-
нимают технологический процесс, включаю-
щий сбор, хранение, переработку и передачу 
информации в разнообразных сферах жизни 
и деятельности человека за счёт использова-
ния возможностей технических и прикладных 
программных компьютерных средств. 

Коммуникация приобрела новый харак-
тер благодаря наличию новых средств связи 
и новых способов хранения и переработки 
информации. Пейджинговая и сотовая связь, 
интернет, интернет-телефония,  электронная 
почта – это новые средства связи, создаю-
щие особую информационную среду, в кото-
рой существует современный человек.  
Что изменилось в его жизни с широким рас-
пространением информационных техноло-
гий? 

Изменилось представление о времени 
и пространстве. Расстояния, разделяющие 
страны и континенты, оказались легко прео-
долимыми благодаря «сетевому» взаимодей-
ствию, общению по мобильным телефонам 
и др. средствам связи. Представления о вре-
мени оказались раздвинуты компьютерными 
играми, дающими возможность перенестись 
не только в другое пространство, но и в дру-

гое время, что с успехом используют многие 
наши современники. Граница между реаль-
ным и виртуальным мирами в сознании моло-
дых людей, увлечённых играми, становится 
всё более размытой. 

Информационная сеть даёт человеку воз-
можность исполнять разные роли, представ-
ляться в разных лицах и с набором разных 
характеристик. Человек живёт как бы в не-
скольких мирах, ассоциирует себя с личностя-
ми (образами), созданными им в его вообра-
жении и в представлениях его многочисленных 
реально-виртуальных друзей «В контакте», 
в «Одноклассниках», «Моём мире» и т. п., ча-
сто уходя всё дальше от реального в вирту-
альный мир. Как часто и насколько далеко, 
есть ли возможность вернуться в реальный 
мир – это не является предметом нашего ис-
следования. Для нас важно подчеркнуть, что 
использование новых информационных тех-
нологий меняет социальные отношения и су-
ществование самого человека. Нельзя не от-
метить и то, что активное общение «в сети» не 
является показателем коммуникабельности 
человека в реальной жизни, где часто у актив-
ных пользователей сети возникают проблемы.

Следствием господства новых информа-
ционных технологий является постоянное 
присутствие человека в сфере общения, ком-
муникации, получения или передачи инфор-
мации и потеря состояния «молчания и тиши-
ны», так необходимого для самостоятельного 
мышления. 

Одним из главных процессов, определя-
ющих жизнь современного человека, являет-
ся процесс формирования общества потре-
бления. Исследователи выделяют ряд важ-
ных особенностей этого общества. И, прежде 
всего, отмечают, что девизом современного 
консюмеризма (потребительства) является: 
«Быть – значит иметь». Потребление стано-
вится главным содержанием социальной 
жизни и её целью. Оно детерминирует поли-
тические, экономические и социальные ин-
ституты общества, определяет индустрию 
производства и индустрию развлечений. То-
вары уже не функционально необходимые 
вещи, удовлетворяющие жизненно важные 
потребности, а культурные знаки, по кото-
рым судят о человеке, его социальном стату-
се.  Товары имеют, прежде всего, социаль-
ное значение, придаваемое обладателю то-
вара в данной культуре [см. об этом: 7,  
с. 53–63]. 

Именно в обществе потребления судят 
о человеке не по тому, что он производит, а по 
тому, что он потребляет: какие товары, услуги, 
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«курорты», виды спорта. Именно в нём сфера 
образования и здравоохранения становится 
сферой услуг. И человека в этом обществе уже 
не только встречают «по одёжке», но и прово-
жают по тому, как он её носит (к счастью, ещё 
не всегда и не везде). Услуги, одежда и стиль 
потребления товаров и услуг становятся ви-
зитной карточкой человека, определяют его 
идентичность. Фактически уходит в прошлое 
оценка человека как человека производящего. 
На смену этому приходит оценка человека как 
человека потребляющего. 

Таким образом, происходящие в обще-
стве изменения касаются различных сторон 
жизни человека: его биологического и соци-
ального бытия, сферы его коммуникации, 
всеохватывающего потребления, оттеснив-
шего по значимости (для человека) на 2-й 
план производство. «Приходящие» в мир 
люди застают новые отношения как данность, 

которая в дальнейшем будет меняться уже 
с их непосредственным участием. Эта дан-
ность и её перемены были и будут различны-
ми в разных странах и у разных народов. Это 
зависит от многих факторов, но прежде всего 
от культуры, влияния и сочетания в ней тра-
диций и инноваций. Всё происходящее и всё 
новое всегда воспринимается людьми неод-
нозначно: кто-то приветствует законы, разре-
шающие эвтаназию, значительная часть мо-
лодёжи уже не представляет своей жизни без 
сотовых телефонов и интернета, а для ко-
го-то всё это неприемлемо. Но в погоне за 
расширением свободы и всё большим ис-
пользованием новых информационно-техни-
ческих средств в сфере коммуникации, в без-
граничном стремлении к потреблению нельзя 
забывать: сохранение общества возможно 
при разумном сочетании свободы и социаль-
ной безопасности, существующих в единстве. 
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Качество жизни в концепции «Общества риска» У. Бека1

Исследование качества жизни, индикаторов его оценки было начато в 60–80-е гг. ХХ в. В настоящее 
время в науке сложились различные парадигмы исследования качества жизни: экономическая, психологи-
ческая, медицинская, образовательная, демографическая, экологическая. В статье осуществлён  анализ 
качества жизни в экологической парадигме в концепции «Общества риска» У. Бека. В работе «Общество 
риска. На пути к другому модерну» учёный в рамках модернистской методологии формирует новый подход 
к оценке качества жизни в экологической парадигме. Качество жизни в экологической парадигме понимает-
ся как создание таких экологических условий жизнедеятельности личности, которые сохраняют природную 
окружающую среду. Современное общество У. Бек называет обществом риска, описывает причины возник-
новения рисков, их типы, доказывает, что одним из факторов, детерминирующих качество жизни общества, 
изменения социальной, политической и культурных сфер жизнедеятельности личности, являются риски 
и опасности. В работе проводится сравнение индустриального общества и общества риска, выделяются 
критерии. Учёный доказывает, что риски – закономерный этап развития общества, которое само порождает 
риски. Однако управлять рисками общество не может в силу того, что современные риски «не поддаются 
непосредственному чувственному восприятию человека», человек мало знает о них, а их результаты могут 
появиться через десятки лет. Кроме того, в концепции У. Бека проводится анализ последствий экологических 
и технологических рисков в социальной, политической и других сферах жизнедеятельности общества, опи-
сываются механизмы улучшения качества жизни.
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The Quality of Life in U. Beck’s “Risk Society”2

Research of quality of life and its evaluation indicators began in the 1960s–1980 s. Different paradigms of qual-
ity of life research have been developed, such as economic, psychological, medical, educational, demographic and 
ecological ones. The article analyzes the quality of life in the ecological paradigm of the «risk society» concept by  
U. Beck. In his work «Risk Society». On the way to another modern» the scientist forms a new approach to the 
quality of life evaluation in ecological paradigm, in terms of the modernist methodology. The quality of life in eco-
logical paradigm is understood as creation of such ecological conditions of individuals life that retain the natural 
environment U. Beck calls modern society as the risk society, he describes the causes of the risk, their types and 
he proves that some of the factors determining the society quality of life, changes in social, political and cultural 
spheres of persons life are risks and dangers. The paper compares the industrial society and the risk society, the 
criteria are highlighted. The scientist proves that risks are a natural stage of society development which itself gener-
ates the risks. However, society cannot manage the risk because modern risks control risk due to the fact that «are 
not amenable to direct sensory perception of man», the man knows only little about them, their results can occur 
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Введение. На экологическую составля-
ющую качества жизни учёные, практики об-
ратили особо пристальное внимание в конце 
XX – начале XXI в., когда был поставлен во-
прос о необходимости обеспечения достой-
ного качества жизни, индикаторах его состо-
яния, оценке изменений взаимоотношений 
между социальной сферой и внешними фак-
торами. Качество окружающей среды явля-
ется одним из индикаторов качества жизни. 
Качество жизни в экологической парадигме – 
создание такой среды жизнедеятельности, 
которая не вносит дисбаланс в окружающую 
среду, имеет своей целью сохранение чело-
века как биопсихосоциального существа, со-
храняет природные ресурсы, необходимые 
для существования будущих поколений. Об-
ращение к экологической составляющей ка-
чества жизни было продиктовано и обостре-
нием экологических проблем, вследствие 
экономического роста, научно-технического 
прогресса, ориентации человечества на полу-
чение максимальной прибыли, доминирова-
ния экономических, материальных факторов. 
В 30-х гг. ХХ в. английский экономист А. Пигу 
в работе «Экономическая теория благосо-
стояния» впервые вводит в научный обиход 
понятие «качество жизни». Учёный трактует 
качество жизни как уровень удовлетворён-
ности человеком средой своего проживания 
[18]. К числу факторов, обуславливающих 
удовлетворённость, А. Пигу, относил вид де-
ятельности, сферу приложения труда, а так-
же «внешние эффекты», под которыми он 
понимал изменение окружающей природной 
среды, в результате деятельности промыш-
ленных предприятий. А. Пигу указывал на за-
висимость качества жизни от экологического 
состояния природы и общества. 

В современных условиях изменилось от-
ношение человека к природе, на смену антро-
поцентризму, рассматривающему человека 
как центра Вселенной, пришёл экоцентризм, 
признающий право на жизнь всех живых су-
ществ, которые взаимосвязаны друг с другом 
и образуют единую глобальную систему, ча-
стью которой является и человек. Актуали-
зировались проблемы, связанные с выходом 
человека из экологического кризиса, дости-
жением достойного качества жизни. В конце 
XX – начале XXI в. учёные пришли к осозна-
нию того, что экологические, технологические 
проблемы имеют социальный характер, они 
созданы самим человеком.

В настоящее время появилось большое 
число концепций, отражающих влияние эко-
логических составляющих на качество жизни 
современного человека. Одной из таких кон-

цепций, получивших широкую известность, 
является концепция общества риска У. Бека, 
рассматривающая взаимосвязь качества жиз-
ни и качества окружающей среды, предлага-
ющая технологии улучшения качества жизни 
в современном мире. Именно анализ взаимо-
действия двух составляющих современного 
общества – качества жизни и качества окру-
жающей среды – представляет важнейшую 
задачу развития цивилизации XXI в. 

Теоретическую основу исследования 
составили труды отечественных и зарубеж-
ных философов, социологов, экологов, зани-
мающихся проблемами качества жизни, окру-
жающей среды, их взаимодействием (членов 
Римского клуба В. В. Далерю, Д. Марковича, 
Р. Ступека, Дж. Форрестера, Д. М. Гвишиани, 
Л. Г. Гусляковой, С. И. Григорьева, В. И. Дани-
ловой-Данильян, Г. Г. Дилигенского, Н. Н. Мо-
исеева, А. И. Субетто и др.) [4; 5; 6; 7; 8; 16; 
17; 19; 20; 21].

Методология исследования. В про-
цессе анализа концепции общества риска У. 
Бека были использованы структурно-функци-
ональный, системный подходы, а также мето-
ды исследования: анализ, синтез, индукция, 
дедукция.

Экологическая парадигма качества 
жизни. В разработке проблемы качества жиз-
ни в экологической парадигме можно выде-
лить различные позиции.

Позиция, абсолютизирующая роль окру-
жающей среды в формировании качества 
жизни. В частности, Д. Маркович, понимая 
под окружающей средой «природные и соз-
данные человеком ресурсы, деятельность 
и процессы в среде, средства и методы ре-
ализации экологической политики» [14, с. 23], 
доказывает, что только высокое качество 
окружающей природной среды позволит обе-
спечить достойное качество жизни. Под ка-
чеством жизни учёный понимал «…совокуп-
ность связей между человеком, обществом, 
в котором он живёт, и окружающей природной 
средой, в которой каждый из этих элементов 
имеет свойственный ему характер и потреб-
ность» [15, с. 227]. По мнению Д. Марковича 
и Р. Ступека, существует жёсткая взаимосвязь 
между качеством окружающей среды и каче-
ством жизни: состояние окружающей среды 
хорошее, соответствует принятым стандар-
там, значит, в обществе существует высокий 
уровень качества жизни, и наоборот. Иначе 
говоря, учёные считают, что между качеством 
жизни и качеством окружающей среды должно 
существовать равновесие, что возможно толь-
ко в рамках устойчивого развития. «… любая 
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общественная система должна быть приведе-
на в соответствие с окружающей природной 
средой, приспосабливая свой способ овладе-
ния природой и средства своего труда и произ-
водства к её условиям» [15, с. 225].

Д. Маркович считает, что человек обязан 
приспосабливаться к окружающей его приро-
де, изменять, не нарушая закономерностей, 
законов её развития. Данная точка зрения 
имеет ряд важных моментов: обоснование 
значимости окружающей среды в достиже-
нии достойного качества жизни; стремление 
сохранить окружающую природу и среду для 
будущих поколений, обращение внимания на 
отрицательное воздействие экономического 
роста на окружающую среду, материальные 
и духовные основы бытия человека, здоровье. 

Ставя вопрос о гармонии между окру-
жающей средой и достижением достойного 
качества жизни, Д. Маркович предлагает тех-
нологии достижения равновесия: создание 
новой этики при решении экологических про-
блем. Людям необходимо осознать, что меж-
ду природой и обществом должна существо-
вать гармония, человеческие потребности 
должны соответствовать законам природы, 
а внесение изменений в природу не может 
нарушать биосферу; формирование нового 
мировоззрения; осуществление социальной 
справедливости; развитие нравственности 
[14, с. 219, 220, 228]. 

На этих же позициях стояли представи-
тели Римского клуба – международной не-
правительственной организации. Исследуя 
качество жизни в рамках глобального моде-
лирования как совокупности условий жиз-
недеятельности, позволяющих обеспечить 
«безопасность, комфортность, удобство, 
самовыражение личности», члены этой ор-
ганизации выделяли внутренние и внешние 
пределы роста. К внешним пределам роста 
учёные относили три группы факторов. Пер-
вая группа – физические (невозобновляемые 
природные ресурсы, геологические запасы 
минерального сырья, почва, воздух, вода). 
Вторую группу составили экологические (от-
бросы, отрава, мусор). Третья группа факто-
ров – биологические (нарушение естествен-
ного равновесия между отдельными видами 
живых организмов). Внутренние пределы – 
сфера интеллекта, психическое и социаль-
ное здоровье, эгоцентризм корпораций, дух 
элитарности западной цивилизации, благоду-
шие и беспечность самих людей. 

Ухудшение окружающей природной сре-
ды, которое явилось результатом стремления 
к быстрой прибыли, неудержимого экономи-

ческого роста, не согласованного с законами 
природы и общества, абсолютизации матери-
альных ценностей, безудержной эксплуатации 
природных ресурсов, нашло своё  отражение 
в уменьшении генетического фона биосферы, 
нарушении равновесия между элементами 
живой системы, обострении экологических, 
культурных и социальных проблем. 

Вторая группа учёных ухудшение окружа-
ющей среды, качества жизни связывает с эко-
номической деятельностью. По их мнению, 
наука и техника, разрушая окружающую сре-
ду, оказывает негативное воздействие на че-
ловека, качество его жизни. Достижение до-
стойного качества жизни, учёные связывают 
не с отказом от экономического роста, о чём 
писали представители Римского клуба, и пе-
реходом к технологии устойчивого развития, 
а с подчинением техники человеку. Человек 
как часть природы способен контролировать 
её существование. Человек создал техни-
ку, добился больших успехов, но не научил-
ся управлять техникой, и в этом его главная 
трагедия. «Согласование отношений между 
обществом и природой становится необходи-
мостью. Оно предполагает соответствие че-
ловеческих потребительских целей законам 
природы и внесение в природу изменений, 
способствующих сохранению и реорганиза-
ции биосферы, пригодной для жизни людей» 
[15, с. 219]. 

В современном мире техника подчинила 
себе людей, развитие техники не учитывает 
человеческий фактор. О пагубных послед-
ствиях этого факта в своё  время писал один 
из ликвидаторов Чернобыльской трагедии 
академик В. А. Легасов: «И я пришёл при-
мерно к такому парадоксальному выводу: та 
техника, которой наш народ гордился, кото-
рая финишировала полётом Гагарина, была 
создана людьми, “стоявшими на плечах” Тол-
стого и Достоевского. Люди, создавшие тог-
да технику, были воспитаны на величайших 
гуманитарных идеях. На прекрасной литера-
туре, на высоком искусстве, на прекрасном 
и правильном нравственном чувстве. Это вы-
сокое нравственное чувство было заложено 
во всём: в отношениях друг с другом, отно-
шении к человеку, к технике. К своим обязан-
ностям. Всё это было заложено в воспитании 
тех людей. А техника была для них лишь спо-
собом выражения нравственных качеств, за-
ложенных в них. Они выражали свою мораль 
в технике. А вот в следующих поколениях, 
пришедших на смену, многие инженеры, стоя 
на плечах “технарей”, видят только техниче-
скую сторону дела. Но если кто-то воспитан 
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только на технических идеях, он может лишь 
тиражировать технику, совершенствовать её, 
но он не может создавать вечно качественно 
новое, ответственное» [3, с. 24, 25].

С точки зрения этих учёных, если не кон-
тролировать технику, экономический рост, то 
это приведёт к социальной катастрофе, сни-
жению качества жизни. Л. Мэмфорд считал, 
что не только техника оказывает влияние 
на человека, его потребности, ценности, но 
и само общество, преследуя определённые 
цели, при создании технических новшеств 
оказывает влияние на саму технику. Поэтому 
важно не только контролировать технику, что 
практически невозможно, но и цели и ценно-
сти, которые закладывает человек в новые 
технологии.

Э. Фромм связывает улучшение качества 
жизни с гуманизацией техники. Общество, 
пропагандирующее идеологию потребитель-
ства, превосходство материальных ценно-
стей над духовными, экономический рост, 
создало «психологический автомат, в кото-
рый превращается человек, жив лишь с точки 
зрения биологии, в эмоциональном плане он 
мёртв; он функционирует как живой, но жизнь 
тем не менее, уходит, испаряется, словно пар. 
Современный человек привык уверять окру-
жающих в своём благополучии, в то время как 
на самом деле он глубоко несчастен и нахо-
дится на грани отчаяния» [21, с. 313]. Учёный 
разработал концепцию гуманизации техники, 
основными элементами которой стали: пе-
реориентация с материального обогащения 
на духовное удовлетворение; «гуманистиче-
ское планирование»; превращение человека 
из пассивного потребителя в инициативного 
и способного члена общества, участвующего 
в управлении и принятии решений; возрожде-
ние ценностей, созданных великими гумани-
стами прошлого. 

В эти годы появилось множество разно-
образных концепций качества жизни, в кото-
рых объектом исследования стали проблемы 
взаимодействия природы, общества, эконо-
мики, научно-технического прогресса и каче-
ства жизни: постиндустриального общества» 
(Д. Бэлл); постэкономического (Д. Белл, 
В. А. Иноземцев); информационного обще-
ства (М. Кастельс); устойчивого развития 
(Римский клуб); планетарного и гражданского 
общества (Н. Моисеев, Д. И. Львов) и др. 

О необходимости решения экологиче-
ских проблем, оказывающих влияние на ка-
чество жизни, указывает в своей концепции 
общества У. Бек. В отличие от многих концеп-
ций, рассматривающих качество жизни в кон-

тексте экологической парадигмы, учёный вы-
деляет новый контекст данной проблематики. 
У. Бек обращается к анализу рисков, причём 
разных видов, которые во многом детерми-
нируют качество жизни. Методологической 
основой учения У. Бека об обществе риска 
является теория модернизации. Общество 
риска, как отмечает учёный, это общество, 
где человек теряет контроль над природой, 
техникой и техническими достижениями, ко-
торые созданы им самим (гидроэлектростан-
ции, плотины, ядерные объекты), что имеет 
социальные и политические последствия. 
Современное общество само производит 
риски, затрагивающие природную и социаль-
ную среду, самого человека, и как произво-
дителя, и как потребителя благ, его ценности, 
мировоззрения, традиции. В обществе риска 
существует развитое производство, высокий 
уровень развития науки, научно-технического 
прогресса, экономический рост. 

Общество риска – это следующий этап 
развития человечества, который наступает 
после индустриального общества. У. Бек ука-
зывает на отличительные черты этих этапов 
развития общества (см. таблицу).

Таблица 
Отличие общества риска  

от индустриального общества (по У. Беку)
Критерии 
отличия

Общество риска Индустриальное 
общество

Основное 
направление 
развития

Производство 
и распределение 
рисков

Производство 
и распределение 
благ 

Приоритеты 
развития

Достижение благ Достижение безо-
пасности

Основное 
противоречие

Противоречие 
межу трудом и ка-
питалом

Противоречие 
между произ-
водством рисков 
и стремлением 
к их ликвидации, 
ограничению, пре-
дотвращению

Причина воз-
никновения 
рисков

Неразвитость 
науки и техно-
логии, бедность, 
бессилие перед 
природой

Результат рефлек-
сивной модерни-
зации

Поляризован-
ность обще-
ства

Блага и богатства 
расположены на 
вершине социаль-
ной пирамиды

Риски и опасности 
расположены в ос-
нове пирамиды

Цель разви-
тия общества

Достижение «хо-
рошего»

Предотвращение 
«наихудшего»

Ориентиры 
развития

Удовлетворение 
новых потребно-
стей 

Ориентация на 
самоограничение

Движущая 
сила

«Я боюсь» «Я хочу есть»

Мечта Всех необходимо 
уберечь от ядови-
тых веществ

Все хотят и имеют 
право получить 
часть общего пи-
рога
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Основные позиции концепции общества 
риска могут быть сведены к следующим по-
ложениям. Для того чтобы управлять рисками 
(учёный подчёркивает, что не всеми рисками 
можно управлять), нужно иметь информацию 
о степени риска; увеличение рисков порожда-
ет опасные ситуации; само индустриальное 
общество порождает риски, они являются 
основой возникновения новых рисков в усло-
виях общества рефлексного модерна; знание 
рисков создаст условия для их предотвраще-
ния [1; 2].

По мнению учёного, риск – это законо-
мерный этап развития общества, результат 
модернизации. У. Бек даёт классификацию 
рисков, выделяя следующие типы рисков:

– конфликты, связанные с «пороками», 
которые являются обратной стороной «вы-
год», т. е. вызванные стремлением к обога-
щению технико-индустриальные угрозы (та-
кие, как озоновые дыры, парниковый эффект, 
а также непредвиденные, не принимаемые 
в расчёт последствия генной инженерии и ре-
трансплантационной медицины);

– разрушение окружающей среды и тех-
нико-индустриальные опасности, обуслов-
ленные бедностью; 

– угроза применения оружия массово-
го уничтожения (атомного, биологического 
и химического), напротив, связанная с чрез-
вычайным положением во время войны (в 
отличие от исходящей от этого оружия потен-
циальной угрозы). Опасность регионального 
или глобального самоуничтожения ядерным, 
химическим или биологическим оружием не 
устранена и после прекращения конфронта-
ции между Востоком и Западом, скорее она 
вырвалась из-под контроля сверхдержав, по-
павших в «атомную ситуацию» [1, с. 76–78].

Риск в концепции У. Бека понимается 
как результат взаимодействия человека «с 
угрозами и опасностями, инициируемыми 
и производимыми процессом модернизации 
как таковым. В отличие от опасностей про-
шлых эпох риски суть последствия, связан-
ные с угрожающей мощью модернизации 
и порождаемыми ею глобальной нестабиль-
ностью и неопределённостью... В обществе 
риска неизведанные и неожиданные послед-
ствия приобретают характер господствующей 
силы» [23, с. 21].

Многие учёные отмечают, что современ-
ные риски, в отличие от опасностей природ-
ного мира, которые существовали всегда, 
порождены самой природой и ими можно 
управлять, – неуправляемы [9; 10]. У. Бек 
утверждает, что рисками в таком обществе 
важно научиться управлять. Причём, управ-

ление должно быть организовано так, чтобы 
не был остановлен научно-технический про-
гресс, развитие экономики и были соблюде-
ны нормы допущения рисков (экологические, 
медицинские, психологические и социаль-
ные). Современными рисками сложно управ-
лять ещё и потому, что они порой невидимы 
и проявляют себя не сразу и не сейчас. 

В обществе риска качество жизни людей 
находится в зависимости от экологических 
и технологических рисков. У. Бек пишет о том, 
что риски вначале аккумулируются в бедных 
странах, где большинство компаний органи-
зуют свои производства, которые оказыва-
ют влияние на окружающую среду, качество 
жизни. Однако впоследствии в силу действия 
трансграничного эффекта риски перено-
сятся и в развитые страны. «Риски, распро-
страняясь, несут в себе эффект бумеранга: 
имеющие богатство и власть тоже от них не 
застрахованы. Скрытые до поры до времени 
“побочные воздействия” начинают порождать 
и центры их производства. Агенты модерни-
зации сами основательно и очень конкретно 
попадают в водоворот опасностей, которые 
они же породили и из которых извлекли вы-
году» [2, с. 43].

Давая классификацию рисков, У. Бек вы-
деляет глобальные, или внешние, и индиви-
дуальные, или внутренние, риски. Глобаль-
ные риски порождены обществом, касаются 
всех. Индивидуальные – риски отдельного 
человека, которые являются результатом раз-
вития общества, процесса социальной мо-
бильности, размывая социальные структуры 
общества, социальных слоёв [2, с. 189, 199]. 
Индивид в этих условиях сам должен прини-
мать решения, он свободен от социальных 
норм, ценностей, своей социальной принад-
лежности, он сам формирует свою жизнен-
ную стратегию, качество жизни. «Люди осво-
бождаются от форм жизни и привычек инду-
стриально-общественной эпохи модерна... 
Система координат, в которой закрепляется 
жизнь и мышление индустриального модер-
на, – оси «семья и профессия», вера в нау-
ку и прогресс, – расшатывается, возникает 
новая двусмысленная связь между шансами 
и рисками, т. е. вырисовываются контуры об-
щества риска» [2, с. 128]. Социальные и по-
литические институты в обществе риска утра-
чивают функцию защиты. 

Таким образом, качество жизни в обще-
стве риска детерминировано экологическими 
и технологическими рисками, которые, не-
смотря на то, что развитые страны могут по-
зволить чистые экологические продукты, раз-
личного рода технологические новшества для 
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защиты от рисков, также подвержены «мо-
дернизационным опасностям». У. Бек замеча-
ет: «нужда иерархична, смог демократичен», 
в современном глобальном мире укрыться от 
рисков невозможно. Продолжает сохраняться 
социальный принцип распределения рисков, 
как и благосостояния. У. Бек пишет: «Исто-
рия распределения рисков показывает, что 
риски, как и богатства, распределяются по 
классовой схеме, только в обратном поряд-
ке: богатства сосредотачиваются в верхних 
слоях, риски в низших. По всей видимости, 
риски не упраздняют, а усиливают классовое 
общество. К дефициту снабжения добавляет-
ся чувство неуверенности и избыток опасно-
стей» [2, с. 40–41]. 

Кроме того, в обществе риска действует 
эффект отчуждения отдельных территорий, 
сельскохозяйственных угодий, лесных мас-
сивов, расположенных рядом с промышлен-
ными предприятиями. Как подчёркивает У. 
Бек, «всё, что угрожает жизни на этой земле, 
угрожает тем самым интересам собственно-
сти тех, кто живёт торговлей и превращени-
ем в товар продуктов питания и самой жизни. 
Таким образом, возникает глубокое, система-
тически обостряющееся противоречие между 
желанием получать прибыль и интересами 
собственности, которые двигают процесс 
индустриализации, с одной стороны, и мно-
гообразными грозными последствиями этого 
процесса, наносящими ущерб прибыли и соб-
ственности – с другой» [2, с. 134]. 

В концепции общества риска качество 
жизни необходимо оценивать с позиций ри-
сков, угрожающих человеку как биопсихосо-
циальному существу.

Не соглашаясь с «потребностным» под-
ходом к качеству жизни, говоря об оценке 

качества жизни в рамках «рискологической» 
концепции, Е. В. Щекотин, автор статьи «Ка-
чество жизни в глобальном обществе ри-
ска: методологический подход», считает, что 
в современном обществе «качество жиз-
ни – совокупность возможных рисков, угроз 
и опасностей, характеризующая условия че-
ловеческой жизнедеятельности, реализация 
которых может привести к реальным небла-
гоприятным последствиям для человека» 
[22, с. 170]. Не вызывает возражение пози-
ция автора относительного того, что качество 
жизни детерминировано группой внутренних 
и внешних факторов, к числу которых необхо-
димо отнести и такой индикатор, как наличие 
рисков, опасностей, угрожающих личности. 
С точки зрения представителей концепции 
жизненных сил человека, его социальной 
и индивидуальной субъектности следует раз-
личать качество жизни общества и качество 
жизни личности. Качество жизни общества 
понимается как «совокупность условий, пред-
посылок, созданных обществом для своего 
дальнейшего развития и обеспечивающих 
жизнедеятельность людей. Качество жизни 
личности представляет собой отношение лю-
дей к этим условиям, использование их для 
удовлетворения своих потребностей» [10; 11, 
с. 70]. 

Одним из механизмов достижения до-
стойного качества жизни является сниже-
ние рисков. Уменьшение их негативных по-
следствий возможно, если человек научится 
управлять рисками, изменится отношение 
общества к технике, которая может не только 
производить риски, но и предотвращать их, 
человек будет обладать знаниями о рисках 
и способами их предотвращения. 
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Тема детства и детского здоровья в отечественной социально-философской мысли
Отношение к детям и старикам – это главный показатель уровня социального и культурного развития 

общества. Необходимость теоретического осмысления проблемы культивирования в общественном созна-
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Важными аспектами изучения русскими мыслителями детства и детского здоровья являются: сакрали-
зация детства, творческий потенциал детства, детство как особый мир, детский возраст как своеобразный 
социальный и культурный феномен. Автор приходит к выводам о необходимости защиты детского здоровья 
не только со стороны окружающих ребёнка взрослых, но и со стороны общества и государства, важнейшей 
функцией которых является защита безопасности детства, то есть предотвращение или хотя бы минимиза-
ция факторов и ситуаций, содержащих в себе угрозы для жизни и здоровья ребёнка. 

Метод анализа литературного текста, используемый автором при обращении к произведениям русской 
классической литературы, в которых представлена тема детства и детского здоровья, позволяет рассматри-
вать выбранные литературные сюжеты как репрезентирующие социокультурную действительность, выявить 
интересные культурно-исторические ассоциации, раскрыть динамичный характер восприятия детства и про-
блемы безопасности ребёнка в мире.

Автор статьи указывает на феномен детства как изменчивое и подвижное общественное явление.
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Childhood and Children’s Health Issues in Russian Social and Philosophical Thought
Attitude to children and the elderly people reveals the level of social and cultural development of society. There 

is a need for theoretical understanding of childhood and children’s health as a value in contemporary Russian social 
consciousness due to complicated social, economic, and demographic situation in the country, intensified by moral 
crisis.

Analysis of childhood and children’s health issues in Russian human science scope results in the following im-
portant issues: sacralization of childhood, creative potential of children, childhood as a special world, and childhood 
as a kind of social and cultural phenomenon. The author concludes that there is a need to protect children’s health 
not only by the adults around but also by the society and the state, whose most important function is children’s 
safety, prevention or at least minimization of the threatening factors and situations.

The author uses the method of literary text analysis to Russian classical literary works, represented the child-
hood and children’s health theme. The method helps to reveal social and cultural reality represented in chosen lit-
erary topics, remarkable cultural and historical associations, and dynamic nature of childhood and children’s safety 
issues in the world.

The author considers childhood as a changeable and lively social phenomenon.
Keywords: childhood, child’s health, childhood safety, sacralization of childhood, creativity.

В истории существовало несколько типов 
отношения к детям: от инфантицида в перво-
бытном обществе и бытовавшего вплоть до 
Нового времени отношения к ребёнку как 
к подручному материалу, из которого можно 
лепить что угодно, изменять и преобразовы-
вать детскую природу в соответствии с требу-

емым образом – до гуманистической педаго-
гики ХХ в. 

Интересно рассмотреть, как складыва-
лись традиции отношения к детству в Рос-
сии. Ещё в XVI–XVII вв. оно было достаточно 
специфическим: с детьми нельзя было играть 
и смеяться, взрослым предписывалось обра-

© Чайка Л. Н., 2016
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щаться с ними строго и даже жёстко, именно 
такие родители считались благочестивыми. 
Права детей были сведены к минимуму, точ-
нее дети не имели никаких прав. За прине-
сённый ущерб родителям их казнили, а вот 
пожаловаться на родителей за жестокое об-
ращение дети не имели права. Родители за 
убийство ребёнка наказывались одним годом 
тюрьмы. Жестокие нравы в отношении детей 
стали смягчаться лишь с конца XVII в., когда 
в России стали распространяться идеи гума-
низма и Просвещения. 

В развитии русской научной и философ-
ской мысли XIX–XX вв. тема детства занимает 
видное место. Отечественными мыслителями 
освящены самые разные аспекты этой темы: 
сакрализация детства (В. В. Зеньковский, 
С. Н. Булгаков, В. В. Розанов); творческий по-
тенциал детства (Л. Н. Толстой, В. С. Библер, 
В. Л. Рабинович, К. И. Чуковский); детство как 
особый мир (И. С. Кон); детский возраст как 
своеобразный социальный и культурный фе-
номен (Д. И. Фельдштейн); здоровье ребёнка 
и безопасность детства (М. В. Ломоносов, 
Н. И. Новиков, А. Н. Радищев, А. П. Чехов, 
В. В. Вересаев, А. И. Куприн, М. А. Горький, 
М. А. Шолохов, Ф. К. Сологуб, М. А. Булгаков 
и др.).

Некоторые русские религиозные мысли-
тели рассматривали детство как проявление 
святости. В. В. Зеньковский, С. Н. Булгаков, 
В. В. Розанов соизмеряют образ ребёнка 
с образом Младенца Христа. «Есть что-то 
ангельское во всяком ребёнке; лучи выс-
шей красоты исходят от детей, и это делает 
детство идеалом человека» – так описывал 
ангельскую природу детей Зеньковский [4,  
с. 291]. Исследуя данную тему, религиозный 
мыслитель обращается к сотериологическо-
му толкованию детского состояния души: 
«Слова Христа – не можем мы войти в Цар-
ство Божие, если не станем как дети – имеют 
тот смысл, что мы снова должны достигнуть 
того душевного строя, в котором господство 
принадлежало бы внеэмпирическому центру 
личности», то есть через познание особого 
духовного состояния, взрослый человек име-
ет возможность познать особую благодать 
Божию [4, с. 291]. Таким образом, детство 
рассматривается мыслителем как состояние 
души, максимально приближенное к понима-
нию и восприятию Бога.

Сакрализация детства присутствует так-
же в творчестве С. Н. Булгакова. Он пишет 
о способности детей проявлять Божествен-
ную силу и твёрдость духа в своей детской 
слабости: «Немощь ребёнка в сем мире сви-

детельствует о мощи его в Царстве Небес-
ном, мирская беспомощность – о помощи 
Божией, зависимость – о высшей свободе, 
неразумность – о высшей мудрости. Отсюда 
и природная невинность ребёнка, обреме-
нённого порой единственно лишь всечелове-
ческим грехом» [2, с. 47]. 

В. В. Розанов, затрагивая в своих рабо-
тах тему детской святости и сакральности 
детства, делает вывод, что человеческий 
младенец содержит в себе духовный свет 
Христа-Младенца: «Младенец имеет поло-
жительное в себе, т. е. в нём есть не только 
отсутствие греха, но и присутствие святости. 
И в самом деле, не замечали ли вы, что дом, 
в который вы входите, – когда он не имеет де-
тей, – мрачен и тёмен, именно духовно тёмен, 
а с играющими в нём детьми – как будто чем-
то светится, именно духовно светится?» [8, 
с. 162]. Розанов вопрошает о чувствах, ко-
торые вызывает каждый младенец в душе 
взрослого человека. И сам же отвечает на 
поставленный вопрос: «Дом потому светится 
детьми, что он ими освящается, санкциониру-
ется в бытии своём, в труде своём, в своих 
заботах… Младенец и в нас пробуждает чув-
ство этих только что им оставленных миров, 
коих свежесть, яркость, а также и святость он 
несёт на губах своих» [8, с. 162]. По убежде-
нию философа ребёнок является посредни-
ком между небесным и земным, своего рода 
«весами святости на земле», тем, кто может 
измерить человеческую добродетель только 
лишь своим присутствием. 

Сродни святости дар творчества, кото-
рый некоторые отечественные авторы рас-
сматривали как атрибут детского возраста.

Л. Н. Толстой подчёркивал, насколько 
велик опыт детской жизни, особенно опыт, 
приобретённый в младенчестве: «От пятилет-
него ребёнка до меня – только шаг. От новоро-
ждённого до пятилетнего – страшное расстоя-
ние. От зародыша до новорождённого – пучина. 
А от несуществования до зародыша отде-
ляет уже не пучина, а непостижимость» [17,  
с. 62]. Весь этот путь Толстой оценивает как 
великий творческий прорыв. Он рассуждает 
о жизненных приобретениях и тех расстояни-
ях, которые отдаляют взрослого индивида от 
момента, когда он ещё не существовал. Тол-
стого удивляет скорость, с которой младенец 
учится, и объём знаний, который он приобре-
тает, будучи ребёнком. Ибо за всю последую-
щую жизнь невозможно приобрести и одной 
сотой тех знаний и навыков, что каждый из 
нас приобретает в детстве. А взрослая жизнь, 
констатирует мыслитель факт, строится на 
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тех знаниях, которые человек приобретал до 
отрочества [17]. 

В. С. Библер, акцентируя внимание на 
детском любопытстве, сопоставляет его 
с логикой современной культуры взрослого 
мира. Как научился ребёнок для себя откры-
вать мир в начале своего бытия, насколько 
творческим был подход к открытию, начиная 
с первых звуков, слов, фраз, в таком мире он 
и останется на всю свою жизнь: «Это стран-
ное бытие в мире-до-мира, мышление в за-
мыслах мысли быть мыслью, речь, впервые 
(из) обретающая свой язык» [1, с. 34]. Творче-
ский потенциал детства, по мнению Библера, 
является залогом творчески активной и твор-
чески успешной взрослой жизни. 

В. Л. Рабинович, осмысливая «чудо-ди-
тя» с «ясными глазами» и «расчудесное» 
детское творчество как культуротворчество, 
удивляется: «И всё это – ребёнок. Дитя ясно-
глазое, удивлённое собственной – лишь по-
мысленной дерзостью (бог шести дней тво-
рения); потрясённый словом “кошка”, так по-
хожим на самоё кошку; и далее – лепит лепет, 
наживая опыт (какой-никакой); восхищённый 
вещами мира как мира впервые и в сей же миг 
вознамерившийся запечатлеть всё это – как 
вижу и что вижу, то и рисую; или: как слышу, 
так и говорю (лопочу, лепечу, топочу-хлопо-
чу). Рисую-малюю, забудаю-буровлю, соби-
раю-забудаю, журчу-бормочу, калякомаляю, 
бумагомараю…» [7, с. 120]. Подобие Богу, по 
мнению Рабиновича, даёт ребёнку возмож-
ность стирания границ, существующих для 
взрослых. Для младенца нет границ! Но его 
творческое развитие, да и будущее малень-
кого человека зависит от тех взрослых лю-
дей, которые находятся рядом. Почему мало 
в обществе новых созидательных путей – за-
даётся вопросом учёный? Не потому, что их 
нет, а потому, что современное общество не 
готово принимать эти новые пути развития 
культуры. Настоящему нужно творческое пе-
реосмысление бытия, того мира, в котором 
живём. Перед взрослым лежит ответствен-
ность за ребёнка-творца: «Поскольку ново-
рождённый не имеет своей (самостоятельно 
освоенной) перспективы “домашнего мира” 
и только последовательный социальный ге-
незис может сделать из него носителя некото-
рой культурно-исторической топики, в начале 
своей жизни человек находится как бы на гра-
нице внешнего и внутреннего горизонтов, на 
границе своего и чужого, выступая погранич-
ной, переходной фигурой… в том трансцен-
дентальном смысле, что свойственная ему 
неопределённость горизонта, уникальная 

наивность непредвзятого бытия к миру явля-
ется условием возможности нового учрежде-
ния мира как связного поля значений. Пере-
ход и есть такое учреждение и тем самым – 
понятие, выражающее трансцендентальный 
смысл бытия ребёнка, выступающего на этом 
основании в культуре взрослых парадигмой 
творческого отношения к миру и собственной 
самости» [7]. 

Не перестаёт восхищаться творче-
ским потенциалом ребёнка К. И. Чуковский. 
О «причудливых закономерностях» детской 
психики и детского мышления, о поэтиче-
ски-творческом характере детского языка он 
много и интересно пишет в книге «От двух до 
пяти»: «Ребёнок порою самостоятельно при-
ходит к тем формам, которые создавались 
народом в течение многих веков. Чудесно 
овладевает детский ум методами, приёмами, 
формами народного словотворчества, ещё 
не изучая ни языка, ни литературы, неосоз-
нанно с помощью необыкновенного детского 
чутья рождаются удивительные стихотвор-
ные формы» [19, с. 112]. 

Как особый мир рассматривает детство 
советский и российский философ, антрополог 
и социолог И. С. Кон. Исследуя данный фено-
мен как часть социокультурной реальности, 
он активно использует антропологические 
знания и подходы. По мнению Кона, детство – 
это «племя», имеющее свою собственную 
культуру, язык, традиции, которые являются 
в основе своей игровыми. Он первым подо-
шёл к исследованию детства с позиции рав-
ных, то есть как к самостоятельному, активно-
му и самосознательному субъекту жизнедея-
тельности, а не как к объекту определённых 
внешних воздействий (воспитания, социали-
зации и т. д.). Используя термин «племя», Кон 
как бы подчёркивает, что детская культура 
может существовать без письменности и со-
держать в себе много элементов, совершенно 
непонятных взрослым, но весьма существен-
ных для общения и жизни детей [5]. Исследо-
вание феномена детства как особенной фазы 
человеческой жизни И. С. Коном с позиции её 
социокультурной самобытности, с опорой на 
фундамент историко-антропологических дан-
ных позволяет учёному сделать выводы не 
только о влиянии элементов воспитательных 
практик и культуры на степень детской соци-
ализации, но и выявить закономерности раз-
вития новой культуры (субкультуры) детства. 
В советское время учёный оказался одним 
из новаторов в изучении таких категорий, как 
детство и юность, в рассмотрении этих воз-
растных этапов с учётом условий современ-
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ной социально-исторической действительно-
сти, а также в научном анализе перспектив 
возникновения причин и механизмов дефор-
мации образа детства [5]. 

Как своеобразный социальный и культур-
ный феномен рассматривает детский возраст 
советский и российский педагог и психолог 
Д. И. Фельдштейн, который является автором 
концепции социально-нормативной периоди-
зации формирования личности. Он выделя-
ет психологические основы формирования 
нравственных качеств детей. Заостряет вни-
мание на аксиологических характеристиках 
детства и проблеме детского самоопределе-
ния. Исследуя детство, Фельдштейн указы-
вает на факторы, влияющие на современное 
детство, прогнозирует перспективы и пути его 
дальнейшего развития. Он не только называ-
ет обстоятельства, влияющие на изменения 
личностных качеств современных детей, к ко-
торым относит ориентацию общества на по-
требление, рост девиаций, маргинализацию, 
но и прогнозирует влияние данных факторов 
на развитие различных зависимостей у детей 
и подростков и повышение уровня их агрес-
сивности и тревожности. 

При достаточно широком освещении 
темы детства в российском социогуманитар-
ном знании, проблемы, связанные со здо-
ровьем ребёнка и безопасностью детства, 
оказываются представленными значительно 
уже, хотя уязвимость детей, их незащищён-
ность от жестокости, равнодушия или неве-
жества взрослых были и остаются болезнен-
ными и, к сожалению, по сей день нерешён-
ными проблемами нашего общества. 

В России впервые говорить и писать 
о безопасности детского здоровья и жизни, 
о том, что эти проблемы должны быть объек-
том внимания государства и общества, стали 
в XVIII в. Например, М. В. Ломоносов в сво-
ей работе писал о необходимости принимать 
государственные меры в отношении высо-
кой детской заболеваемости и смертности. 
По словам учёного, это наносит огромный 
ущерб благополучию России, а «величество, 
могущество и богатство всего Государства» 
заключается «не в обширности тщетной без 
обитателей», а в «сохранении и размноже-
нии российского народа». Учёный указывает 
на конкретные обстоятельства того, что дети 
в современной ему России становятся жерт-
вами негуманного отношения к ним со сто-
роны взрослых: ранние браки, когда в супру-
жество принуждают вступать детей («малых 
ребят, к супружеству неспособных, женят на 
девках взрослых», «когда мужчина в преста-

релых летах женится на очень молодой де-
вушке»); раздоры в семье («несогласия, спо-
ры и драки вредят плоду зачатому и нередко 
бывают причиною безвременному и незрело-
му рождению»); жестокое обращение и де-
тоубийства («детское душегубство»), низкий 
уровень жизни и медицины, грубые суеверия 
и др. Необходимыми условиями изменения 
этой ситуации Ломоносов считает повыше-
ние образованности населения, всеобщее 
улучшение нравов, а также развитие в Рос-
сии научной медицины и фармацевтики. 

В трудах мыслителей XVIII в. Н. И. Но-
викова и А. Н. Радищева также указывается 
на необходимость государственной охраны 
детского здоровья и безопасности детства. 
В XVIII в. в России зарождается педиатрия – 
детская медицина. Хотя датой рождения этой 
отрасли медицины считают 1802 г. (открытие 
первой детской больницы в Париже), вопро-
сы, связанные с организацией помощи детям, 
особенностями протекания детских болезней, 
их лечения и ухода за детьми, правилами 
гигиены матери и ребёнка, русские учёные- 
медики стали поднимать ещё в конце XVIII сто-
летия. Назовём такие имена: С. Г. Зыбелин, 
Н. М. Максимович-Амбодик и др. В XIX в. 
русскую педиатрию развивали Н. Ф. Фила-
тов, С. Ф. Хотовицкий, В. М. Флоринский, 
Н. А. Тольский, К. А. Раухфус, Н. И. Быстров 
и др. Первая русская больница для детей 
была открыта в Петербурге в 1834 г. – она 
была третьей в Европе после Парижа и Вены. 
Первая в Европе больница для грудных детей 
была создана также в Петербурге. Интересен 
и факт, что обязательное преподавание педи-
атрии на медицинских факультетах впервые 
в мире было введено в России. В советский 
период забота о детском здоровье и безопас-
ности детства впервые в мире официально 
была провозглашена государственным де-
лом.

Медицину как сферу безопасности дет-
ства описывали русские писатели XIX – на-
чала ХХ в. В произведениях русской класси-
ческой литературы можно встретить сюжеты 
и даже целые произведения, посвящённые 
проблемам детской безопасности, здоровья/
болезни детей, детской смертности. Писате-
ли, которые, так или иначе, рассматривали 
эту тематику, – А. П. Чехов, В. В. Вересаев,  
А. И. Куприн, М. А. Горький, М. А. Шолохов,  
Ф. К. Сологуб, М. А. Булгаков и др. 

В. В. Вересаев, принадлежащий к бле-
стящей плеяде писателей-врачей, в книге 
«Записки врача» приводит несколько эпизо-
дов, связанных с лечением детей. В одном из 
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них автор повествует о гибели единственного 
ребёнка прачки-вдовы. Трагедия случилась из-
за того, что молодой врач неправильно назна-
чил лечение [14]. В другом сюжете Вересаев 
описывает случай, когда пятилетнего мальчи-
ка, больного брюшным тифом, мать потребо-
вала срочно выписать из больницы из страха, 
что ребёнка будут анатомировать. Дежурный 
врач удовлетворил просьбу матери, а по до-
роге домой ребёнок скончался. Автор как бы 
ставит вопрос о правомерности действий вра-
ча по отношению к больному ребёнку и ставит 
вопрос: а имеет ли право на ошибку врач? 
Ведь результатом этой ошибки является либо 
спасение жизни ребёнка, либо его гибель. Но 
причиной смерти ребёнка является не только 
ошибка медика, но и невежество матери, на 
это писатель также указывает.

В произведениях А. П. Чехова явно про-
сматривается социальная позиция по отно-
шению к проблеме детства и детской безо-
пасности. Он описывает условия жизни, ко-
торые обрекают детей на нищету и вымира-
ние; общество, допускающее эксплуатацию 
детского труда. Рассказы писателя о детях 
проникнуты протестом, но он не явный и не 
звучит революционно, как например у Горько-
го, – с призывом к борьбе против существую-
щего порядка. Свои гуманистические идеалы 
Чехов выражает художественно-эстетически-
ми средствами имплицитно: «Особенность 
Чехова как писателя в том, что он никогда не 
указывает на конкретные недостатки обще-
ства, а очень живо изображает его в конкрет-
ных образах, каждый из которых очень реа-
листичен и в то же время представляет собой 
социальный типаж. Чехов описывает симпто-
матику социального недуга и предлагает чи-
тателям самим поставить диагноз и сделать 
выводы» [18, с. 183–184]. Отражая всю гамму 
тех чувств и эмоций, яркостью которых пере-
даётся мера человеческих взаимоотношений 
взрослых и детей того времени, Антон Павло-
вич раскрывает смысл и ценность детей. 

В рассказе «Беглец» Чехов описывает 
эмоциональное состояние заболевшего де-
ревенского парнишки Пашки, который попа-
дает в лечебницу. Попав туда, ничего, кроме 
тяжёлой жизни, деревенской грязи и бедно-
сти ранее не видевший, ребёнок уже не ду-
мает о своей болячке, он ощущает себя слов-
но в другом мире – интересном и красивом: 
«Шёл он и, разинув рот, глядел по сторонам. 
Лестница, полы и косяки – всё громадное, 
прямое и яркое – были выкрашены в вели-
колепную жёлтую краску и издавали вкусный 
запах постного масла. Всюду висели лампы, 

тянулись половики, торчали в стенах медные 
краны. Но больше всего Пашке понравилась 
кровать, на которую его посадили, и серое 
шершавое одеяло. Он потрогал руками по-
душки и одеяло, оглядел палату и решил, что 
доктору живётся очень недурно» [18, с. 42]. 
Мальчишка мечтает, чтобы его такого «на-
рядного», одетого во всё больничное увиде-
ли деревенские друзья: «Его воображение 
нарисовало, как мать посылает его на огород 
к реке нарвать для поросенка капустных ли-
стьев; он идёт, а мальчишки и девчонки окру-
жили его и с завистью глядят на его халатик» 
[18, с. 44]. Затем страх одиночества в чужом 
помещении выгоняет мальчика в страшную 
ночь к тёмным кустам и белым могильным 
крестам. В этой ситуации врача он воспри-
нимает как защитника, который обязательно 
спасёт от всего страшного, таящегося в ночи 
и неизвестности: «Пашка взбежал на ступе-
ни, взглянул в окно, и острая, захватываю-
щая радость вдруг овладела им. В окно он 
увидел весёлого, покладистого доктора, кото-
рый сидел за столом и читал книгу. Смеясь 
от счастья, Пашка протянул к знакомому лицу 
руки…» [18, с. 44]. Мальчик испытывает страх 
и ужас, находясь первую ночь в больнице, но 
в докторе он видит своего светлого защит-
ника и покровителя, который избавит его от 
страданий. 

В творчестве Чехова много произведе-
ний и сюжетов, посвящённых детям, которые 
страдают от жестокого или невнимательно-
го отношения к ним взрослых, совершенно 
незащищённых от тех социальных условий, 
в которых они живут, болеют и умирают. 

К проблеме здоровья и безопасности 
детства обращено и творчество А. И. Купри-
на («Слон», «Чудесный доктор»). Так же, как 
и Чехова, его глубоко волновала тема взаи-
моотношений двух миров – мира «больших» 
и мира «маленьких». Но в отличие от Чехо-
ва Куприн более оптимистичен. Судьбы его 
больных детей в руках Творца. Прототипом 
«чудесного доктора» был великий русский 
врач Николай Иванович Пирогов. Как явле-
ние святого воспринимает приход этого док-
тора в семью спасённый им мальчик Гриша 
Мерцалов: «С этих пор точно благодетельный 
ангел снизошёл в нашу семью. Всё переме-
нилось. В начале января отец отыскал ме-
сто, Машутка встала на ноги, меня с братом 
удалось пристроить в гимназию на казённый 
счёт. Просто чудо совершил этот святой че-
ловек. А мы нашего чудесного доктора толь-
ко раз видели с тех пор – это когда его пе-
ревозили мёртвого в его собственное имение 
Вишню. Да и то не его видели, потому что-то 
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великое, мощное и святое, что жило и горе-
ло в чудесном докторе при его жизни, угас-
ло невозвратимо» [16, с. 289–296]. В своих 
произведениях Куприн предлагает читателю 
мысль, крайне интересную как с точки зрения 
социальной этики и педагогики, так и гумани-
стической медицины: пренебрежение детски-
ми желаниями и страданиями делает детей 
наиболее уязвимыми к болезням и другим не-
счастьям. Писатель как бы подсказывает нам 
ценный для решения проблемы безопасности 
детства рецепт: порой для излечения боль-
ного ребёнка и детского счастья достаточно 
внимательного отношения к нему взрослых.

М. А. Булгаков в рассказе «Стальное 
горло» повествует об умирающей от дифте-
рийного крупа трёхлетней девочке, которую 
спасает молодой доктор и несколько дере-
венских медработников. Героизм медиков 
состоит в том, что ребёнка пришлось силой 
отнять у матери и бабки, сопротивляющихся 
профессиональному лечению и безнадёжно 
запустивших болезнь ребёнка из суеверного 
страха и малограмотности.

Советские писатели также поднимали 
тему детства и детской безопасности в сво-
их произведениях. А. М. Горький, повествуя 
о своём герое Алёше в повести «Детство», 
знакомит читателя с жизнью, наполненной 
трудностями и непомерными для ребёнка 
испытаниями. Жестокие законы и своеобраз-
ные нравы купеческой среды воспитывали 
маленького героя. Алёша оказался свиде-
телем смертей многих своих близких: отца, 
братьев Максима и Саши, юноши Цыган-
ка. Большое впечатление на него произво-
дит рассказ его бабушки о том, как умирали 
и погибали её маленькие дети, что выжили 
и достигли взрослости на самом деле лишь 
немногие из рождённых ею сыновей и доче-
рей. По этим реалистичным сюжетам повести 
можно судить об уровне детской смертности 
в России XIX в. и о том, насколько буднично 
относились к этому взрослые. 

Оставшись без родителей, Алёша рос 
в семье, где дрались, враждовали, в дет-
ском обществе жестоко издевались над бо-
лее слабыми и т. д. За одну из провинностей 
разозлившийся дед наказал Алёшу, избив 
его розгами чуть не до смерти. Алёша долго 
болел после побоев, а рядом с ним была его 
бабушка, кажется, единственная, кто жалел 
мальчика. Она помогает ему сохранить свет 
добра в душе, чтобы затем он смог пронести 
его через всю жизнь. 

Горький рассматривает ребёнка как пол-
ноценного человека, требующего к себе вни-
мания и уважения – это соответствует гума-

нистическим традициям русской литературы 
и педагогики. Он также повествует и о том, 
что описанные им угнетатели и мучители де-
тей не могут понять и принять такое отноше-
ние к ребёнку, так как сами росли и воспиты-
вались в жестоких условиях. Болезни, смер-
ти, физические и душевные страдания из-за 
невежества и нежелания взрослых менять 
что-то в своём отношении к жизни преследу-
ют маленьких героев Горького [15]. 

М. А. Шолохов довольно реалистично 
описывает судьбы и страдания детей в годы 
революции и войн – гражданской и Великой 
Отечественной. Сюжеты его рассказов ужа-
сают: умирающие от голода и гниющие от бо-
лезней дети, взрослые, доведённые голодом 
и страданиями до состояния, когда уже не 
могут быть защитниками своих детей, а ста-
новятся их палачами. Так, в рассказе Мик-
шара «Семейный человек» отец большого 
и нищенствующего семейства убивает своих 
сыновей Ивана и Данилу, оправдывая своё  
преступление спасением других детей. Сами 
оставшиеся в живых дети не прощают отцу 
такого спасения [20]. 

Шолохов раскрывает для нас тему дет-
ства предельно конкретно, воссоздавая ту ат-
мосферу, которая окружала ребёнка. А слёзы 
и страдания шолоховских детей можно срав-
нить со слезами и страданиями России. Он по-
вествует о детях, родившихся в начале двад-
цатого века, которые вместе со своей страной 
разделили беды и горести тяжёлых лет, кото-
рые росли в голоде, холоде и разрухе. 

Реконструкция исторического образа ре-
бёнка, запечатлённого в произведениях рус-
ской литературы, философский анализ кото-
рых вскрывает динамичный характер воспри-
ятия детства, безопасности ребёнка в мире, 
позволяет рассматривать феномен детства 
как изменчивое и подвижное общественное 
явление. 

Русские и советские писатели, филосо-
фы, педагоги, врачи обращались к теме дет-
ства, необходимости его защиты не только 
со стороны взрослых, окружающих ребёнка, 
но и со стороны государства. Проблема эф-
фективной реализации государственных мер, 
направленных на защиту детства и детского 
здоровья, на предупреждение ситуаций, спо-
собных лишить ребёнка жизни или причинить 
вред его здоровью, по-прежнему остаётся 
актуальной как для нашей страны, так и для 
всего мира. Ребёнок и его здоровье является 
не только мерилом нравственного потенци-
ала в социуме, но и критерием, которым из-
меряется благополучие того или иного обще-
ства в целом. 
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Проблемы культурной безопасности в изучении фронтирных регионов1 
Статья посвящена проблемам культурной безопасности приграничных территорий (фронтиров). Объ-

ектом исследования является сравнение южнорусского и сибирского фронтиров. Предметом исследования 
является проблема культурной безопасности в фронтирных регионах. В основе исследования лежит ме-
тодология Дж. Тернера, создателя концепции американского фронтира. В статье выявлены особенности 
фронтиров Сибири и Юга России, их общие признаки, такие как гетерогенность, векторальность, борьба 
за ресурсы, конфессиональные противоречия, неустойчивость границ, окраинное положение, свободный 
от традиций образ жизни и др. Анализ истории завоевания Южных окраин и территории Сибири позволил 
сделать выводы о характере процесса развития российской метрополии, особенностях процесса колониза-
ции прилегающих регионов. Анализ истории и теории фронтиров показал, что эти территории во многом так 
и остаются маргинальными, неустойчивыми, что вызывает угрозы культурной безопасности в этих регионах. 
Результаты исследования показывают, что в современный период Южно-Российский и Сибирский фронтиры 
демонстрируют признаки рефронтира, формирования пограничья, направленного на «освоение» России со 
стороны её соседей (стран Кавказа, Средней Азии, на юге Китая, в Сибири). 

Ключевые слова: культурная безопасность, фронтир, рефронтир, пограничье, Сибирский фронтир, 
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Problems of Cultural Safety in the Study of Frontiers2

The article is devoted to problems of cultural security of frontiers. The object of the research is comparison 
of southern Russian and Siberian frontiers. The subject of the study is the problem of cultural safety in the frontier 
regions. The methodology of study is J. Turner’s theory who was the creator of the concept of the American fron-
tier. The article considers the peculiarities of the frontiers of Siberia and Southern Russia, identifies their common 
features, such as heterogeneity, intentionality, competition for resources, religious conflicts, unstable borders, bor-
derland position, lifestyle free from traditions, etc. The analysis of the conquest history of the Southern regions and 
Siberia allows us to draw conclusions about the nature of the development process of the Russian metropolis, the 
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peculiarities of the colonization process from the surrounding region. The analysis of the history and theory of fron-
tiers shows that these areas largely remain marginal, unstable, causing threats to the cultural security in these re-
gions. In the modern period, South-Russian and Siberian frontiers show signs of re-frontier, forming the border aimed 
at Russia’s developing by its neighbors (countries in the Caucasus, Central Asia in southern China and in Siberia).

Keywords: cultural safety, frontier, re-frontier, borderland, Siberian frontier, South-Russian frontier, heteroge-
neity, heterotopy. 
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Переселения, миграции, завоевания 
всегда относились к факторам, вызываю-
щим значительные изменения в социаль-
ной и культурной динамике. Заимствования, 
обмен традициями, опытом, религиозными 
верованиями, знаниями позволяли обще-
ствам развиваться интенсивнее не только 
за счёт внутренних процессов, но и в резуль-
тате внешнего воздействия. Столкновения 
различных культур в процессе переселений 
больших групп людей приводило как к их син-
тезу, обогащению, так не редко и к разруше-
нию, утрате тех или иных достижений побеж-
дённой стороны. Территории одних народов, 
которые попадали под влияние других, стано-
вились своеобразным фронтиром, пограни-
чьем. А поскольку процессы заселения новых 
земель были длительными и неравномерны-
ми, их границы были достаточно условными, 
подвижными, меняющимися в обоих направ-
лениях, оказывая влияние на каждую из сто-
рон. Фронтиры всегда создавали риски куль-
турной безопасности в силу высокой неустой-
чивости, неупорядоченности их жизни, что ха-
рактерно как для классической истории, так 
и современности. Мы рассмотрим историю 
и теорию фронтиров на примере Сибирского 
и Южно-Российского, а также обозначим их 
общие черты и специфику. 

Прежде всего, необходимо обозначить, 
что культурная безопасность будет рассма-
триваться в контексте подхода, разрабаты-
ваемого нашим научным коллективом под 
руководством А. П. Романовой «с одной сто-
роны, как поддержание безопасности в куль-
турной сфере (предотвращение религиозных 
и этнических конфликтов, упадка духовности, 
разрушения культурных памятников), и с дру-
гой – как поддержание национальной безо-
пасности и состояния системного равновесия 
культуры в условиях межкультурных вызовов, 
поддержание наработанных культурных пат-
тернов, несмотря на культурные конфликты 
или взаимовлияния» [7, с. 259]. На террито-
риях фронтиров – зон с подвижными граница-
ми, активной динамикой в продвижении куль-
турных паттернов на новые земли возникают 
особые риски для культурной безопасности, 
прежде всего это касается народов, подвер-

гаемых вытеснению. Но угрозы культурным 
традициям и паттернам могут касаться и той 
традиции, которая утверждается на новом 
месте, поскольку здесь вступают в силу про-
цессы ассимиляции, аккультурации, культур-
ный синтез и др.

Впервые проблемы изучения фронтира 
начал рассматривать в XIX в. американский 
историк Ф. Дж. Тернер, ставший основателем 
теории фронтира и автором этого понятия 
[13]. Отечественные исследования проблем 
фронтиров начинаются лишь 90-х гг. XX в., и, 
прежде всего, они были связаны с изучением 
освоения Сибири [3; 4; 8; 9]. В то же время 
применение методологии фронтирных ис-
следований оказалось перспективно и для 
других пограничных регионов России, в том 
числе Юга России. Опираясь на исследова-
ния коллег, изучающих Сибирский фронтир, 
попробуем сопоставить его с Южно-Россий-
ским фронтиром, пока ещё мало изученным, 
но вызывающим справедливый интерес учё-
ных и первые наработки в этой области [10]. 

Прежде всего, необходимо уточнить сам 
термин «фронтир» и его содержательное на-
полнение. Изначально, по Тернеру, фронти-
ром называлась территория с подвижной гра-
ницей, область захваченной у американских 
индейцев земли, которая переходила из рук 
в руки и оказывалась под влиянием коренного 
населения и переселенцев на «дикий Запад». 
Н. Ю. Замятин отмечает, что фронтир это 
«зона неустойчивого равновесия», где имеют 
влияние несколько сил [3]. Мы будем опирать-
ся на предложенную ранее теорию классифи-
кации типов фронтира, в которой выделяем 
цивилизационный, межкультурный, межкон-
фессиональный, этнический, технологиче-
ский, ценностный, информационный, воен-
но-политический, языковой типы [1]. Поясним 
два основных типа фронтира, важных для на-
шего исследования. Цивилизационный фрон-
тир понимается нами как территория с под-
вижной границей между передвигающимися 
(в процессе захвата или миграции) народами, 
стоящими на различных стадиях развития 
социально-экономической жизни, технологи-
ческого уклада. Примерами цивилизацион-
ного фронтира является классический аме-
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риканский фронтир между белым европейца-
ми и индейцами Америки. Межкультурный 
фронтир – зона с подвижной границей между 
культурами, стоящими приблизительно на од-
ном материально-техническом уровне, свя-
занная с их взаимопроникновением и влияни-
ем друг на друга (проникновение европейцев 
в Китай, Индию в Новое время). 

Данная типология может быть исполь-
зована при изучении процесса завоевания 
той или иной территории, когда имеет место 
проявление комплекса всех видов фронтира 
одновременно (поскольку имеется разница 
в культуре, уровне цивилизации, технологии, 
религии и т. д.). Однако могут иметь место 
и отношения, при которых выделяется тот 
или иной тип фронтира как доминирующий; 
например, процесс исламизации или христи-
анизации связан с межконфессиональным 
типом фронтира, в то время как технологи-
ческие или этнические различия могут и не 
играть при этом существенной роли. 

Исходя из наиболее существенных при-
знаков фронтира, проанализируем особен-
ности его проявления на территориях двух 
крупных российских фронтиров: юге России 
и в Сибири. 

Прежде всего, фронтир отличает век-
торальность, направленность на продвиже-
ние по новым землям, с подчинением одно-
го субъекта другим (цивилизационный тип 
фронтира). В результате возникает подвиж-
ность границы, которая проявляется в ре-
зультате завоевания земель, переселений 
народов, миграционных процессов. 

Юг России, Нижнее Поволжье и Прика-
спий – территория, которая была фронтиром 
исторически, поскольку её неоднократно за-
воёвывали различные народы, в том числе 
скифы, сарматы, хазары, татаро-монголы, 
наконец, войска русского царства. Эти наро-
ды оседали на этой территории, образовыва-
ли уникальный синтез. Продвижение границ 
Российского царства на южные территории, 
как известно, произошло в XVI–XVII вв. путём 
завоевания Казанского ханства и относитель-
но мирного присоединения Астраханского 
ханства царём Иваном Грозным. Процесс 
освоения русскими этих земель, на которых 
со времён Золотой Орды проживали татары, 
ногайцы, калмыки, осевшие кочевые народы, 
с XVII в. был постепенным, мирным и не был 
похож на американский вариант проникнове-
ния европейцев на Дикий Запад. Освоение 
южных территорий в направлении Каспий-
ского моря начинается ещё с середины XVI в. 
История этого вопроса свидетельствует о том, 

что долгих противостояний и военных кон-
фликтов здесь не было. В 1556 г. в Астрахан-
ское ханство Иваном Грозным был направлен 
отряд казаков во главе с атаманом Филимо-
новым. Уже зная о поражении Казани, Астра-
ханское ханство сдалось без сопротивления. 
Царём Астрахани стал считаться московский 
правитель, а на месте от его имени управля-
ли русские воеводы. Астраханское ханство 
окончательно вошло в состав России. Присо-
единение Астраханского ханства во многом 
происходило мирно, хотя отдельные военные 
противостояния имели своё  место. С этими 
процессом были сравнимы и завоевания тер-
риторий Урала и Сибири. 

Освоение Сибири начинается с 1581 г., 
с похода Ермака и формально завершается 
в 1639 г., когда казаки вышли к Тихому оке-
ану. Но тайга и тундра, которые составляли 
основную территорию Сибири, были мало-
заселёнными, поэтому здесь территория 
фронтира имела свою специфику. Характер 
завоеваний Сибири казаками Ермака, как и в 
случае завоевания Казанского и Астрахан-
ского ханства, отличался от завоеваний ан-
гличанами земель американских индейцев: 
противостояние здесь вели не первобытные 
по уровню развития народы, а вооружён-
ные воины в железных доспехах, с саблями 
и кольчугами, обладающие прекрасными на-
выками наездников. Разница в уровне разви-
тия двух столкнувшихся цивилизаций здесь 
имела место, хотя и не настолько контрастно, 
как в Америке. Эти завоевания положили на-
чало формированию России как крупнейшего 
в мире евразийского государства.

Современный российский исследова-
тель С. Скобелев подчёркивает, что «уже при 
присоединении Сибири применялся импер-
ский опыт управления коренными народами, 
базировавшийся на практике управления 
подвластными народами, которая использо-
валась здесь ранее монголо-татарами» [8, 
с. 181]. Он заключался в минимальном вме-
шательстве во внутренние дела новых терри-
торий и поддержке внутреннего самоуправ-
ления, в невмешательстве в дела религии 
и отсутствии (за редкими исключениями) пря-
мого насилия при христианизации, взимании 
достаточно небольшой по размерам дани.  
С. Скобелев полагает, что «основные прин-
ципы имперского административного опыта 
татаро-монголов (наряду с некоторыми до-
полнениями), широко использованные рос-
сийским самодержавием в практике управле-
ния народами Сибири, просуществовали до 
начала ХХ в.» [8]. 
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О том, было мирным и бескровным за-
воевание Сибири или носило характер воен-
ного захвата, в отечественной истории ещё 
идут дискуссии, высказываются крайние точ-
ки зрения, что подробно излагает А. С. Зуев 
в статье «Характер присоединения Сибири 
в новейшей отечественной историографии» 
[4]. Он полагает, что истинный анализ собы-
тий вряд ли позволяет охарактеризовать их 
как «мирное присоединение», хотя фактиче-
ского подтверждения военных столкновений, 
конфронтации и насилия над местным насе-
лением не сохранилось. 

Однако вернёмся к сопоставлению Юж-
ного и Сибирского фронтиров. Особенностью 
их выступает высокая степень гетерогенно-
сти. И Юг России, и Сибирь отличает наличие 
разнородных культур, народов, этносов, исто-
рически развивающихся в значительной бли-
зости друг от друга и имеющих подвижные 
границы. На территории Юга России тради-
ционно проживали русский, казахский, татар-
ский этносы, народы Кавказа, среди которых 
значительную долю составляют азербайд-
жанцы и народы Дагестана. Начиная с момен-
та присоединения к Российскому государству, 
русский этнос составлял меньшинство насе-
ления Астраханской губернии, только в XIX в. 
он начинает доминировать по численности по 
отношению к другим. Южный регион России 
стал местом проживания более 150 народов, 
3 основных мировых конфессий, перекрёст-
ком культурных традиций Востока и Запада. 
Этот регион исторически представлял собой 
пограничье, мир с меняющимися границами 
и высокодинамичными социальными, поли-
тическими, духовными процессами.

Что касается Сибирского фронтира, то 
он также соединяет территории, где прожи-
вало множество этносов с разнообразными 
культурными традициями, что продолжило 
формирование России как евразийской стра-
ны. В Сибирское ханство до его завоевания 
входили сибирские татары, ханты (остяки), 
манси (вогулы), зауральские башкиры, якуты 
и др. Объединение народов в составе одного 
государства с одной стороны нанесло сокру-
шительный удар по их самобытной культуре, 
языку, традициям, многие из которых были 
безвозвратно утрачены, а с другой – создало 
новое единство народов, наладило коммуни-
кацию между ними, способствовало их консо-
лидации в составе целого. 

Ещё одной значимой особенностью 
фронтира, как правило, выступает высокая 
конфессиональная неоднородность, которая 
также имеется в Южно-Русском и Сибирском 

фронтирах. На территории Южного фронтира 
две мировые религии – христианство и ислам 
исторически играют главную роль, несмотря 
на присутствие калмыцкого буддизма и иу-
даизма (со времён Хазарского каганата). Си-
бирский фронтир оказался зоной пересече-
ния православия и традиционных языческих 
культов, вытеснение которых было подобным 
миссионерству на Диком Западе в Америке. 
Астраханские земли традиционно были пере-
крёстком религий, вбирая традиции от Ити-
ля – столицы Хазарского каганата, где офи-
циальной конфессией был иудаизм, и Сара-
я-Бату с приверженностью исламу; будучи 
близкой к буддистской Калмыкии, Астрахан-
ская губерния многие века была поликонфес-
сиональной областью. После присоедине-
ния к России здесь начинается рост влияния 
христианства, строительство православных 
храмов и монастырей. Однако существенных 
конфессиональных конфликтов, связанных 
с насильственными методами проведения 
христианизации, не происходило. Это связа-
но во многом с историческими традициями 
многонационального края и с тем, что конку-
рирующими сторонами выступали равные по 
значимости и статусу конфессии (в отличие 
от Сибирского фронтира, где христианство 
противостояло языческим верованиям). 

Важной чертой фронтира является его 
периферийное положение, что находит от-
ражение в частом отходе от правил и норм 
жизни, принятых в центре страны. И. П. Баса-
лаева отмечает, что маргинальное геополити-
ческое расположение фронтира сказывается 
на таких явлениях, как административное 
бесправие и номинальность политической 
власти [2]. В зоне Нижнего Поволжья ещё 
с царских времён собирались «беглые люди», 
торговцы из различных земель, вольные ры-
баки, не имевшие личной зависимости. Здесь 
была своеобразная вольница, не действова-
ло крепостное право, можно было жить более 
свободно, чем в центральных регионах Рос-
сии. Ещё более ярко это проявилось в Сиби-
ри, о чём образно написала в своей работе 
«Зона освоения (фронтир) и её образ в аме-
риканской и русской культуре» Н. Ю. Замяти-
на: «На краю обжитой территории в России 
и США оказывались люди сходной закваски: 
волей чрезвычайных обстоятельств, из-за не-
умеренных амбиций или просто непоседли-
вого характера “вытолкнутые” из традицион-
ного общества своей страны. Это отчаявшие-
ся бедняки, вроде хронически страдавших от 
неурожаев ирландцев и обитателей лондон-
ского “дна”… Предприимчивые дельцы и про-
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сто авантюристы. Степенных благопристой-
ных граждан туманные окраины не манили ни 
в Америке, ни в России» [3]. 

Важной чертой фронтира является и на-
личие природных богатств, за которые идёт 
борьба, будь то земля, золото, нефть, рыб-
ные запасы и др. Р. Биллингтон, развивая те-
орию фронтира, отмечал, что его характери-
зует «низкая плотность населения и обычно 
богатые и слабо разработанные природные 
ресурсы» [11]. Интересы каждой из сил, при-
сутствующих в зоне фронтира, выражаются 
в стремлении закрепить собственное доми-
нирующее экономическое положение. В Си-
бири это были пушнина, серебро и золото, 
позже алмазы, лес, газовые и нефтяные ме-
сторождения. В Южно-Российском регионе 
в качестве важного геополитического ресурса 
выступал выход к Каспийскому морю, а также 
природные ресурсы дельты Волги и Северно-
го Прикаспия. 

Современная ситуация свидетельству-
ет о том, что наиболее значимым ресурсом 
Сибирского и Южно-Российского регионов 
оказываются крупнейшие запасы газа и неф-
ти, которые играют определяющую роль для 
экономического и политического развития 
государств. Ресурсы и безопасные террито-
рии с развитой инфраструктурой привлекают 
народы из регионов, где возникают проблемы 
с политической, экономической или демогра-
фической угрозами. В результате фронтиры, 
которые первоначально были направлены от 
Центра к периферии и где русская культура про-
двигалась на заселённые территории, превра-
щается в рефронтир – зону, где процесс движе-
ния культурной границы направлен к Центру, 
а русская (в данном случае уже российская) 
культура теснится культурой народов Дальнего 
Востока (в Сибири), Кавказа и Средней Азии 
(на Юге России). Под влиянием активных ми-
грационных потоков фронтирные проблемы 

вновь становятся обострёнными, хотя их источ-
ник находится не в глубине империи, а близи 
её границ. Как в Сибири, так и на Юге России 
сегодня возникает проблема сохранения куль-
турной безопасности в условиях гетерогенного, 
гетеротопного пространства, в котором сосуще-
ствуют различные традиции, эпохи, верования, 
жизненные уклады.

Итак, фронтирные области имеют свою 
специфику, которая состоит в наличии опре-
делённых признаков, маркеров, таких как ге-
терогенность, векторальность, интенсивная 
борьба за ресурсы, конфессиональные про-
тиворечия, неустойчивость границ, окраин-
ное положение, свободный от традиций образ 
жизни и др. Эти факторы способствуют фор-
мированию фронтиров как особых неустой-
чивых зон, развитие которых, как правило, не 
приводит к их упорядочению, строгому подчи-
нению традициям, закону, общим требовани-
ям. Несмотря на то, что здесь складываются 
открытые толерантные межкультурные отно-
шения, эти области относятся к группе риска, 
особенно в сфере культурной безопасности. 

Современные глобализационные про-
цессы не позволяют оставить теорию фрон-
тира исключительно для анализа прошлых 
лет. Территория Сибири сегодня становит-
ся зоной нового фронтира, на этот раз речь 
идёт о массированном проникновении Китая 
(точнее граждан Китая) на российские терри-
тории за Уралом. Южно-Российский фронтир 
так же переживает свой новый этап истории: 
здесь происходит активное движение наро-
дов Кавказа и Средней Азии в Нижнее По-
волжье. Мощные миграционные потоки меня-
ют сегодня очертания России, её культурный, 
этно-конфессиональный облик, причём не 
только окраин, но и самой столицы, застав-
ляя задуматься о том, что целая страна се-
годня способна оказаться в неустойчивом по-
граничном положении. 
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Европейский разум и жизненный мир: аналитика со-конституирования
В статье обсуждается одна из наиболее острых проблем самоопределения философского знания в куль-

турной ситуации современности – соотношение историчности и универсальности рациональной рефлексии 
и жизненного мира в процессе осмысления феномена субъективности. Новизна исследования заключается 
в постановке вопроса о современных формах субъективности уже как со-конституировании европейского 
разума и жизненного мира. Показано отличие со-конституирования от феноменологического конституиро-
вания, разработанного Гуссерлем. К изучению субъективности мы подходим в ситуации одновременного 
присутствия трансцендентного и не-трансцендентного горизонтов в историчности существования. О субъ-
ективности в таком случае говорится в двух смыслах: она является и предварительным условием и резуль-
татом встречи мысли и иного (предельной внемысленности предмета мысли). Разноречивость двух смыслов 
требует прояснения. Предположим, что их можно понять, если концептуализировать и пережить из самой их 
встречи, что достигается в процедуре со-конституирования. Методологическим инструментом, раскрываю-
щим аналитику со-конституирования, выступает парадигма трансцендентальной рефлексии. Трансценден-
тализм применяется не столько в качестве гносеологического и когнитивно-эпистемологического способа 
рефлексии, сколько в его онтологическом прочтении, когда различенность мысли и иного тематизируется не 
в субъект-объектной оппозиции, а в противопоставленности человека миру как целому. Сделан вывод о не-
обходимости понять границу человека и мира как место встречи мысли и иного, место в котором рождается 
культура.
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European Intelligence and Life-world: an Analytics of Co-constituting
This article brings up one of the urgent problems of self-determination of philosophical knowledge in the mod-

ern cultural situation – the balance between the historicity and the universality of rational reflection or life-world 
during the process of appreciation of subjectivity phenomenon. The novelty of the research lies in the formulation 
of the question about contemporary forms of subjectivity as about co-constituting of the European mind and the 
life-world. As the result, there is underlined difference between co-constituting and phenomenological constitution 
developed by Husserl. We come to the study of subjectivity in a situation of simultaneous presence of transcenden-
tal and non-transcendental horizons in the historicity of existence.

The subjectivity in this case is referred to in two ways: it is both a precondition and the result of the idea and the 
other (over-ideological limit in the object of thought) meeting. Two contradictory meanings require some clarifica-
tion. We need to assume that they could be understood, if we conceptualize and experience them by their meeting 
itself, in the process of co-constituting. A paradigm of transcendental reflection acts here as the methodological tool 
that reveals the analytics of co-constituting. Transcendentalism is used not only as an epistemological and cogni-
tive-epistemological way of reflection, but also in its ontological interpretation, where the difference of the thought 
and the other is not thematized in the opposition between subject and object, but in the opposition of a person and 
the complete world.

It is concluded that there presents a requirement of understanding the limit between the person and the world 
as the spot of meeting of the thought and the other, the spot, where the culture is born. 

Keywords: European mind, the life-world, constituting, co-constituting.

Конституирование субъективности 
в дилемме европейского разума и жизнен-
ного мира. Субъективность человека явля-
ется одной из наиболее сложных проблем 
философии. Её по-разному решают в тран-
сцендентальной и нетрансцендентальной 

(не-рефлексивной) манерах философствова-
ния. Если трансцендентализм в лице Канта, 
Гуссерля и Хайдеггера, Хабермаса исходит 
из приоритетности разума в конституиро-
вании субъективности, то не-рефлексивная 
философия, в качестве определений субъ-



Философия и культура в пространстве современной цивилизацииГуманитарный вектор. 2016. Т. 11, № 2

4544

ективности, использует концепты эмфатич-
ности и спонтанности, телесности, новой 
сензитивности, материальных факторов ком-
муникации, воплощённости. Обе стратегии 
эксплицируют фундаментальные основы бы-
тия человека. Но усилий каждой из них в от-
дельности недостаточно – существование 
человека укореняется или в деятельности 
разума или в непосредственности пережива-
ния (например, телесный опыт в философии 
М. Анри [2]). В феноменологии Гуссерля пе-
реживание (Erleben) выражает синтез реф-
лексивного и эмпирического опыта как един-
ство интенциональных и неинтенциональных 
переживаний. Однако нельзя сказать, что 
в гуссерлевом переживании равноправно 
удержаны рефлексивность и непосредствен-
ность переживания комплекса ощущений. 
Непосредственность переживания есте-
ственной установки, конституирующей жиз-
ненный мир, всё же находится в конфликте 
с противоестественной установкой редукции 
[5]. В «Кризисе европейских наук» Гуссерль 
реабилитирует историчность европейского 
разума и субъективности и отдаёт приоритет 
жизненному миру. При этом условием консти-
туирования субъективности представлялось 
возвращение европейского разума на почву 
жизненного мира. В то же самое время Гус-
серль полагает, что возвращение осуществи-
мо с помощью редукции. Очищение рефлек-
сивного и эмпирического опыта предполагает 
достижение слоя познавания и бытийности, 
репрезентирующего собственную чистоту 
в качестве аутентичного гаранта абсолютного 
знания. В таком случае должна быть экспли-
цирована координация естественной уста-
новки и феноменологической редукции. 

Представляется, что эта задача не была 
решена Гуссерлем. Двойственность феноме-
нологической позиции составила условия её 
творческого развития в постфеноменологии. 
С одной стороны, критическим поворотом 
стали именно возможности редукции. Мер-
ло-Понти в «Феноменологии восприятия» 
отмечает: «Все недоразумения, которые Гус-
серль имел со своими толкователями, экзи-
стенциальными “инакомыслящими” и в конеч-
ном итоге с самим собой, происходят от того, 
что, дабы мир видеть и воспринимать его как 
парадокс, необходимо разорвать наше с ним 
привычное родство, и именно этот разрыв от-
кроет нам немотивированное биение мира. 
Величайший урок редукции заключается в не-
возможности полной редукции. Вот почему 
Гуссерль всё снова и снова задаётся вопро-
сом о возможности редукции» [6, с.13].

С другой стороны, педалирование зна-
чимости естественной установки в постфе-
номенологии усилило радикальную исто-
ричность человеческого существования, что 
поставило феноменологическую парадигму 
перед фактом догматизации горизонта жиз-
ненного мира в современной культуре. В та-
ком случае, поскольку полагание горизонта 
жизненного мира протекает в радикальной 
историчности, постольку совершенно неслу-
чайно, что в современной философии, откли-
кающейся на онтологическую и антропологи-
ческую проблематику, всё более настойчиво 
звучат апокалиптические и финалистские 
мотивы. Их нетрудно расслышать в фатализ-
ме Ж. Бодрийяра, в осмыслении феномена 
самовыставления человека по ту сторону бы-
тия в концепции Дж. Агамбена или в раскры-
тии антропологических угроз в размышлени-
ях о техновиртуальности (в разных модаль-
ностях, но в близкой интонации у П. Вирильо, 
Ф. Джеймиссона, С. С. Хоружего). В этой пер-
спективе субъективность, помещаемая в про-
странство деятельности европейского разума 
или практик жизненного мира, не может быть 
конституирована. Не только самокритика раз-
ума, но и самоаффекция тела не выводит за 
пределы «слишком человеческого». В связи 
с этим фундаментальной проблемой совре-
менной философии выступает неясность 
имеющегося и возможного характера взаимо-
действия трансцендентальной и не-рефлек-
сивной философии в деле конституирования 
субъективности. 

От конституирования к со-конституи-
рованию субъективности. Современную фи-
лософию характеризует своеобразное воз-
вращение метафизического образа мысли. 
Оно не имеет характера ренессанса, а ско-
рее выступает ответом на распространение 
практических форм постметафизики. Проис-
ходит переосмысление понятий универсаль-
ности, разума, отношения, иного, субъекта. 
Реанимация этих понятий совершается на 
постметафизической почве, что влечёт за со-
бой неопределённую двойственность постме-
тафизической мысли. Для неё генетическим 
истоком является кризис трансценденции: 
говоря словами В. Беньямина, её падение 
в человеческий удел [3, с. 237–242]. В конеч-
ности человеческого существования тран-
сцендентность парадоксальным образом 
удерживается как историчность, сингуляр-
ность. В результате позиция субъективности 
определяется одновременной открытостью 
трансценденции и нетрансцендентному миру. 
В связи с этим возникает вопрос, является ли 
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трансцендентность и не-трансцендентность 
на деле одним горизонтом, который субъек-
тивность не в силах репрезентировать в каче-
стве единства, или они составляют пока ещё 
нераскрытую конфигурацию двух взаимодо-
полняющих, но различных горизонтов. Доста-
точно ли процедуры конституирования для 
ответа на этот вопрос, или конституирование 
субъективности на деле осуществляется как 
со-конституирование трансцендентного и не-
трансцендентного горизонтов?

Теоретическая неясность связана с ме-
тодологической неопределённостью. Либо 
для конституирования субъективности тре-
буется радикализация феноменологическо-
го концепта переживания, что и происходит 
в практической философии, опирающейся 
на самодостаточность естественной уста-
новки жизненного мира и отбросившей идею 
универсальной рациональности. Либо апел-
ляция к силе универсальности европейско-
го разума приводит к несбыточному идеалу 
нормативной коммуникации или же, с другой 
стороны, к догматизации социокультурных 
филиаций европейского разума – в политике, 
образовании, искусстве. Не подталкивает ли 
в практической постметафизике понимание 
первичности естественной установки жизнен-
ного мира и непосредственной воплощённо-
сти смысла к догматизации и порче, которым 
прежде подпал европейский разум и научная 
рациональность, за что подверглись критике 
со стороны Кьеркегора, Ницше, отчасти Гус-
серля, Хайдеггера, Адорно и Хоркхаймера, 
постструктуралистов?

По всей видимости, практическая пост-
метафизика воспроизводит апорию понима-
ния субъективности на новом витке своего 
развития, поэтому вынуждена обращаться 
к собственно метафизическим вопросам. 
Так, Э. фон Самсонов говорит о небывалой 
актуальности души в эпоху беспроволочной 
коммуникации [9, с. 151], а идея множествен-
ности миров преломляется в дискуссиях 
о соотношении человеческой и иных форм 
субъективности (пассивной субъективности, 
внечеловеческих форм субъективности), их 
онтологическом статусе [4]. Метафизическое 
наследие философии, прежде находившееся 
в андеграунде современности, превращается 
в авангардные концепты мышления – само-
темпорализацию индивида, дизайн будуще-
го, техническое воплощение различных форм 
присутствия. 

Представляется, что именно с возвраще-
нием метафизики в философии возобновля-
ется её классическая тема – свободы челове-

ка как самодетерминации. Намерение совре-
менных постметафизических исследований 
обосновать пространство жизненного мира 
как место непосредственного присутствия 
смысла ставит вопрос о судьбе европейского 
разума в радикально историчном мире. От-
сюда видно, что субъективность современ-
ного человека складывается в самой границе 
его метафизической и постметафизической 
истории. Особенность разработки феномена 
радикально историчной субъективности свя-
зана с тем, что теперь нет таких условий (эс-
сенциальных или процессуальных), которые 
можно было бы выдвинуть как внеположный 
источник (бог, разум, история, бессознатель-
ное) полагания субъективностью границ со 
своей инаковостью.

Изъятие онтологических оснований ве-
дёт к критике рефлексивности, интерпрета-
ции, репрезентации и претендует на постро-
ение моделей отношения человека и мира, 
превосходящих объяснение и понимание. 
Однако в реальности имеются лишь негатив-
ные определения: пост-антропология, пост-и-
стория, не-репрезентативность. Между тем 
неизбежный вопрос онтологического статуса 
современной субъективности, феноменоло-
гических множеств автоматически предпола-
гает реанимацию интерпретативных проце-
дур, поэтому реабилитация метафизического 
стиля мышления оборачивается в практиче-
ские формы постметафизической филосо-
фии.

Использование концепта границы в каче-
стве инструмента, дающего понимание мета-
морфозам современности и фиксирующего 
несомненность исторической дистанции ме-
тафизики и постметафизики, осуществляется 
в ситуации радикальной историчности. Поэ-
тому экспликация метафизического содер-
жания актов со-конституирования выступает 
основополагающим методом исследования. 
Радикальная историчность, в которой опо-
знала себя современная философия, втя-
гивает в смутное, неясное поле рефлексии 
конкретные методы и методики гуманитарно-
го знания. Методы диалектического анализа, 
герменевтики и феноменологии, деконструк-
ции поставлены в не-рефлексивной манере 
мысли под вопрос. Между тем намерение 
удержать трансцендентальную позицию раз-
ума в полагании субъективности требует 
занять специфическую исследовательскую 
позицию. Путь к чистому сознанию, опреде-
ляемый идеей редукции, согласно Гуссерлю, 
ведёт к субъекту, до-определившему себя до 
абсолюта. Правда, на этом рациональном 
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пути он удерживается благодаря непосред-
ственной, эмпатической отнесённости к себе 
и к миру, которые в то же время выносит за 
скобки. Установка на осмысление присут-
ствия трансцендентного в имманентном в та-
ком случае выступает конкретной методикой 
аналитики со-конституирования.

Граница субъективности и иного 
в историчности со-конституирования. 
В этой связи можно предположить, что логи-
ка со-конституирования и её анализ позво-
лят по-новому взглянуть на формирование 
современной субъективности в напряжённой 
коллизии естественной установки жизненного 
мира и противоестественной установки истин 
разума. Понимание логики со-конституирова-
ния европейского разума и жизненного мира 
позволит прояснить трансформации соци-
альных институтов – образовательных, поли-
тических, экономических, то есть предоста-
вит условия экологичного размещения науч-
ных истин разума на почве жизненного мира.

Для этого необходимо определить, какие 
рефлексивные и не-рефлексивные процеду-
ры продуктивно включены в акт со-конститу-
ирования субъективности. Другими словами, 
возможно ли сконструировать какую-либо 
внеположность (инаковость как основание) 
и отвести ей место вовне историчности пола-
гания границ субъективности, либо внеполож-
ность онтологически синтезирована с исто-
ричностью или даже превосходит её. Можно 
предвидеть, что продуктивность истолкова-
ния логики со-конституирования столкнётся 
с разноречивостью интерпретаций процеду-
ры смыслонаделения такой логики – герме-
невтической, феноменологической, декон-
структивистской, постфеноменологической, 
не-интерпретирующей и т. д.

Такие исследователи, как Дж. Агамбен, 
Ж.-Л. Нанси, указывают на апорийность пони-
мания субъективности в пост-истории. В раз-
мышлениях Агамбена значительную часть 
занимает проблема концептуализации чело-
веческого и животного. Если «антропологи-
ческая машина», размышляет автор, больше 
не может функционировать, то радикальной 
трансформации подпадает соотношение от-
крытости и закрытости субъективности ра-
дикально иному [1, с. 108–109]. Европейский 
разум и жизненный мир в ситуации конца 
истории совпадают в синтезе, понимание ко-
торого затруднено, поскольку в их совпаде-
ние вовлечены рефлексивные и не-рефлек-
сивные способы отношения человека к миру. 
Данную вовлечённость следует мыслить 
в модальности одновременности, поскольку 

утверждение рефлексии или не-рефлексив-
ности в качестве предпосылки изобличает 
догматизм равно исторического и не-истори-
ческого мышления.

В философии Ж.-Л. Нанси тематика 
субъективности так же разворачивается в ло-
гике осмысления апории субъективности. 
Философ полагает, что современной мысли 
характерно представление о войне и мире, 
суверенности и рабстве, репрессии и бунте 
как рассеянных «везде и нигде». Такую кон-
систенцию современности Нанси называет 
экотехникой. Она выдвигает вопрос о че-
ловечности человека и мирности мира как 
единственный осмысленный вопрос совре-
менности. Решение этого вопроса, полагает 
Нанси, не найдёт продуктивного ответа, если, 
как в классической философии, полагать, что 
современная субъективность конституирует-
ся деятельностью разума, выделяющего себя 
из жизненного мира, либо практиками, фун-
дированными естественной установкой [7, 
с. 196–214]. Скорее, наоборот, полагая гра-
ницу как онтологическую реальность, откры-
вающую связь и различие жизненного мира 
и теоретического разума, можно приблизить-
ся к пониманию субъективности человека. 

В отечественной философии анализ 
феноменологической интерпретации кон-
цептов европейского разума и жизненного 
с помощью понятия открытости представ-
лен фундаментальными исследованиями 
М. Б. Туровского, Л. С. Черняка, О. К. Румян-
цева, А. Ю. Шеманова, рассматривающих це-
леполагание, неопределённость как избыточ-
ность, границу субъективности в перспективе 
тематизации открытости иному. Здесь на пер-
вый план выдвигается идея онтологической 
приоритетности авторства иного в консти-
туировании субъективности [8, с. 357–362]. 
Человек, с одной стороны, полагает границу 
с миром и одновременно снимает её, то есть 
способен воспринимать смыслы окружающе-
го его сущего и мира как целого, отличая их 
от собственных смыслов, адресуемых миру. 
С другой стороны, исток этой способности 
уже древнегреческая философия находила 
в индивидуальности человека. В индивиду-
альности (не-делимости) он предстаёт как 
определённость, то есть осознаёт своё  су-
ществование на границе сущего и бытия (и 
эту границу – себя как границу сущего и бы-
тия – человек не может окончательно раз-
делить или соединить) и поэтому выступает 
лицом, ответственным за полагание границы 
с миром. Индивидуальность не есть толь-
ко очерченная отделённость человека от 
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внешнего мира. Как пишет А. Ю. Шеманов, 
«функция границы заключается в том, чтобы 
установить область, в которой то, что прямо 
касается человека (а это обширная область, 
поскольку он ни от чего не отделён абсолют-
но, субстанциально) оставляет нетронутым 
мир его субъектности» [13, с. 151]. Не будет 
преувеличением сказать, что европейская 
философия осознаёт себя философией гра-
ницы – и уже потому, что само рождение фи-
лософии как отграничение от мифа обрело 
тематизацию границы как новационную про-
цедуру смыслонаделения [10, с. 570].

По словам Л. С. Черняка, человек спосо-
бен ставить себя тематическим предметом 
рефлексии в круге сущего. В рефлексивном 
самообороте культура созидается как кон-
цептуализация акта полагания границы со 
стороны мысли (человеческого существа) 
и столкновения мысли с границей своего по-
нимания и переживания мира. Как раз в ре-
зультате такого столкновения обнаруживает-
ся радикальность иного – предельная вне-
мысленность предмета мысли [11, с. 30–42]. 
Понимание человека в современной культуре 
конструируется мыслью, которая, обнару-
живая свои пределы, становится скромнее 
в претензии понятийного исчерпания мира 
и строже в понимании самой себя. Граница её 
понимания не есть только временное неведе-
ние, связанное с недостатком теоретических 
знаний, информации и технического оснаще-
ния. Иное, находимое «мыслью-границей» 
(Л. С. Черняк), обращает человеку собствен-
ный голос. Поэтому, в философии культуры 
и философской антропологии, существенной 
заботой мысли выступает прояснение своей 
конституции, позволяющей воспринимать го-
лос иного [12, с. 48–50].

В этой связи попытка эксплицировать ло-
гику со-конституирования предстаёт как кон-
центрация и углубление вопроса онтологиче-
ских оснований субъективности. Термин «он-
тологический» здесь не связан с пониманием 
природы всего сущего. Он призван прояснить 
«условия возможности понимания» грани-
цы субъективности в её двуосмысленности. 

Формула «условия возможности понимания» 
связана с трансцендентальной философи-
ей, установка которой раскрывается в том, 
что мысль авторствует в полагании границы 
себя и иного и сама же выступает в качестве 
этой границы. Хотя в современной манере 
рефлексии трансцендентализм зачастую вос-
принимается как архаичный и вместе с тем 
излишне самоуверенный способ мыслить 
(упрёк, адресуемый постструктуралистами, 
прежде всего, Декарту, Канту, Хайдеггеру, 
Хабермасу), он сохраняет критическую силу, 
удерживая от слепого принятия непосред-
ственных позитивностей сакральных смыс-
лов, телесной естественности, техновирту-
альности. 

При этом мы не находим большой про-
дуктивности в отказе релевантности тран-
сцендентальной установки современному 
состоянию культуры. Дело не только в том, 
что непосредственное самораскрытие иного 
как-то уж чрезмерно превосходит человека, 
«ничтожит» его онтологическое право обла-
дать авторским голосом. Причина этого также 
в том, что в не-рефлексивной манере мысли 
Ж. Л. Мариона, М. Анри, Дж. Ваттимо, в тео-
рии не-репрезентативности Н. Трифта вопрос 
о границе человека и мира, на наш взгляд, 
не находит удовлетворительного ответа, по-
скольку не предполагает концептуализации 
встречи человека и мира как итог их взаимно-
го усилия и не имеет намерения репрезенти-
ровать её. Проблема субъективности челове-
ка поэтому выступает как проблема его куль-
турного бытия, отличительной особенности 
человека среди иных форм сущего. При этом 
метафизический строй таких рассуждений 
должен получить новое осмысление на почве 
постметафизической рефлексии. Строгость 
самопонимания мысли вовсе не означает, что 
она отказывается от усилий в полагании себя 
горизонтом, открывающим радикальность 
иного. Ригоризм мысли отвращает её от лёг-
кой надежды обосновать знание о мире в нём 
самом как естественной предметной данно-
сти, получающей отражение в эмпирических 
исследованиях.
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Первый этап реформирования системы 
высшего образования происходил в период  
1991–1992 гг. Первоочередными его целями 
стали: необходимость обеспечения вариатив-
ности образования, максимально возможной 
степени его индивидуализации; дифферен-
циация структуры системы образования и ин-
форматизация образования (рис. 1). 

Основные направления изменения со-
держания образования, введение новых ме-
тодик и технологий имели как положитель-
ный эффект, так и побочные негативные 
воздействия. Сложная социальная ситуация 
в стране стимулировала часть учителей к по-
иску путей решения проблемы, которые бы 
способствовали стабилизации образования. 
Это активировало создание альтернативных 
форм образовательных учреждений – корпо-
ративных, частных и государственно-муни-
ципальных. По существу, это были попытки 
создать вариативное образование.

Вместе с тем они спровоцировали си-
стемную девальвацию и снижение уровня об-
щего образования основной массы учащихся. 
Одним из способов достижения целей данного 
этапа было создание новой институциализа-
ции системы образования путём организации 
частных образовательных учреждений. Обна-
дёживало то, что возникла возможность аль-
тернативы в выборе более подходящего обра-
зования, так называемого лифта социальной 
мобильности. Этот способ имел и обратную 
сторону. Не каждый мог поступить на ту специ-
альность, которую хотел, так как частные об-
разовательные учреждения были платными, 
а муниципальные имели недостаточное фи-
нансирование и не могли обеспечить качество 
социального заказа на требуемые специаль-
ности. Активизировалась коррупция в образо-
вании, что в целом способствовало снижению 
требований к учащимся, общего уровня обра-
зования с государственным субсидированием 
и процветанию зарубежных благотворитель-
ных фондов, влияющих на содержание обра-
зования. Результатом модернизации образо-
вания этого периода явились процессы соци-
ального расслоения, где образование стало 
индикатором социального и экономического 
статуса личности и расслоения общества. По-
явился феномен частного образования как си-
стемы закрепления социального расслоения 
и механизма обеспечения социального лифта.

В данных условиях никто не взял на себя 
социальную ответственность за разработку 
нового содержания образования, что было 
сложно осуществить без обретения социаль-
ного согласия о том, что такое новое содер-
жание и качество образования.

Процесс реформирования системы об-
разования на первом этапе отражает то, что 
в научной литературе получило определение 
как «отделение деятельностных функций от 
структуры» [6]. Однако, на наш взгляд, в дан-
ном процессе проявляются более глубинные 
изменения в обществе и противоречивые 
ожидания всех субъектов системы образо-
вания, которые позволили определить его 
как феномен структурно-функционального 
диссонанса, несущего в себе рассогласован-
ность между структурой образования как со-
циальной системой и его реальными и декла-
рируемыми функциями. 

Принцип вариативности стал входить 
в противоречие с задачами сохранения еди-
ного образовательного пространства и обще-
доступности образования.

Структурно-функциональный диссонанс 
системы образования также был обусловлен 
экономической нестабильностью: дефицитом 
бюджетов всех уровней, неполным и несво-
евременным финансированием. Усилилась 
тенденция сокращения расходов на образо-
вание в общем объёме расходной части госу-
дарственного бюджета. Уровень оплаты труда 
и социальных льгот девальвировал ценность 
и престиж педагогического труда, препятство-
вал привлечению и закреплению высококвали-
фицированных кадров и молодёжи в систему 
образования, последствия чего сохранились 
и углубились в настоящее время. 

Отсутствие необходимого экономиче-
ского обеспечения делало декларативны-
ми государственные гарантии бесплатного 
и общедоступного среднего образования. 
При бесплатном общем среднем образо-
вании родители вынуждены были платить 
в большинстве гимназий, лицеев за «углу-
блённую программу». При этом было практи-
чески невозможно поступить в вуз на основе 
школьной программы без репетиторства или 
платных курсов. 

Второй этап модернизации системы об-
разования происходил в период 1993–1997 гг., 
декларировал улучшение состояния системы 
образования посредством либерализации 
и индивидуализации образования. По суще-
ству, этот этап фактически привёл к массовой 
имитации высшего образования за счёт уве-
личения роста числа студентов в связи с рас-
ширением разнообразия организационно-пра-
вовых форм образовательных учреждений 
и предоставления свободы выбора форм 
и видов обучения. А условия кризиса 90-х гг. 
вынуждали государство избегать затрат на 
систему образования (рис. 2).
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системы образования и сумевших в лучшем 
случае закончить лишь несколько классов. 

Принцип многоуровневого финансирова-
ния отрицательно сказался на социальном 
статусе научных работников. Научные работ-
ники фактически стали членами временных 
творческих коллективов, финансируемых без 
учёта реально сложившихся научных направ-
лений и школ. Ухудшилось взаимодействие 
высших учебных заведений с организациями 
промышленности, опытными и эксперимен-
тальными базами, что привело к снижению 
качества учебного процесса, прежде всего 
свёртыванию энергоёмких лабораторных 
работ и практической подготовки будущих 
специалистов.

Появление значительных внебюджет-
ных средств за счёт платного приёма в го-
сударственных вузах сделали многие госу-
дарственные вузы реальным субъектом ры-
ночных отношений. Псевдоинновационная 
деятельность вузов привела к тому, что вузы 
становятся соучредителями различных ком-
мерческих организаций, активно работающих 
на рынке. Во многих государственных вузах 
произошла резкая дифференциация дохо-
дов между руководителями высшего звена 
и ППС. Ректоры стали председателями или 
членами Советов директоров коммерческих 
структур, о чём свидетельствовали данные 
мониторинга уровня доходов ректорского 
состава вузов России, которые сопоставимы 
с доходами топ-менеджеров госкорпораций. 

В третий этап реформирования (рис. 3) 
сфера образования постепенно преврати-
лась в зону социальной напряжённости. Уро-
вень заработной платы в системе образова-
ния составлял чуть более 50 процентов от 
уровня заработной платы в области промыш-
ленности и значительно отклонялся от нормы 
прожиточного минимума. 

Государство декларировало гарантию 
конституционных прав граждан в образова-
тельной сфере и также стремительно осво-
бождалось от затрат при высокой корруп-
ционной составляющей. Реформирование 
организационно-экономического механизма 
этого этапа было направлено на улучшение 
взаимодействия федеральных и региональ-
ных государственных органов с органами 
местного самоуправления с целью передачи 
финансирования системы образования на 
муниципальный уровень, что и отразило ос-
новную цель государства. На данном этапе не 
удалось осуществить реформирование об-
разования таким образом, чтобы оно смогло 
стабилизировать социально-экономическое 

Реформирование происходило в усло-
виях обострения политического и общеэко-
номического кризиса в стране. Углубление 
кризиса потребовало внесения жёстких кор-
ректив в принятые направления реформиро-
вания системы образования на втором этапе. 
Инновационное образование давало как по-
ложительные, так и отрицательные эффек-
ты. К числу первых можно отнести переход 
от унитарного образования к образованию по 
выбору, частичную автономность и самостоя-
тельность вузов в экономических решениях. 
Это способствовало решению ряда социаль-
ных задач: доступность высшего образова-
ния граждан за счёт увеличения количества 
вузов, снижение их требований к абитуриен-
там и студентам. Но всё это происходило за 
счёт бюджета самого населения, что неиз-
бежно привело к межрегиональной диффе-
ренциации между городской и сельской мест-
ностью, а также дифференциации возможно-
стей получения качественного образования 
детьми из семей с разным уровнем доходов. 
Сформировались замкнутые элиты с доступ-
ностью хорошего образования. Происходило 
свёртывание всего образования, девальва-
ция социального статуса ППС вузов и учите-
лей школ, что способствовало всё большей 
коммерциализации системы образования. 

В 1997 г. Правительство РФ подготовило 
проект «Концепции очередного этапа рефор-
мирования системы образования» (В. Ки-
нелев, Е. Днепров, А. Адамский). На парла-
ментских слушаниях в Государственной Думе 
в январе 1998 г. Концепция была подвергну-
та принципиальной критике представителя-
ми научно-педагогической общественности. 
Среди недостатков Концепции отмечалось 
отсутствие чётко сформулированных целей 
реформирования системы образования. Это 
не удивительно. Отсутствие ясных, социаль-
но ответственных и стратегических целей 
реформирования, модернизации образова-
ния – основная проблема всего российского 
государственного управления, потому что 
в имеющихся социальных условиях обрете-
ние ясной социальной программы, нацио-
нальной идеи, объединяющей всех субъектов 
социальной системы, должно происходить 
посредством социального консенсуса отно-
сительно потребностей всех слоёв общества 
в качественном образовании.

В результате социальных сдвигов зна-
чительная часть населения оказалась от-
сечённой не только от качественного, но и от 
всякого образования вообще, появляется 
растущий слой малообразованных и необра-
зованных россиян, по существу, выпавших из 
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положение системы образования, произошло 
значительное сокращение финансирования.

Четвёртый этап модернизации образова-
ния РФ (рис. 4) охватывал процессы, которые 
протекали в российской системе образова-
ния в 2000–2005 гг., основным отличитель-
ным признаком данного этапа была проду-
манность социокультурной обусловленности 
модернизации, чёткий анализ ситуации и на-
личие реальных финансовых механизмов 
обеспечения результативности реформ.

Так, в апреле 2000 г. была принята Феде-
ральная программа развития образования. 
В ней рассматривалось состояние системы 
образования, были сформулированы основ-
ные проблемы её развития. Указывался це-
лый ряд факторов, которые оказывали деста-
билизирующее воздействие на деятельность 
образовательных учреждений. Среди них 
основными являлись социальная и экономи-
ческая нестабильность в обществе, острый 
дефицит финансовых средств в связи с кри-
зисным положением в экономике, неполнота 
нормативной правовой базы в области об-
разования, систематическое неисполнение 
норм законодательства в области образова-
ния. Законом было установлено, что Феде-
ральная программа развития образования 
реализуется в 2000–2005 гг. и предусматри-
вает обеспечение нормального функциониро-
вания и устойчивого развития системы обра-
зования. Также на этом этапе были приняты 
документы, призванные определить государ-
ственную политику Российской Федерации 
в сфере образования на более длительную 
перспективу.

В 2000 г. была принята Национальная 
доктрина образования в Российской Феде-
рации. Данный документ устанавливал при-
оритет образования в государственной по-
литике, стратегию и основные направления 
его развития, определял цели воспитания 
и обучения, пути их достижения посредством 
государственной политики в области образо-
вания. Доктрина была рассчитана на период 
до 2025 г. В 2002 г. была принята «Концепция 
модернизации российского образования на 
период до 2010 года».

Анализ декларируемых целей принятых 
документов показал наличие долгосрочной 
перспективы системных изменений – созда-
ние единого образовательного пространства. 

В системе высшего образования в 2000–
2005 гг. произошли изменения, принципиаль-
ные для дальнейшего развития этого сегмен-
та системы образования. В сентябре 2003 г. 
Российская Федерация присоединилась к Бо-
лонской декларации и взяла на себя обяза-

тельства по вхождению в единое образова-
тельное пространство Европы. Теперь уже 
появился «внешний срок» − к 2010 г. должен 
быть реализован ряд мер по модернизации 
собственного образования и, в частности, 
обеспечено введение сопоставимого с обще-
европейской системой многоуровневого выс-
шего образования (бакалавр − магистр), со-
здание новых образовательных стандартов. 
Также одним из необходимых условий этого 
процесса стало введение новых способов 
оценки знаний школьников. 

На данном этапе не удалось вовлечь 
бизнес в финансирование образовательных 
программ, в их управление, несмотря на то, 
что он являлся основным потребителем вы-
пускников. 

Получение высшего образования в пери-
од 2000–2005 гг. становится социальной нор-
мой для населения России, важнейшим со-
циальным маркером для населения, а также 
нормой для работодателя. В этот период выс-
шее образование для молодёжи перестает 
быть источником профессиональных знаний 
и умений, а берёт на себя функцию социали-
зации. При этом выбор будущей профессио-
нальной деятельности сместился в сторону 
экономических, управленческих, юридиче-
ских, гуманитарно-социальных и специально-
стей сервиса.

Анализ предыдущих этапов выявил на-
личие рассогласованности системы образо-
вания: его структурной составляющей с вы-
полняемыми функциями. На пятом этапе 
(рис. 5) с принятием Федеральной целевой 
программы развития образования напряже-
ние снизилось. В 2009 г. были внесены по-
правки в закон «Об образовании РФ». Этот 
этап модернизации системы образования 
отличался от предыдущих тем, что деклари-
руемая и скрытая цели реформ совпадали – 
был создан механизм сопряжения содержа-
ния и структуры образования с запросами 
рынка труда.Видимо, в процессе всех попы-
ток модернизации образования был осознан 
фактор необходимости управления рефор-
мированием на основах принципов стратеги-
ческого менеджмента. Данный этап отражает 
наличие некоторых принципов стратегиче-
ского менеджмента: идеологию изменения, 
необходимость адресного финансирования, 
социальных мероприятий, проектов по обще-
ственному признанию ФЦПРО. Однако отсут-
ствовал фактор социального лидерства, идея 
социального партнёрства и ответственности 
в связи с неготовностью самого правитель-
ства и регуляторов к подобным реформам. 
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главной целью образовательной системы. 
На основе проектно-программного метода 
финансирования как одного из элементов 
стратегического менеджмента был сфор-
мирован механизм устранения социальной 
дифференциации; обеспечения равного до-
ступа к качественному образованию; разра-
ботки профессиональных стандартов, корре-
лирующих содержание образования и запро-
сы рынка труда; устранения ведомственной 
разрозненности и инвестиционной непривле-
кательности системы образования.

Тем не менее, главной проблемой оста-
ётся социальная дифференциация и нерав-
ный доступ к качественному образованию, 
что усугубляется современной структурой 
вузовского образования (НИУ, опорные вузы 
и т. п.). Отсутствует поддержка со стороны 
предпринимательства. Не разработаны про-
фессиональные стандарты как коррелирую-
щий механизм между содержанием образо-
вания и запросами рынка труда.

Проанализировав этапы модернизации 
системы российского образования, можно 
сделать вывод, что на протяжении последних 
20 лет российское образование находится 
в состоянии активного проведения реформ 
с недостаточной их результативностью, со-
циальной противоречивостью последствий. 
Основная причина всех явлений – отсутствие 
практики широких общественных обсуждений, 
механизмов обретения социального консенсу-
са потребителей и субъектов образования.

Реформирование системы образования 
не приносило существенных результатов, 
так как регулятором были не выполнены ос-
новные компоненты стратегии менеджмен-
та образования: не поставлена чётко ясная 
цель системы образования, не разработана 
конкретная программа действий, не были 
вовлечены все заинтересованные субъекты – 
управленцы, учителя, СМИ, общественность. 

К противоречивым процессам модерни-
зации можно отнести появление феномена 
псевдореформаторской и псевдоинноваци-
онной деятельности системы. В целях ча-
стичного устранения этой проблемы была 
введена система оценки качества образова-
ния и образовательных услуг. Были усилены 
существующие два управленческих механиз-
ма оценивания: профессиональные конкур-
сы и система аттестации и лицензирования 
учителей – созданием филиалов зарубежных 
агентств по оценке качества (общественные 
и профессиональные). Минусом было то, что 
государство пользовалось аналогами и услу-
гами зарубежных агентств.

Итак, в период 2005–2010 гг. одной из при-
оритетных задач являлось развитие системы 
оценки качества образования и востребо-
ванности образовательных услуг. Появилась 
независимая оценка качества образования, 
государственной аккредитации и лицензиро-
вания как механизм оценки качества – обще-
ственно-профессиональная аккредитация. 
Центр оценки качества образования ИСМО 
РАО принимал участие в организации и про-
ведении международных сравнительных ис-
следований качества образования (PIRLS, 
TIMSS, PISA, CIVIC, SITES) в России. Но, 
несмотря на это, не были разработаны на-
циональные системы измерения оценки ка-
чества. Для оценки качества образования 
страна до сих пор пользуется зарубежными 
аналогами и услугами зарубежных агентств. 

На этом этапе цели проведённых реформ 
были частично достигнуты. Реформа образо-
вания имела реальные финансовые механиз-
мы. Уменьшилось расхождение между обра-
зовательными услугами и рынком труда.

Шестой этап модернизации образования 
РФ (рис. 6) охватывает период с 2010 г. по 
настоящее время. Глобальная конкуренто-
способность российского образования стала 
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Культурология образования в контексте системного кризиса общества
В центре внимания культурологии образования находится взаимодействие образования как института 

инкультурации и культуры, которая состоит из множества морфологических элементов, включая образова-
ние как наиболее важный. В статье доказывается тезис о наличии системного кризиса общества, ставшего 
очевидным после 2008 г. и охватившего основные сферы общественных отношений. На этом фоне проис-
ходит одновременная переоценка роли, функций и структуры институтов культуры и образования, значение 
которых более не является очевидным. Изменения в социокультурной сфере и их отражение в научной мыс-
ли обусловили необходимость интенсифицировать осмысление взаимодействия культуры и образования, 
обогатить предметное поле культурологии образования новыми проблемами. В частности, исследователи 
обосновывают онтологическую необходимость образования в современной культуре, которое рассматрива-
ется как обязательная сущность современной социокультурной реальности, самое эффективное средство 
трансляции культурных ценностей и образов. Автор доказывает, что предметное поле культурологии образо-
вания будет трансформироваться через постановку новых вопросов: о разном отклике отраслевых образо-
вательных программ на происходящие изменения; о разобщении корпоративной культуры вуза и появлении 
разноуровневых вариантов её среды; о роли вуза в формировании профессиональной культуры учащихся, 
адаптивных к региональным рынкам.

Ключевые слова: культурология образования, системный кризис общества, инкультурация, реформа 
высшего образования.

Elena Vladimirovna Kapustina,
Senior Lecturer,

Transbaikal State University
(ul. Aleksandro-Zavodskaya 30, Chita, 672039 Russia),

e-mail: e.v.izvekova@mail.ru

Cultural Studies of Education in the Context of Society System Crisis 
Cultural studies of education focuses on interaction of education as an institute of enculturation and culture 

which consists of various morphological elements, including education as the most important one. The paper deals 
with the argument that society is affected by a system crisis which has been more obvious since 2008 and has been 
transpiring within all main spheres of social interaction. The crisis is a background for simultaneous reevaluation of 
cultural and educational institutions, namely their roles, functions and structures, the meaning of which are no lon-
ger evident. The changes into a sociocultural sphere and their reflections in scientific thoughts determine necessity 
to intensify rethinking of cultural and educational interactions, to enrich research field of cultural studies of educa-
tion with new issues. In particular, scholars reveal ontological need for education in a contemporary culture; it is an 
essence determining the existence of modern sociocultural reality and the most efficient means of cultural values 
and patterns translation. The author argues that the research field of cultural studies of education will become trans-
formed through a set of questions about different reaction of educational programs oriented to different economic 
spheres, dissolution of inner cultures in universities and emerging multilevel fractions of university environment, 
university role in students’ professional culture formation adopted to a regional market. 

Keywords: cultural studies of education, system crisis of society, enculturation, higher education reforms.

В 2001 г. М. Пахтер и Ч. Лэндри подняли 
вопрос о тотальном пересмотре культурных 
процессов, протекающих в современном об-
ществе. Тем самым они инициировали дис-
куссию о роли и значении культурных инсти-
тутов в наше время. Учёные не отрицают их 
ценность и полезность для развития челове-
ка, «однако эта ценность требует периодиче-
ского переосмысления» [9, c. 18]. Данная про-
блема имеет существенные последствия не 

только для поисков путей развития культуры, 
но актуализирует вопрос о том, что есть куль-
тура. Система учреждений культуры в их со-
временном виде была задумана в контексте 
идей эпохи Просвещения, когда любые сред-
ства освоения культуры рассматривались как 
самоценность. Сегодня перед развитием че-
ловечества стоят более злободневные про-
блемы (неизлечимые болезни, терроризм, 
экологические проблемы, усиление социаль-

© Капустина Е. В., 2016
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ного неравенства в отдельных обществах и в 
планетарном масштабе и т. д.), определяю-
щие несамоочевидность ценности учрежде-
ний культуры. Предлагается переосмыслить 
также культурные образцы, транслируемые 
государственной системой культурных инсти-
тутов. Учреждения культуры должны доказы-
вать своё право на существование, а не ссы-
латься на всё чаще оспариваемый тезис об 
исключительной важности выполняемых ими 
в обществе функций. В контексте заявлен-
ной учёными проблемы возникают вопросы 
о сущности культуры как объекте управления 
со стороны культурных институтов и субъек-
тах, определяющих содержание культурного 
процесса.

Одновременно растёт число работ, в ко-
торых предсказывается трансформация си-
стемы образования в целом и отдельных его 
уровней. В отношении высшего образования 
отмечаются такие тенденции, как потеря клас-
сическими университетами монополии на зна-
ния и информацию, девальвация выдаваемых 
ими дипломов, несоответствие цены и каче-
ства образования, появление внеинституцио-
нальных средств получения знаний и ряд дру-
гих [2; 4]. В конечном итоге, по мнению ряда 
авторов, это приведёт к «крушению» системы 
современных университетов в их современной 
форме и существенной трансформации обра-
зовательного ландшафта, в частности: легити-
мации и легализации со стороны государств 
внеинституциональных средств формирова-
ния профессиональных компетенций, зна-
чительному удешевлению образовательных 
программ, большей интернационализации 
образования за счёт интенсификации инфор-
мационных технологий, изменению средств 
оценки качества обученности и ранжирования 
университетов и т. д.

Описываемые процессы в сфере куль-
туры и образования происходят в контексте 
финансово-экономического кризиса 2008 г., 
последствия которого мы будем ощущать 
ещё долгое время. Его отличительная осо-
бенность заключается в том, что была по-
ставлена под сомнение неолиберальная 
модель развития экономики, ориентирован-
ная на постоянное стимулирование спроса.  
М. Пахтер и Ч. Лэндри уже в 2001 г. описы-
вали зарождение нового типа ответственного 
потребления. Осмысленное потребление оз-
начает становление новых качеств экономи-
ческих отношений, в частности возникнове-
ние экономики опыта [9, c. 40]. 

Таким образом, синхронизация кризиса 
системы образования и институтов культуры 

происходит на фоне кризиса финансово-эко-
номической системы, что позволяет конста-
тировать о системных трансформациях всего 
общества, а не только его отдельных сфер. 
Всё общество вступило в период системных 
преобразований, очевидность которых с каж-
дым годом признаётся всё большим числом 
исследователей и практиков, когда кризис 
коснулся его основных сфер.

Системность кризиса общественных 
структур порождает вопрос о соответствии 
конфигурации образовательных и культур-
ных институтов современным потребностям 
социокультурного развития. Эти сомнения 
исходят от основных субъектов, вовлечён-
ных в анализируемые изменения: выпускни-
ки, предприниматели, политические лидеры.  
(В частности, указывается, что «некоторые 
выпускники, а также предприниматели и по-
литические лидеры начинают сомневаться 
в ценности высшего образования» [4, c. 165]).

Закономерно, что происходящие изме-
нения требуют своего осмысления в пред-
метном поле культурологии образования, где 
поиски сосредоточены на выяснении взаимо-
обусловленности образования и культуры.

Изначально культурология образования 
была обращена к вопросам о культурной 
обусловленности процесса социализации, 
необходимости утверждения культурнообу-
словленного подхода в образовании и учёта 
этнической специфики учащихся в образова-
тельном процессе. Первое направление этого 
подхода было актуализировано страхами гло-
бализационных процессов и потребностью 
в сохранении этно-культурной идентичности, 
особенно малыми народами и культурами 
под угрозой исчезновения. Другое направ-
ление обусловило обоснование культурной 
парадигмы в образовании с её ориентацией 
на индивидуальные достижения учащегося, 
обращение к его повседневному опыту [8]. 
Переосмыслению подверглись содержание 
и средства обучения в средней школе, ин-
культурационная среда образовательного 
пространства, практическая полезность для 
жизни и будущей профессии получаемых зна-
ний. Данный подход утвердил ориентацию на 
компетентностный подход, значение внеуроч-
ных форм работы со школьником, эффектив-
ность индивидуализирующих методик обуче-
ния, широкое вовлечение культурных практик 
(исследовательских, социально ориентиро-
ванных, организационно-коммуникативных, 
художественных и др.) в образовательное 
пространство.

Однако в современном контексте про-
блемное поле культурологии образования 
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было дополнено рядом фундаментальных 
проблем. В частности, отечественное и зару-
бежное научное сообщество попыталось ос-
мыслить на философском уровне соотнесён-
ность категорий «культура» и «образование» 
и значимость этого взаимодействия для пост-
неклассической парадигмы науки и общества 
постмодерна. Доказывается, что «в историче-
ской традиции образование неразрывно свя-
зано с развитием культуры, оно есть истори-
чески оптимальная форма передачи культуры 
во всей её полноте, социальный институт на-
следования и преемственности», а также что 
«образование – часть культуры, но особая её 
часть, служащая средством передачи всей 
культуры в её структурной и содержательной 
полноте от одного поколения к другому» [1, 
c. 19, 20]. В приведённой цитате осмысление 
взаимодействия осуществляется с точки зре-
ния образования как части культуры.

Признанный исследователь культуры 
Т. Иглтон анализирует соотнесённость двух 
сущностей с позиции культуры: «Культура – 
род этической педагогики, которая делает 
нас пригодными для политического граждан-
ства, высвобождая идеальную или коллек-
тивную самость внутри каждого из нас» [6,  
c. 16]. Британский исследователь неомарк-
систского толка значительно усиливает зна-
чение каждого компонента дихотомии. Куль-
тура оказывается наиболее значимой (в ряде 
случаев практически единственной) сущно-
стью образовательного процесса, а образо-
вание выступает исключительным средством 
освоения культуры, оттесняя на периферию 
общественного развития другие формы ин-
культурации.

Современные условия актуализируют 
необходимость переосмысления принци-
пов взаимодействия этих двух сущностей 
в обществе после кризиса 2008 г. Прово-
димые исследования, например в области 
образовательной политики и менеджмента 
образовательных учреждений, доказали не-
зависимость эффективных методов образо-
вательной политики от культурных факторов 
и контекстов [3, c. 18]. Таким образом, фокус 
исследовательского внимания переносится 
на культурный аспект усваиваемых практик 
в образовательных учреждениях и их соот-
ветствие социальной успешности учащихся 
в профессиональной сфере. Культурология 
образования оставила без внимания значи-
мость культурных факторов на разных уров-
нях образования: детский сад – школа – вуз – 
послевузовское образование. На уровне 
высшей школы не была проведена детали-

зация последствий описываемых процессов 
в отношении конкретных образовательных 
программ. Очевидно, что образовательные 
программы – инженерно-технические, меди-
цинские, педагогические, творческие и пр. – 
будут по-разному реагировать на обще-
ственные изменения и, следовательно, в их 
отношении будут приниматься разные управ-
ленческие стратегии. Возникнет вопрос о ра-
зобщении единой культурной среды в про-
странстве классического вуза, где все эти 
образовательные программы сосуществуют. 
К тому же будущие профессионалы должны 
будут пройти процесс адаптации к региональ-
ным рынкам труда с их собственными фор-
мами культурной организации, что ставит на 
повестку дня необходимость формирования 
широких социокультурных компетенций. Этот 
проблемный ряд можно продолжить широким 
кругом актуальных вопросов. 

Отечественные исследователи уже отре-
агировали, и достаточно остро, на происходя-
щие изменения, предлагая собственные ре-
зультаты исследований и стратегии развития 
событий. К сожалению, приходится констати-
ровать, что зачастую предлагаемые сужде-
ния носят некритичный или необоснованный 
характер. Это следствие того, что анализ от-
ечественного образования рассматривается 
в отрыве от мировых тенденций и трендов. 
Исследователи утверждают о некоторой ис-
ключительности образовательного простран-
ства России, остро критикуя вообще любые 
изменения и предлагая вернуться к лучшим 
образцам педагогической традиции, что уже 
само по себе звучит нелепо [7].

Общим местом стал призыв к возвра-
щению к иконным традициям отечественно-
го образования, например через обращение 
к религиозным традициям православия как 
культурной основе. Подобные идеи могут 
быть реализованы только при использовании 
патерналистского потенциала администра-
тивного ресурса в образовании [5]. 

Отечественные исследователи допуска-
ют распространённую ошибку. Указывая на 
безусловную ценность образования как важ-
нейшего социокультурного явления и в фило-
софском смысле сущности, определяющей 
бытие современной культуры, они переносят 
это значение и на саму систему образования. 
Тем самым любые, даже минимальные или 
очевидно необходимые изменения объявля-
ются покушением на основы культуры и об-
щества. Для этого они отстаивают достаточно 
метафизические тезисы, как то «российская 
культурная традиция, в отличие от западной, 
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ориентирована на живое слово» [10, c. 95]. 
Для обоснования ряда тезисов водятся спец-
ифичные термины, например, «региональный 
классический университет» [10, c. 95], что обо-
сновывается многонациональным характером 
устройства России и необходимостью разви-
тия местных культур, в том числе через систе-
му региональных классических вузов.

Таким образом, предметное поле культу-
рологии образования трансформируется под 
воздействием вызовов со стороны современ-
ности. Оно изменяется в двух ключевых на-
правлениях. Прежде всего, происходит уси-

ление фундаментальных оснований самой 
науки, что отражается в теоретическом пе-
ресмотре взаимосвязи культуры и общества, 
поскольку оба элемента оказываются взаи-
мообусловлены. Это связано также с необхо-
димостью совершенствовать аналитико-реф-
лексивный потенциал науки. Второе направ-
ление отличается прикладным характером, 
поскольку возникает потребность в решении 
совершенно конкретных задач, встающих пе-
ред преподавателями, менеджерами и поли-
тиками. В этой части большое значение будут 
приобретать проективные практики.
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В работе обозначены ключевые характеристики информационного общества и формирующегося обще-
ства знания, рассмотрены преобразования, произошедшие в социуме на рубеже веков под влиянием гло-
бализационных процессов. Показано, что в условиях реформы отечественных науки и образования вектор 
развития фундаментальных исследований смещается в сторону исследовательских университетов. В то же 
время, с другой стороны, университеты на данном этапе развития общества не готовы производить научное 
знание в том объёме, в котором его производила Академия наук. Выявлена причина данного противоречия, 
заключающаяся в отсутствии организационной культуры производства фундаментального знания, посколь-
ку исторически сложившаяся миссия отечественного университета заключалась в трансфере технологий 
и трансляции знания, а не его развитии. Показано, что в настоящих условиях перевести академическую 
науку в университетский формат практически невозможно – необходима глубокая структурная трансфор-
мация университета, которая позволит соблюсти основные организационные принципы ведущих мировых 
университетов, для чего требуется серьёзное изменение законодательной базы. Обозначено, что полный 
перевод академических исследований на университетскую базу не требуется – возможно найти формы тес-
ного взаимодействия, при которых университетская и академическая наука будут не противопоставляться, 
а дополнять друг друга.
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Начиная со второй половины ХХ в. зна-
чительное количество европейских и амери-
канских учёных стали акцентировать внима-
ние на доминирующей роли научного знания 
в развитии социума, что привело к возникно-
вению целого спектра новых определений 
современного общества. Так, Д. Белл опре-
деляет такое общество как постиндустри-
альное, обозначая тем самым современный 
или «следующий» этап развития индустри-
ального общества [2, с. 64]. Впервые термин 
«постиндустриальное общество» был упо-
треблён в 1959 г. на Зальцбургском семина-
ре. В рамках предложенной концепции ин-
дустриальный сектор теряет свою ведущую 
роль под воздействием возрастающей тех-
нологизации, а основной производственной 
силой становится наука. При этом потенциал 
постиндустриального общества измеряется 
масштабами информации и знаний, которы-
ми оно располагает. Отличительной чертой 
данного общества является быстрое разви-
тие компьютерных технологий, рост ценности 
научных сообществ; наука, развивающаяся 
в университетах и научно-исследовательских 
центрах, становится главной производитель-
ной силой. Важно отметить, что, по мнению  
Д. Белла, постиндустриальное общество не 
замещает полностью индустриальное, ха-
рактеристики которого переходят на второй 
план, но сохраняются [11].

В отличие от Д. Белла П. Друкер назы-
вает формирующееся общество «обществом 
знаний», так как именно знание быстро пре-
вращается в определяющий фактор произ-
водства, отодвигая на задний план и капитал 
и рабочую силу [4]. В переходе к обществу 
знания, по мнению П. Друкера, мы обязаны 
Ф.Тейлору и его концепции «научного менед-
жмента» [9, с. 54]. Применение знания к про-
цессам труда обеспечило создание экономики 
развитых стран, вызвав к жизни бурный рост 
производительности за последние сто лет. 
Например, страны, быстрый рост которых на-
чался после второй мировой войны – Япония, 
Южная Корея, Тайвань, Гонконг, Сингапур, – 
обязаны, по Тейлору, своим подъёмом систе-
ме профессионально-технического обучения 
[4]. Она позволила этим странам в короткие 
сроки научить рабочих практически доинду-
стриальной эпохи, а потому низкооплачивае-
мых, трудиться на уровне мировых стандар-
тов производительности. 

М. Бангеманн, комиссар Европейского 
Союза, и группа других разработчиков под-
готовили доклад «Европа и глобальное ин-
формационное общество», опубликованный 

в 1994 г. на заседании Европейского Совета. 
Он определяет современное общество как 
информационное, в силу того, что сейчас 
наибольшее внимание отведено информа-
ции и работе с ней [1]. Выделяя преобразу-
ющую роль информационных и коммуника-
ционных технологий, он указывает, что техно-
логической инфраструктурой для построения 
информационного общества становятся сеть 
Интернет, мобильная телефония и спутнико-
вая связь. 

Несмотря на разность подходов к про-
исходящим изменениям, которые характе-
ризуются разными терминами, такими как 
«глобализация», «век информации», «по-
стиндустриальное общество» и др., многими 
исследователями подчёркивается, что обще-
ство будущего будет, по всей вероятности, 
основываться на информации и производ-
стве научного знания, которое уже выступает 
основным фактором развития ведущих стран 
мира [10, с. 23]. В классическом западном по-
нимании производством фундаментального 
знания занимаются университеты, которые 
используют различные модели и формы ин-
теграции науки и производства.

Как известно, в России, в отличие от за-
пада, принципиально иная схема развития 
науки и образования – основной объём фун-
даментальных исследований по-прежнему 
производит Академия наук, несмотря на затя-
нувшуюся реформу, стартовавшую 27 сентя-
бря 2013 г., после чего начались кардиналь-
ные преобразования в отечественной систе-
ме производства фундаментального знания. 
Реформирование, по сути, привело к изме-
нению статуса РАН и передаче её основных 
функций вновь созданному агентству, изме-
нив структуру и организацию научных иссле-
дований [13]. Задачу производства научного 
знания теперь возлагают и на университеты, 
для чего внедряются различные проекты (со-
здание национальных исследовательских 
университетов, проект «Топ-100», внедрение 
новых форм сотрудничества университетов 
с предприятиями по разработке высоких тех-
нологий и выпуску высокотехнологичной про-
дукции, формирование благоприятного ре-
жима для привлечения высококвалифициро-
ванных зарубежных специалистов на работу 
в сферу науки, и т. д.). Проблема, рассматри-
ваемая в данной статье, заключается в том, 
что российский университет (за исключением 
единичных случаев) изначально был ориен-
тирован на трансляцию знания, а не на его 
производство, в отличие от Академии наук, 
которая на протяжении почти 300 лет зани-
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малась фундаментальными и прикладными 
исследованиями в масштабах, многократно 
превышающих весь совокупный объём ву-
зовской науки. Попытка передачи научных 
исследований в университеты к успеху пока 
что не привела, о чём свидетельствуют ми-
ровые рейтинги (The Reuters Top 100 Most 
Innovative Universities 2015, рейтинг лучших 
университетов мира по версии Times High-
er Education, Топ-10 университетов в QS 
University Rankings: BRICS 2015, рейтинг выс-
шего образования Universitas 21 и др.), кото-
рые наглядно демонстрируют, что российские 
университеты занимают далеко не лидирую-
щие позиции, а иногда вообще не попадают 
в список, в отличие от ведущих университе-
тов мира.

На наш взгляд, проблемная ситуация 
возникла в связи с тем, что, во-первых, исто-
рически сформировавшиеся организацион-
ные принципы российских и западных иссле-
довательских университетов коренным обра-
зом различаются; во-вторых, как следствие 
этого, у российского университета пока что не 
наработана организационная культура произ-
водства фундаментального знания.

Обратимся к опыту англо-американских 
стран и остановимся сначала на основных ор-
ганизационных принципах университета, ко-
торый занимается научными исследования-
ми. Под влиянием глобализационных процес-
сов в современных условиях назначение уни-
верситетской системы в англо-американских 
странах подверглось сильному изменению. 
Так, если в 50–70-е гг. ХХ в. около 80% сту-
дентов учились, чтобы освоить философию 
жизни, то сейчас до 70% студентов учатся, 
чтобы быть востребованными на рынке труда 
и получать достойную заработную плату [6, 
с. 65]. Но при этом внутри классического уни-
верситетского образования XXI в. неизменно 
остаётся ядро, сосредоточенное вокруг во-
просов обсуждения и освоения смысла – не-
избежный, неотъемлемый элемент системы 
образования, нацеленной в будущее. В клас-
сическом западном понимании университеты 
должны заниматься производством фунда-
ментального знания. Университет – это ин-
ституция, которая поддерживает свободную 
дискуссию и находит точку зрения, которую 
можно публично защитить.

Как мы уже отмечали выше, в России 
кардинально иная схема – фундаменталь-
ными исследованиями в течение трёх веков 
занималась Академия наук, в то время как 
университет (за редким исключением) осу-
ществляет трансляцию знания и трансфер 
технологий.

Следующей неотъемлемой чертой 
успешного университета с самого основания 
является наличие академических свобод. 
По определению всемирного банка акаде-
мическая свобода – это право учёных вести 
исследования, преподавать и публиковать-
ся без ограничений со стороны учреждений, 
где они работают. Это значит, что оценивать 
значимость произведённого знания и опреде-
лять дальнейшее направление научных ис-
следований могут только коллеги по профес-
сии, в данном случае научное сообщество.

В условиях системных трансформаций, 
произошедших в России на рубеже веков, 
отечественный учёный оказался чрезмерно 
перегружен различной отчётностью, которую 
научно-исследовательские институты, равно 
как и университеты, вынуждены отправлять 
в огромном объёме в вышестояшие инстан-
ции – в наших условиях зачастую именно 
чиновники из различных министерств и ве-
домств являются высшими экспертами, оце-
нивающими объём, качество, новизну и пер-
спективы проведённых исследований исклю-
чительно по объёму отчёта и выдержанным 
срокам его подачи. Нарушение сроков или 
формы подачи может привести к существен-
ному сокращению финансирования иссле-
довательского университета или научной 
организации. Это, в свою очередь, является 
показателем того, что и третий принцип – на-
личие диверсифицированного финансирова-
ния, которое имеют западные университеты 
(бизнес – государство – благотворительные 
фонды и т. д.), в России не соблюдается. 

Не менее актуальный вопрос – управле-
ние исследовательским университетом. Про-
изводство научного знания – это настолько 
персонализованная в своей основе деятель-
ность, связанная с личностным ростом, что 
управлять такой деятельностью могут только 
люди, сами непосредственно занимающиеся 
наукой и понимающие, чем она отличается от 
производства чугуна или новых финансовых 
инструментов. В таких условиях управлять 
университетом могут только профессора, 
а не назначаемые «эффективные менед-
жеры». Даже в Оксфорде пытались нанять 
на руководящие должности «нормальных» 
управленцев вместо профессоров. Но акаде-
мическая корпорация добилась сохранения 
традиционной системы, при которой учёные 
тратят часть своего времени на управление 
себе подобными [7, с. 75]. При этом систе-
ма управления университетской республи-
кой носит смешанный характер, объединяя 
демократический, монархический и аристо-
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кратический элементы. Деканы и ректоры 
наделены достаточно широкими полномочи-
ями, отдалённо напоминающими монархи-
ческую власть. Эта власть не превращается 
в абсолютистскую монархию, поскольку её 
ограничивает «власть лучших» – аристокра-
тия – в виде коллегиальных органов, которые 
состоят (должны состоять) из лучших учёных: 
учёные советы, комитеты, комиссии и т. д. Та-
ким образом, эффективный университет 
обладает множеством органов самоуправ-
ления, где равные по рангу и званию люди 
могут препятствовать друг другу принимать 
негативные решения. 

В России в рамках программы развития 
исследовательских университетов часть из 
них была вынуждена реорганизоваться в ав-
тономные учреждения, что привело к прямо-
му назначению ректора, а не его избранию 
научным сообществом. В рамках програм-
мы «Топ-100» проводится реорганизация 
университетов, в которой происходит объ-
единение факультетов в институты внутри 
университета. При этом утверждается, что 
никакой разницы для производства научных 
исследований факультеты не почувствуют, но 
она есть – ранее декан избирался на долж-
ность решением Учёного совета, а теперь 
должность директора является назначаемой  
(и снимаемой) приказом ректора, а решения 
Учёного совета – не более, чем рекоменда-
тельными для ректора.

Соответственно, организационные прин-
ципы, необходимые для успешного функци-
онирования исследовательского университе-
та, такие как, во-первых, производство фун-
даментального знания; во-вторых, наличие 
академических свобод; в-третьих, финансо-
вая независимость; и, в-четвёртых, автоном-
ное управление в отечественных социокуль-
турных условиях – не могут быть соблюдены 
без серьёзного изменения законодательной 
базы. В свою очередь, организационную куль-
туру производства фундаментального знания 
можно формировать только после проведе-
ния глубоких структурных преобразований.

Под организационной культурой мы по-
нимаем комплекс основных подходов к ре-
шению различных проблем внутренней ре-
гуляции и адаптации к внешним условиям, 
выработанных и принятых в исследователь-
ском университете, которые доказали свою 
эффективность и с помощью которых универ-
ситет может выполнять возложенную на него 
миссию на данном этапе развития общества. 
На основе целей, ценностей, образцов дея-
тельности и норм поведения, принятых в ка-

ждом конкретном университете, формируется 
социальный опыт и стереотипы восприятия 
мира, которые организационная культура 
хранит и транслирует всем членам обще-
ства [3, с. 115]. Таким образом, организаци-
онная культура действует как предпосылка, 
образец и стереотип при принятии решений 
и формировании стратегии и, соответствен-
но, задаёт некоторую систему координат, ко-
торая объясняет, почему университет функ-
ционирует именно таким, а не иным образом. 
Соответственно, чем выше уровень органи-
зационной культуры – тем больше шансов 
у университета стать успешным и динамично 
развивающимся, а может быть, и войти в ве-
дущие мировые рейтинги по ряду обозначен-
ных критериев.

Как известно, уровень организационной 
культуры может оцениваться комплексно по 
таким критериям, как: во-первых, степень по-
ощрения риска; во-вторых, степень ориента-
ции на конечный результат или на средства 
достижения результата; в-третьих, степень 
ориентации на удовлетворение потребностей 
личности или на выполнение задач; в-чет-
вёртых, ориентировка на индивидуальное 
исполнение или групповые формы работы; 
в-пятых – уровень агрессивности, т. е. по-
ощрения соперничества людей как внутри 
организации, так и за её пределами; и, на-
конец, в-шестых – уровень стабильности, то 
есть надёжность или постоянные изменения 
и стремление к дальнейшему развитию.

Остановимся на некоторых ключевых мо-
ментах, которые требуют пристального вни-
мания, и постараемся дать краткую оценку. 
Во-первых, что касается степени поощрения 
риска: сегодня, как мы уже отмечали выше, 
изменился вектор развития российского об-
щества – он стал направлен на формиро-
вание общества знания, в котором важную 
роль играет культура инноваций. По мнению 
основоположника теории инноваций Й. Шум-
петера [12, с. 74] развитие культуры иннова-
ций заключается в том, чтобы реформиро-
вать или революционизировать производство  
(в нашем случае – производство фундамен-
тального знания и трансляцию накопленного 
опыта), используя изобретения для выпуска 
новых товаров (нового знания) или производ-
ства старых более новым способом (новые 
технологии), открывая новые источники сы-
рья и материалов или новые рынки, реорга-
низуя отрасль. Инновация рассматривается 
при этом как внедрённое новшество, которое 
обладает высокой эффективностью и являет-
ся результатом инвестирования в разработку 
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и получение нового знания либо ранее не 
применявшейся идеи по обновлению различ-
ных сфер жизни людей (технологии; изделия; 
организационные формы существования со-
циума – такие, как образование, управление, 
организация труда, обслуживание, наука, 
информатизация и т. д.), а также и последу-
ющий процесс широкого распространения 
(производства) этого новшества с фиксиро-
ванным получением дополнительной ценно-
сти (прибыль, опережение, лидерство, при-
оритет, коренное улучшение, качественное 
превосходство, креативность, прогресс). Но 
поскольку заранее неизвестно, окажется ли 
внедряемое новшество действительно ин-
новацией (т. е. произойдёт ли его широкое 
внедрение и даст ли оно ожидаемый эконо-
мический эффект), то позитивные изменения 
возможны только при одном условии – го-
товности к риску. Рискованная ситуация, как 
мы уже отмечали, является разновидностью 
неопределённой, когда наступление возмож-
ных событий вероятно и может быть оценено. 
Риском можно и нужно управлять, использо-
вать различные инструменты, которые позво-
ляют в определённой степени предсказывать 
приход рискового события и заблаговремен-
но принимать меры к снижению степени ри-
ска с помощью конкретных приёмов и мето-
дов управления. Соответственно, чем выше 
риск – тем большее количество новаторский 
идей и решений окажется возможным пере-
вести в разряд инноваций, необходимых для 
развития системы образования и российско-
го общества в целом. Но, как мы обозначи-
ли выше, в условиях вертикализации власти 
в российском исследовательском универси-
тете, уровень принятия решения повышается, 
что приводит, с одной стороны, к снижению 
оперативности принятия новаторских реше-
ний и неготовности к участию в рискованных 
проектах.

Во-вторых, степень ориентации на конеч-
ный результат или на средства достижения 
результата. В условиях отсутствия серьёзной 
государственной поддержки многие иссле-
довательские университеты ориентированы 
на решение проблем элементарного выжи-
вания. Поэтому конечный результат (произ-
водство фундаментального знания) зачастую 
отодвигается на дальний план.

В-третьих, степень ориентации на удов-
летворение потребностей личности или на 
выполнение задач. Если от преподаватель-
ского состава требовать научную работу 
в том объёме, который выполняли сотрудни-
ки научно-исследовательских институтов, то 

ему надо предоставить такую возможность, 
что является крайне проблематичным – верх-
ний предел учебной нагрузки в вузе состав-
ляет порядка 900 ч. [8; 14] из 1536 ч. годового 
рабочего времени и практически не оставляет 
никаких шансов для научной деятельности.

 В-четвёртых – ориентировка на индиви-
дуальное исполнение или групповые формы 
работы. В современной науке, какими бы ни 
были цели и задачи, для достижения резуль-
тата одним из важнейших является умение 
работать в команде. Решения могут и долж-
ны приниматься коллегиально, но руковод-
ство при этом должно осуществляться в рам-
ках единой концепции и определять общую 
стратегию дальнейшего развития. 

В-пятых: поощрение соперничества. Раз-
умное соперничество и конкуренция всегда 
способствуют интенсивному развитию и по-
зволяют «держать себя в форме». Органи-
зация внутриуниверситетских грантов для 
развития научной деятельности позволяет 
существенно активизировать исследователь-
скую работу.

И в-шестых – уровень стабильности, то 
есть надёжность или постоянные изменения 
и стремление к дальнейшему развитию, что 
напрямую связано с первым пунктом. 

Таким образом, обратившись к мирово-
му опыту производства фундаментального 
знания в условиях социокультурных транс-
формаций, мы можем обозначить следую-
щие ключевые позиции, которые необходи-
мо учитывать при переводе академических 
исследований в университеты: во-первых, 
в настоящих условиях перевести академиче-
скую науку в университетский формат прак-
тически невозможно – необходима глубокая 
структурная трансформация университета, 
которая позволит соблюсти основные орга-
низационные принципы ведущих мировых 
университетов, для чего требуется серьёзное 
изменение законодательной базы; во-вторых, 
для успешного производства серьёзного объ-
ёма фундаментальных исследований на базе 
отечественных университетов помимо зна-
чительных финансовых ресурсов требуется 
наработка определённой организационной 
культуры, формирование которой занимает 
достаточно длительное время.

С другой стороны, если не рассматри-
вать перевод всех академических исследова-
ний в университетский формат, а развивать 
на базе университета новые, может быть, 
в большей степени прикладные формы науч-
ной деятельности, тесно взаимодействуя при 
этом с научно-исследовательскими учрежде-
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ниями Федерального агентства научных ор-
ганизаций, используя его производственные 
мощности, полученные от Академии наук, то 
окажется возможным развивать фундамен-

тальное знание в рамках единой системы 
«Университет – Наука – Бизнес», что позво-
лит адекватно отвечать на вызов формирую-
щегося общества знания.
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Национально-культурный миф в условиях современного трансцензуса:  
философский анализ

В статье исследованы некоторые особенности современной неомифологии, сложившейся на осно-
ве понимания общества как пространства локальной (национальной) культуры. Выделены религиозные 
аспекты интегративных механизмов, характерных для «собирания» общества на основе «традиционных 
ценностей»; описаны их проявления в условиях современных социальных трансцензусов. Метафизические 
условия и социально-политические контексты происходящих процессов выявлены в качестве оснований 
тех мифологических (прежде всего, аксиологических и идеологических) конструктов, которыми оперируют 
новейшие дискурсивные практики.

С опорой на труды современных исследователей философии религии и культуры предпринят анализ 
возможных логических отношений между некоторыми понятиями семантического поля «национально-куль-
турная мифология». Так, понятия «новое славянофильство» и «неоархаика» рассмотрены с точки зрения 
их сущностной противоположности, сопряжённые с ними концепты – «неославянофильство», «неоевразий-
ство», «неоязычество», «религиозный неомодернизм» – осмыслены с точки зрения их логического пересече-
ния. Подчёркнута связь этих концептов с соответствующими явлениями действительности. Делается вывод 
об отсутствии тождества между «государственническими» интерпретациями национальных мифологий и их 
персоналистскими трактовками, а также о несовпадении религиозно окрашенных деклараций о намерениях 
определённых социальных групп с их реальной религиозной ориентацией. Основанный на «традиционный 
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В настоящее время наблюдается активи-
зация попыток консолидировать российское 
общество на основе идеологии «возвраще-
ния к национально-культурным ценностям», 
противопоставленной широко трактуемым 
«ценностям глобализма». Пространство 
культуры в этом случае представляется как 
освоение мира через символическую интер-
претацию персонализированной «самости» 
[17, с. 11–13], преимущественно включённой 
в строго регламентированный ценностный 
формат. Речь, таким образом, идёт о поиске 
и обретении «национальной идеи» в фило-
софском, психологическом и политическом 
аспектах, координируемых религиозной 
идеологией – выражением наиболее глубо-
ких и интимных ценностных переживаний. 
При этом основой экономических и политиче-
ских процессов призван стать нарратив «на-
ции как культуры» – неомифология, имеющая 
ярко выраженную нормативистско-этическую 
подоплёку. Подобный реверс политического 
сознания в сторону «нравственных ценно-
стей», возрождающий проект единства эти-
ки и политики, основан на попытке вернуть 
культуре право опираться прежде всего на её 
метафизические основания, рассмотренные 
в их ценностных проекциях. Однако насколь-
ко реальный социальный организм способен 
действовать, исходя из ориентации непо-
средственно на сакрализованные «вечные 
ценности»? Рассмотрим конкретные пути 
предложенных переходов от дифференци-
ации областей культуры к их неразличенно-
му единству, попутно выделяя философско- 
антропологические и философско-культуро-
логические ракурсы этого процесса.

Интересно, что в качестве ключевого 
звена происходящего трансцензуса высту-
пает, согласно мнению многих специали-
стов, необходимость отказа от «быстрого 
гедонизма», положенного в основу поли-
тических и экономических трансформаций 
последних десятилетий и убедительно про-
демонстрировавшего ограниченность своей 
применимости. Вместе с тем отказ от гедо-
нистической идеологии, составлявшей одну 
из аксиологических крайностей эпохи «дико-
го рынка» и последовавшего за ней периода 
российской истории, был вполне предсказу-
ем: исследования показывают, что идея не-
ограниченного потребления изживает саму 
себя не только логически, но и собственно 
экономически, натолкнувшись на так назы-
ваемый «барьер потребления» [2, с. 10–18]. 
Напротив, идея «великой цели» или «рево-
люционного (некумулятивного) технологи-

ческого прорыва», оформившаяся в отече-
ственной гуманитарной науке и публицисти-
ке ещё в конце 1990-х, фактически наметила 
общие контуры того «мировоззренческого 
поворота», который сегодня вылился в спец-
ифическую идеологию нового национально-
го подъёма со всеми атрибутами очередной 
«переоценки ценностей».

Хотелось бы подчеркнуть, что философ-
ско-антропологический, равно как и фило-
софско-культурологический, анализ данной 
ситуации не позволяет считать её: 1) исклю-
чительно конъюнктурной (хотя использова-
ние в конъюнктурных целях данной идеоло-
гии налицо); 2) исключительно российской 
(несмотря на то, что большинство исследова-
телей связывает её с развитием конкретного 
политического курса).

Тезис данного исследования состоит 
в том, что тенденции «новейшего изоляци-
онизма» (национально-культурная локали-
зация), сопровождаемого новой религиепо-
добной идеологией, основаны на устойчивой 
динамике развития культуры, где периоды 
«притяжения» различных социальных орга-
низмов закономерно сменяются периодами 
их взаимного «отталкивания».

Опора на ревитализацию многоуровне-
вого комплекса «национально-культурных 
ценностей» позволяет включить защитные 
механизмы, препятствующие социально-по-
литической диффузии в момент, когда её уро-
вень приближается к критическому. С другой 
стороны, выпадение того или иного соцума 
из глобального процесса обмена информаци-
ей (прежде всего, технологической) сегодня 
почти автоматически означает приближение 
к критическому уровню отставания в разви-
тии экономики, ставящего его на грань не-
контролируемых стохастических процессов. 
Антропологический парадокс, вытекающий 
из напряжённости между этими полюсами 
социокультурной жизни, выражается в несо-
измеримости идеала «тихой» созерцатель-
ной жизни, достойной человека, и активизма, 
требующего от индивидуума решительного 
преобразования себя и мира. Его осознание 
имеет большое значение для поддержания 
жизнеспособности культурных организмов. 
Деликатная и кропотливая работа культуры, 
учитывающая специфику данного антропо-
логического парадокса, предоставляет рычаг 
системного превентивного управления ри-
сками, позволяя своевременно блокировать 
сползание к разрушительным крайностям, 
балансируя между пресыщенностью и спи-
ритуализмом. Национально-культурный миф, 
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создавая новый образ человека [8, с. 10–18], 
представляет собой одну из возможных форм 
осмысления названного парадокса. 

Методология философско-культурологи-
ческого анализа позволяет описать сущность 
и отдельные аспекты национально-культур-
ного мифа на современном этапе, а также 
оценить перспективы создания и реализации 
нового антропологического проекта, для кото-
рого ценности национального уровня высту-
пают (по сравнению с глобальными) более 
фундаментальными и действенными. Кейсы, 
присутствующие в данном исследовании, ос-
нованы на интервьюировании и включённом 
наблюдении в нескольких российских регио-
нах. Типологизация данных, полученных ря-
дом отечественных и зарубежных авторов, 
произведена с применением метода фило-
софской компаративистики.

Современная российская пресса 
(А. В. Щипков, А. П. Афанасьев и др.) вслед 
за философами и идеологами (А. С. Пана-
рин, А. Г. Дугин и др.), декларируя отказ об-
щества от идеологии «быстрого гедонизма», 
настойчиво описывает его как явление, «чу-
ждое» русской культуре, что, впрочем, весь-
ма спорно [21, с. 3–6; 11, с. 202–203]. Как из-
вестно, Россия находится в ситуации своео-
бразного «трансграничья» не только в геогра-
фическом, но и в ценностном плане, поэтому 
тема «чужого» имеет здесь неоднозначные 
коннотации. Думается, однако, что стремле-
ние противопоставить «потребительские цен-
ности» «истинно национальным» имеет под 
собой и другую почву, кроме здравого смысла 
и решения публицистических задач. Для её 
описания напомним, что дискуссии о «конце» 
влияния «чуждых» ценностей, импортозаме-
щении и перспективах антикризисных мер 
обычно дополняются вбросом в массовое 
сознание этико-идеологических и религиоз-
но-культовых норм и правил, противостоящих 
«зависти и чревоугодию» – грехам, особенно 
остро выявляющим такое качество человека, 
как алчность. Оставляя в стороне оценку дан-
ной политтехнологии, обратимся к философ-
скому анализу понятия «алчность», особенно 
с точки зрения отношения к нему в традици-
онной русской культуре (если понимать под 
ней, как уже было заявлено, некоторый набор 
ценностей).

Алчность – ненасытность обладания, опи-
санная Аристотелем, Августином, Данте 
и другими выдающимися философами. Это 
особое качество, связанное с реализацией 
любой практической устремлённости челове-
ка, определяемой необходимостью погруже-

ния в материальную сторону действительно-
сти. «Неопределённость», «бесконечность» 
потенции делает материю «расползающейся 
почвой», симулятивным фундаментом – бо-
лотом. Любое строительство на этой почве – 
предприятие, требующее высокой степени 
понимания неизбежности рисков. Таким об-
разом, онтологически алчность, основанная 
на погружённости в материю как потенциаль-
ную бесконечность, «привязывает» человека 
к решению нерешаемой задачи: сделать бо-
лото не просто твёрдым, но надёжным. Если 
алчность не взята под контроль, она разру-
шает личность, растворяя её интересы в бес-
конечной череде внешних задач, которым 
«несть конца».

Подобная «метафизика алчности» уко-
ренена в православном сознании, имеющем 
в русской культуре большой удельный вес 
и присутствующем в национальной психоло-
гии, в том числе в секуляризованном виде 
(«окаянство русской истории»). Понимание 
того, что на болоте ничего толком постро-
ить нельзя, противостоит идее разумно-раз-
меренного социокультурного строительства 
«западного типа» [13], поэтапно и систем-
но реализующего задачу освоения «болота 
материальности» в противовес идеологии 
«ухода от тщетного попечения». Отголоски 
этой традиции «неровного» отношения к ма-
териальности оказывают непосредственное 
влияние на общественное сознание, поддер-
живая глубинные метафизические пережива-
ния собственной идентичности – «прямо» («я 
есть я») и «по контрасту» («я не есть они»). 
Свобода от собственности воспринимается 
при этом как условие свободы вообще. Кста-
ти, вполне возможно, что ситуация кризи-
са не вызывает сегодня в нашем Отечестве 
резкого общественного сопротивления в том 
числе в силу специфики подобных массовых 
настроений.

Правда, в рамках православной культуры 
уместно выделить и другую модель, сходную 
с философским пониманием собственности 
как проекции определённости личности (точ-
нее, единства и упорядоченности личного 
бытия) на неопределённость материально-
го; проекции, одухотворяющей мир и делаю-
щий его собственно человеческим. Именно 
так понимается быт в православной мона-
стырской культуре [14], русской религиозной 
философии (например, С. Булгаков называл 
хозяйственную деятельность «очеловечи-
ванием природы» [7]); сходным образом ин-
терпретируется нынешний поворот Русской 
Православной Церкви к экономической дея-
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тельности и практике социального служения, 
составляющего сегодня значительный объём 
жизни православного прихода.

Персонализация «национальной куль-
туры» в качестве групповой идентичности 
поддерживает новую «мифологию идентич-
ности», представляющую собой отчасти уже 
сложившуюся систему предпочтений, отча-
сти – идеологическую конструкцию, системно 
используемую для решения управленческих 
задач. Упомянутое «метафизическое пережи-
вание» с этой точки зрения можно рассматри-
вать как религиозное чувство, парадоксаль-
ным образом относящее значительные со-
циальные группы к определённым онтологи-
ческим основаниям жизни, минуя инстанцию 
критического мышления. Переходя на уро-
вень первичных обобщений (представления), 
такие основания получают в общественном 
сознании статус «ценностей». Параллельно 
происходит сакрализация тех реалий, кото-
рые соответствуют объективациям подобных 
метафизических переживаний. Объектива-
ции частично замещают, а иногда и полно-
стью вытесняют исходное онтологическое 
основание, оставаясь тем не менее органи-
чески связанными с ним. Собственно ничего, 
кроме неомарксиситских построений на тему 
отчуждения, приспособленных к современно-
му периоду, за этими рассуждениями не сто-
ит. Однако применить данный подход к фе-
номену «культурных сдвигов» современного 
социального трансцензуса видится задачей 
актуальной и перспективной.

Вернёмся к «метафизике алчности» и её 
роли в русской культуре. Очевидно, что ощу-
щение «очищающей» силы пролетаризации 
(«нечего терять, кроме собственных цепей») 
сформировано здесь не только «надмир-
ными» религиозными устремлениями и их 
специфическим закреплением со стороны 
официальной идеологии, но также вековой 
бедностью большинства населения. Под-
держанный государственной идеологией со-
ветского периода (в частности, своеобраз-
ной моделью социального равенства), такой 
образец поведения сознательно разрушался 
лишь в относительно недолгий период пост-
советской «дружбы с Западом». Сегодня, на-
против, в массовом сознании происходит его 
ревитализация, сопровождаемая навязчивой 
критикой альтернатив. Сводимых – не всегда 
оправданно – к упомянутому «быстрому гедо-
низму».

Впрочем, причина, по которой «быстрый 
гедонизм» оказался увязан в новой рос-
сийской идеологии с образом «чужого» [20,  

с. 429–431], имеет ещё более очевидный 
источник: образец изобилия и сопутствую-
щие ему искушения прочно «прикреплены» 
в общественном сознании к опыту общения 
с «западным миром» и «западными» ценно-
стями. Однако за этой очевидностью также 
можно разглядеть более глубокий пласт ос-
нований: желание «вынести» источник нега-
тивных переживаний за пределы своего «я» 
и освоенного этим «я» пространства. По су-
ществу, происходит описанная ещё Н. Бер-
дяевым [4, с. 97–99] подмена понятий, когда 
вместо того, чтобы взять на себя ответствен-
ность, индивид получает психологические 
дивиденды путём отнесения себя к некоей 
сверх-персональной реальности «общего» – 
рода, на-рода и т. п. Механизм отталкивания 
от чужой культурной матрицы срабатывает 
в этом случае как метод преодоления соб-
ственных неурядиц путём определения обла-
сти их происхождения как «чуждой», «чужой» 
собственному «я», растворённому в «коллек-
тивном бессознательном» кровно, лингвисти-
чески, ценностно, территориально и т. д. род-
ственной общности.

Опираясь на подходы психологии, можно 
предположить, что данный процесс представ-
ляет собой защитный механизм, срабаты-
вающий в охранительном поясе всякой жиз-
неспособной культуры в ситуации, близкой 
к кризису или даже коллапсу сложившейся 
модели её воспроизводства и трансляции. 
Для гедонистических стратегий подобное 
можно утверждать с большой долей веро-
ятности. В этом состоит ещё одно доказа-
тельство тезиса, что пересмотр системы 
ценностей, названный в современной науч-
ной литературе «неомифологией» и «новым 
славянофильством», – серьёзное движение, 
имеющее под собой не только добросовест-
ных стратегов и хорошо подготовленных так-
тиков, но и вполне реальные основания, не 
сводимые к воле и желанию отдельных инди-
видов и/или групп.

Более того, «Новое славянофильство» 
в действительности имеет не только негатив-
ный («бросок назад», в культурное прошлое), 
но и позитивный вектор развития [7]. Он со-
стоит в стремлении выделить национально 
ориентированные ценностные предпочте-
ния и «внедрить» их в сознание сограждан, 
создавая удобную «новую нормальность». 
Проникая в самый глубокий пласт ценност-
ных ориентаций – пласт религиозной жизни, 
скорректированные нормы становятся мощ-
ным мотиватором, не требующим особых 
затрат, кроме идеологических. При этом, как 
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известно, заметно активизировался кластер 
«добровольных идеологов», готовых «от-
дать все свои силы» на борьбу за «правое 
дело» (прежде всего, устанавливая через 
СМИ и систему образования «границы» по 
азимуту «свой – чужой»; причём в политиче-
ском измерении сегодня эта граница очень 
похожа на ситуацию второй половины XIX в. 
и особенно начала XX, когда близкие по духу 
«скифы» «с раскосыми и жадными очами», 
объединённые прото-евразийской парадиг-
мой, противопоставлялись «угасающему» 
Западу). Примечательно, что «новые славя-
нофилы», активно включившие в идеологи-
ческий оборот теорию и практику использо-
вания национально-культурных ценностей 
в качестве аксиологических детерминант по-
литического процесса, охотно признают эту 
аналогию. Культурологическое рассмотрение 
данного феномена позволяет сделать вывод 
о том, что «новое славянофильство» удачно 
соединяет общественный «запрос» на поиск 
специфических (простейших и вместе с тем 
эффективных) социальных интеграторов, 
соответствующих новейшему этапу нацио-
нально-государственной истории (отличаю-
щемуся высоким уровнем сложности проис-
ходящих процессов), и организационные мо-
дели (а также манипулятивные технологии), 
предлагаемые «сверху» в качестве «новой 
российской идеологии». В числе последних 
стратегии внедрения конфессиональной эти-
ки (адаптированной тем или иным образом 
к условиям регионов, включая аккомодацию 
к иноконфессиональному окружению). Фак-
тически комплексная многоуровневая социо-
культурная идентификация заменяется здесь 
упрощённой формой идентификации религи-
озно-идеологической. Её эффективность, как 
уже было отмечено, высока. Но – в сравни-
тельно небольших временных рамках.

Следует заметить, что цивилизацион-
ный формат [19] в данном случае соответ-
ствует именно национально-культурным (а 
не этническим) образцам. То есть речь идёт 
в большей степени о «языке и культуре» (со-
циолингвистическом и аксиологическим инте-
граторах), нежели об общности генетики или 
даже территории (концепт «Русский мир», 
подвергшийся за последнее время мощным 
атакам интеллектуальной и политизирован-
ной критики, – один из примеров, подтверж-
дающих, что общность территории не всегда 
является неотъемлемой чертой общности 
культуры).

Вместе с тем интерпретация религиоз-
но-идеологической идентификации (в каче-
стве маркера «цивилизационного типа») в на-

ционально-культурном измерении (то есть по 
языку и ценностям) заставляет задуматься 
о её границах, составляющих внутреннее 
противоречие данного подхода. В самом 
деле, «национальная идея» в цивилизацион-
ном формате – это одновременно шаг к при-
знанию общечеловеческого значения «своих» 
достижений и распространение этого значе-
ния на «чужих» – человечество в целом.

Необходимо иметь в виду: «ценностный 
формат» реализации «национальной идеи» 
является многовариантным. Одно из его про-
чтений состоит в разработке неомифологии 
как «нового славянофильства»; другое – как 
стратегии «нового евразийства». Для послед-
него характерно стремление рассмотреть Рос-
сию не просто как мост между Востоком и За-
падом, но прежде всего как симбиоз запад-
ных и восточных образцов, реализованных 
в уникальном синтезе культур, традиций и ду-
ховных устремлений. «Новое евразийство» 
стремится опереться на живую поликультур-
ную и полирелигиозную социальность, суще-
ствующую в России в уникальном синтезе, 
опираясь на тесно связанную с ней живую ре-
лигиозность восточных культур [1, с. 244–251; 
5, с. 6–11]. Вместе с тем делается попытка 
«вписать» восточные религиозно-культурные 
практики в матрицу культурного пространства 
России, предъявляя православные ценности 
в качестве общечеловеческих и именно пото-
му наиболее общих. Таким образом, в «новом 
антропологическом проекте», о котором идёт 
речь, эти общие ценности выступают как ин-
варианты, вбирающие в себя ядро этнорели-
гиозных ценностей различных народностей, 
проживающих на территории страны. Как 
следствие, особенности этонорелигиозных 
мифологий рассматриваются в качестве не-
которых допустимых вариантов интерпрета-
ций этого общего ядра, выступая вторичными 
по отношению к исходно заданному формату 
общности. Подобный подход вызывает со-
мнения лишь в том случае, когда выявляется 
несоизмеримость тех или иных ценностных 
ориентаций (например, в конфликте обыч-
ного права с правовыми нормами и мораль-
ными запретами, диктуемыми государством; 
особенно яркими прецедентами такого рода 
выступают отдельные культово-религиозные 
практики, свойственные различным религи-
озным деноминациям).

Стоит подчеркнуть, что «новое евра-
зийство» можно рассматривать и в качестве 
частного случая «нового славянофильства» 
(для удобства обозначим этот феномен тож-
деством понятий «неоевразийство»-2000 
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и «неославянофильство»). Собственно «сла-
вянский» элемент в этом случае выступает, 
понятно, не в этническим значении, а в значе-
нии политонима, объединяющего разнород-
ные культурные элементы по принципу от-
ношения «общего» к «особенному» (точнее, 
к особенным»). Более того. Для современно-
го научного и публицистического дискурса, 
принадлежащего к «неоевразийским»/«не-
ославянофильским» контекстам, свойствен-
но «наивное» использование терминов «сла-
вянский» и «русский» в качестве синонимов. 
Снять парадокс позволяет трактовка «русско-
го» как «православного», то есть фактически 
апелляция к тому факту, что объединяющую 
функцию выполняет не единство «крови», 
а единство мировоззрения. Соответственно, 
формируется идея «православной культу-
ры», которая презентирует на языке средств 
массовой коммуникации, в образовательном 
пространстве и в определённом сегменте 
внутриэкономической и внешнеполитической 
деятельности идею специфики националь-
ной культуры. 

Очередной парадокс, наметивший-
ся в результате этого словоупотребления 
(православие – название конфессии, отно-
сящейся к христианству как мировой, а не 
национальной религии), снимается за счёт 
обращения к понятию «цивилизация». «Рус-
ская цивилизация» в свою очередь рассма-
тривается как тип культур, построенных на 
национально-культурных ценностях и опи-
рающихся в регулировании социальных 
отношений на этически выверенные уста-
новки, транслируемые централизованным 
образом, – т. е. «традицию», превосходя-
щую эмпирически данную повседневность, 
где в перспективе бесконечности сливают-
ся норма и оценка. Для различения «цен-
ного» и «вредного» в данном случае необ-
ходим штат интерпретаторов, отвечающих 
за абсолютные гарантии такого различения. 
Однако такая абсолютизация чревата ре-
лятивизацией, – ведь, по сути, при желании 
в предложенный формат может быть вписан 
любой агент, отвечающий названным усло-
виям, независимо от языка, обычаев и даже, 
как ни странно, собственно культово-рели-
гиозных предпочтений (так, перспективным 
членом «русской цивилизации» некоторые 
специалисты до сих пор считают Китай). По 
существу, постепенно происходит возвраще-
ние на новом уровне к рассмотрению культу-
ры как прежде всего политического единства, 
объединённого «почвой» (но не «кровью») 
и политической волей лидера (идея «пра-

вославного царства»). Далее происходит 
дивергенция интерпретаций: часть авторов 
склоняется к признанию этого вывода и по-
пыткам его легитимации («православный 
патриотизм»), таким образом, выбывая из 
лагеря «строгих» последователей идеи наци-
онально-культурной интерпретации «право-
славной цивилизации»; другая часть наста-
ивает на несводимости идеи «православной 
цивилизации» к мировоззрению «почвы», де-
лая акцент на её метафизическом основании 
и мировоззренческом значении, что остав-
ляет за разделяющими её группами возмож-
ность жить на разных «почвах» и при этом 
принадлежать к «Русскому миру». В первом 
случае прямо либо косвенно признаётся, что 
сила «русской цивилизации» держится на 
силе государства, а её институты в сущности 
представляют собой – в скрытом или явном 
виде – государственные институты. Во вто-
ром случае вместо термина «русская циви-
лизация» предпочитают употреблять более 
мягкое понятие «православная культура», 
описывающее неинституализированную при-
надлежность к национально-культурным цен-
ностям, воплощающим в концентрированном 
виде «вечные ценности», но оставляющим 
социальным субъектам право свободного вы-
бора – следовать или не следовать, присое-
диняться или не присоединяться. И в любом 
случае «русский» в «неоевразийстве-2000» – 
формат, общий по отношению к региональ-
ным и субрегиональным субстратам, высту-
пающий ценностно-религиозной и идеоло-
го-мифологической конструкцией, а не этни-
ческим маркером, привязанным к «крови».

Динамическая модель культуры [3; 23; 24, 
с. 45–67], стоящая «за» предложенным выше 
анализом мифологии «национальной идеи» 
с точки зрения философской интерпретации 
её сущности, смысла и целей, предполагает 
выявление возможных альтернатив и рассмо-
трение сценариев их взаимодействия с опи-
санными тенденциями.

Полагаю, что моделью, резко контра-
стирующей и конкурирующей с описанными 
выше, выступает в российском культурном 
пространстве практика архаизации, которая 
активно опирается на риторику поиска «наци-
ональной идеи» и «нового славянофильства» 
и поэтому часто ошибочно отождествляется 
с одним из вариантов государственнического 
«неославянофильства», хотя, по сути, явля-
ется его прямой противоположностью. Внеш-
ние формы той и другой позиции весьма сход-
ны, однако изучение сущности каждой из них 
показывает их принципиальное различие.
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Стоит обратить внимание, что в отли-
чие от позиции, находящей своё выражение 
в идее «православной цивилизации», архаи-
зация носит более комплексный и при этом 
однозначно синкретичный характер, опира-
ясь не только на собственно религию и/или 
её идеолого-социальные проекции, но явля-
ется скорее целостным образом жизни, во-
площённым в чётко и прагматично центриро-
ванную и строго регламентированную систе-
му ценностей повседневной жизни, бытового 
и производственного поведения, эстетиче-
ских предпочтений, распределения времени 
и т. д. Культурологический анализ описанной 
выше ситуации позволяет выделить её про-
тиворечия и возможные пути развития [9; 10; 
11, с. 131–140].

Раскрывая сущность данной модели, 
следует, прежде всего, выделить распростра-
нение неоязыческих учений и религиозных 
объединений (по образцу «Анастасии», име-
ющей последователей от Вены до Перми). 
Новые религиозные объединения такого рода 
[15], получившие в национальных республи-
ках определённую поддержку со стороны 
национальной интеллигенции, учёных и пре-
подавателей, – филологов (национальные 
институты языка), историков и этнологов, 
правоведов, – имеют своим истоком стрем-
ление к преобразованию симулятивных форм 
религиозной (в том числе) идеологии, напол-
ненной чуждыми живой жизни абстракциями, 
в живое пространство общения. Таким обра-
зом, религиозная коммуникация оказывается 
востребована в своём первичном («релига-
ре») смысле «связи» между людьми на свой-
ственном только им уровне чувственности, 
преобразованной ментальным усилием. Со-
здание детских книг, рассказывающих исто-
рию своего «малого народа», изложенную 
как региональный миф, распространено не 
только в Поволжье, Забайкалье, Мордовии, 
у жителей Якутии, Чукотки, Урала и русского 
Севера; свою идентичность, созревшую со 
времён мамонтов, описывают также жители 
Сибири, Нечерноземья и Дальнего Востока.

Понятно, что актуализация обращения 
к родной земле в данном случае – путь к вос-
становлению хтонических связей с «почвой», 
без которой никакая культура не может су-
ществовать. Однако и попытка превратить 
«почву» в «небо», связав их «кровью», вряд 
ли принесёт хороший урожай. «Реализм ана-
лиза» (В. С. Глаголев) заставляет задать во-
прос о реальных перспективах современных 
интерпретаций сакральной идеи «крови и по-
чвы» в практике новых национальных мифо-
логий [12, с. 27–33; 22, с. 76–84].

Подводя итог, выделим следующие по-
ложения. Исследование сущности нацио-
нально-культурного мифа и его важнейших 
аспектов показывает, что «новое славяно-
фильство» представляет собой следующее 
поколение славянофильских идей, стремя-
щееся опереться на фундаментальные по-
ложения «классического» славянофильства 
(А. С. Хомяков и др.). Среди таких поло-
жений – внимание к национально-культур-
ным детерминантам как общности ценно-
стей и традиций, описание языка в качестве 
квинтэссенции национального менталитета; 
рассмотрение государства как формы суще-
ствования национальной культуры на совре-
менном этапе и т. д. [18]. Логический анализ 
соотношений основных понятий семантиче-
ского поля «национально-культурная мифо-
логия» показывает, что, как уже отмечалось, 
разновидностью «нового славянофильства» 
выступает «неославянофильство» («новое 
евразийство» государственнического образ-
ца с идеей «православной цивилизации»). 
В свою очередь, постоянное смешение по-
нятий «православная цивилизация» и «пра-
вославная культура» фиксирует тот факт, 
что государственническое обращение к идее 
«почвы» достаточно широко распространено 
в дискурсивных практиках массового созна-
ния, дрейфующего к предельно упрощённым 
формам «нео»архаики, выводящей на свет 
антропологическую религиозность неоязыче-
ского типа. Массовое сознание, таким обра-
зом, «изнутри» (из недр общественной пси-
хологии) и «снаружи» (через идеологическое 
манипулирование с ним) оказывается вовле-
чено в стремление опереться на метафизи-
ческие основания, – с их последующей ак-
сиологизацией, идеологизацией и вероятной 
последующей институализацией. В целом 
«новая национальная идея» – конструкция, 
имеющая отношение к антропологическому 
проекту, апеллирующему к онтологическому 
фундаменту человечности и потому имеюще-
му реальные (а не только абстрактные или 
даже симулятивные) перспективы существо-
вания.

Выступая специфическим видом «нео-
архаики», «неоязычество» осваивает нацио-
нально-культурное пространство путём пага-
низации, через ревитализацию «почвенных» 
культовых практик (в том числе, под видом 
общерелигиозного христианского фрейма 
[13]). Вопрос о соотношении таким образом 
понятого неоязычества и новой архаики, 
а также национально окрашенных социаль-
ных движений, требует, разумеется, более 
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детальной разработки. Однако на уровне ак-
сиологического, антропологического и куль-
турологического анализа можно сказать, что 
данные феномены имеют общие элементы, 
составляющие основу для развития замет-
ных социальных движений в политической 
сфере. Главным из роднящих их элементов 
является живое переживание ценности неви-

димого мира [24], придающее смысл и цель 
человеческому существованию. Психологи-
ческое значение подобного переживания, его 
насущность для жизни, человека трудно пе-
реоценить. Как нельзя недооценивать потен-
циал общественных движений, основанных 
на признании социальной ценности таких пе-
реживаний.
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Русский пианизм в условиях культурной глобализации  
(на примере конкурса имени П. И. Чайковского)

В современном мире в условиях глобализации наблюдаются процессы сближения государств в об-
ласти экономики, бизнеса, образования, туризма, различных видов производства и иных сферах жизни 
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аспектов данного явления посвящены исследования в различных областях научного знания. В статье под-
чёркивается важность культурфилософской рефлексии над основными вопросами глобальной проблема-
тики, необходимость исследования и анализа философских оснований, генезиса, сущности глобальных 
процессов и порождаемых ими последствий. Обращение к образцам мирового искусства (и музыкального 
в том числе) может содействовать переосмыслению современного мироустройства, воспитанию терпимо-
сти, толерантности, открытости к диалогу, преодолению разногласий и предупреждению конфликтов (в той 
мере, конечно, в какой искусство способно это сделать). «Мягкая сила» русской пианистической школы есть 
способ выстраивания межкультурной коммуникации, создания положительного образа России за рубежом; 
а традиции международного конкурса имени П. И. Чайковского – один из путей сохранения и трансляции 
богатого наследия русской музыкальной культуры (прежде всего фортепианной), раскрытия глубоких смыс-
ловых и ценностных основ отечественной культуры.
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Russian Pianism in Context of Cultural Globalization  
(the Case of the Tchaikovsky Competition)

In the modern world in terms of globalization, processes of rapprochement between states in the area of 
economy, business, education, tourism, various types of production and other spheres of life of the international 
community are observed. Political, economic, social, cultural and other aspects of this phenomenon are studied in 
various fields of scientific knowledge. The article emphasizes the importance of cultural and philosophical reflection 
on the basic issues of global problematics, the need for research and analysis of the philosophical foundations of 
genesis, the essence of global processes and resulting consequences. Appeal to the examples of the world art 
(and music) can contribute to rethinking of the contemporary world, tolerance, openness to dialogue, to overcoming 
divisions and conflict prevention (to the extent, of course, to what art is able to do this). “Soft power” of the Russian 
piano school is a means of building cross-cultural communication, creating a positive image of Russia abroad; 
and the traditions of the International Tchaikovsky Competition is one of the ways of preserving and broadcasting 
the rich heritage of Russian music (especially piano), disclosure of deep semantic and axiological foundations of 
national culture.

Keywords: “soft power”, globalization, Russian musical culture, Moscow piano school, image of Russia, the 
Tchaikovsky Competition.

Одной из главных характеристик между-
народных отношений ХХI в. является тенден-
ция к росту взаимозависимости государств 
и углубление международного сотрудниче-
ства практически во всех сферах жизнедея-
тельности стран. Глобализация, соприкаса-
ясь с различными областями жизни обще-
ства, как правило, оказывается напрямую 

связанной с политикой. Изучением данного 
явления (глобализации) занимается опреде-
лённая область знания – глобалистика. Рас-
ширение границ этой молодой науки связано 
с обращением к политическим, культурным, 
идеологическим и иным аспектам глобализа-
ции; она является следствием интеграцион-
ных процессов, характерных для современ-
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ного научного знания. Междисциплинарность 
научных исследований в области глобалисти-
ки направлена на выявление природы про-
цессов глобализации, причин их возникнове-
ния, тенденций развития и т. д. 

Работы Е. М. Бабосова, В. Л. Иноземце-
ва, Д. Ж. Марковича, В. С. Степина, А. Н. Чу-
макова, Я. С. Яскевич и других исследовате-
лей посвящены изучению глобальных про-
цессов в разных сферах жизни мирового со-
общества: это вопросы природопользования, 
проблемы экономического кризиса, исследо-
вания международного рынка и финансов, 
межэтнических отношений, вопросы культур-
ной идентичности и др.

Изучив работы разных авторов, можно 
сделать вывод, что видение глобализации 
представителями международного научно-
го сообщества неоднозначно. Р. Робертсон 
рассматривает глобализацию как процесс 
сжатия мира, для А. И. Уткина и А. И. Шен-
дрика сущность глобализации в слиянии эко-
номик государств в общемировую систему 
[9]. Е. М. Бабосов считает, что «глобализм 
представляет собой глубинное преобразова-
ние разнородного мирового социального про-
странства в единую глобальную систему...» 
[2, с. 9].

Размышляя над последствиями воздей-
ствия глобализации на развитие и жизнеспо-
собность национальных культур, исследова-
тели приходят к противоположным выводам. 
Одни авторы склоняются к тому, что «тот ва-
риант глобализации, который ныне осущест-
вляется, несёт с собой стагнацию и медлен-
ное, но верное умирание национальных куль-
тур» [18, с. 294]. Другие считают, что «усили-
вающаяся глобализация, вопреки её самым 
активным приверженцам и собирателям её 
плодов, не ведёт к исчезновению националь-
ных интересов ни в экономике, ни в политике, 
ни тем более в культуре. Глобально взаимос-
вязанный мир отнюдь не является безнацио-
нальным...» [14, с. 11; 6]. 

Так или иначе, в процессе взаимодей-
ствия культур происходит их взаимовлияние, 
взаимообогащение, что может способство-
вать как их взаимопониманию, так и возник-
новению разногласий; глобализм в опреде-
лённых количествах может быть полезен или 
губителен для национальных культур. 

Вместе с изучением перечисленных 
выше аспектов глобализации очень важна 
и культурфилософская рефлексия над ос-
новными направлениями глобальной про-
блематики, ведь «…специфика философии 
культуры такова, что она позволяет задержи-

вать внимание на незначительных, казалось 
бы, деталях, значение которых для теории 
международных отношений трудно уяснить 
с позиций глобальной геополитики или иного 
крупномасштабного социального моделиро-
вания и проектирования» [14, с. 14]. Необхо-
димо исследование философских оснований, 
генезиса, сущности глобальных процессов 
и последствий, порождаемых ими. Своевре-
менное обращение внимания на проблемы 
духовно-нравственной сферы может предот-
вратить последующие кризисные ситуации 
общественного развития. Ведь финансово-э-
кономические кризисы во многом являются 
следствием кризиса системы духовных цен-
ностей. Благодаря пересмотру сложившегося 
отношения к материальным благам, потреби-
тельскому отношению к природе и человеку 
могут быть найдены выходы из тупиковых си-
туаций постиндустриального общества. 

Таким образом, осмысление глобальных 
тенденций требует не только теоретической 
проработки, но и практических действий. Ка-
ждому человеку (или государству) необходи-
мо понимать, что невозможно причинить вред 
другим, не навредив при этом себе (идеи  
И. Канта). Адекватное восприятие событий 
и процессов современного мира может спо-
собствовать преодолению раздробленности 
и разногласий, сохраняя при этом самобыт-
ность культурных традиций и ценностей на-
родов. 

Одним из способов решения проблемы 
ценностного переосмысления современно-
го устройства мира может быть обращение 
к искусству, которое помогает в поиске путей 
воспитания человечества в духе взаимоува-
жения, терпимости, открытости к диалогу, 
уважения культурной специфичности народа 
и т. д. Приобщение к произведениям мирово-
го искусства спасает человека от обезличива-
ния, одномерности, интеллектуальной дегра-
дации, массовости, неспособности мыслить 
и тонко чувствовать. Сложности мировой 
экономической ситуации, неопределённость 
и нестабильность должны усиливать стрем-
ление людей к миру и развитию, что приводит 
к активизации культурного обмена, потребно-
сти «культурного» взаимодействия, общению 
на основе «мягкой силы», укреплению пози-
ций доверия и понимания с целью поддержа-
ния более широкого и открытого международ-
ного политического и экономического сотруд-
ничества (но, к сожалению, так происходит 
не всегда). Межкультурная коммуникация на 
основе “soft power” – важная движущая сила 
в деле обеспечения мира и развития всего че-
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ловечества. Исследованию вопросов данной 
области посвящены работы Е. В. Воеводы,  
В. С. Глаголева, Т. М. Гуревич, Н. Н. Изотовой, 
М. В. Силантьевой и других авторов.

Национальное искусство и культура – 
способ и среда коммуникации, инструмент 
формирования ментальности [3]. Духовная 
культура (и музыкальная в том числе) отра-
жает сущность национального характера. 
Русское музыкально-исполнительское ис-
кусство раскрывает в художественных обра-
зах нравственные, эстетические, моральные 
идеалы [5]. Через распространение произ-
ведений отечественной литературы и искус-
ства, глубоких по эстетическому содержанию 
и нравственной наполненности, осуществля-
ется воздействие русской культуры на разви-
тие мировой цивилизации. Среди большого 
числа выдающихся русских музыкантов лич-
ность П. И. Чайковского является одной из 
самых крупных и «узнаваемых» в мире, твор-
чество которого «объединяет народы всех 
стран, утверждает грандиозную созидатель-
ную силу искусства, неразрывную связь рос-
сийской и мировой культуры» [8]. 

Межкультурный диалог в эпоху глобали-
зации несёт в себе не просто узнавание че-
го-то нового в Другом, но и углублённое из-
учение и общение с «чужим», чтобы на этом 
основании прийти к более полному осмыс-
лению бытия. Основные образы творчества 
П. И. Чайковского (историческое прошлое 
России, русский народный быт, тема челове-
ческой судьбы и др.) способствуют положи-
тельному восприятию образа России зару-
бежными музыкантами и слушателями. «…
Искусство способно дать индивиду возмож-
ность встать на позицию другого, посмотреть 
на проблему его глазами, «пройтись в его 
туфлях»…, стремится как соединить в себе 
онтологически разобщенное, так и снять на-
пряжение диалектических противоречий, воз-
никающих в рамках парадигмы, ставящей во 
главу угла бинарные оппозиции, и синтезиро-
вать реалии культурной глобализации, вери-
фицируя тем самым позитивные стратегии 
формирования как национальной, так и гло-
бальной культурной идентичности» [16, с. 55]. 

С именем П. И. Чайковского связано 
значительное (и, наверное, важнейшее) на-
циональное музыкальное событие высокого 
стилистического, смыслового, ценностного 
характера, которое несёт миру послание, 
выходящее за рамки его непосредственного 
наполнения. Международный конкурс имени 
П. И. Чайковского – национальная гордость 
и «культурный бренд» России. Нынешний 

ХV Конкурс (приуроченный к 175-летию со 
дня рождения великого русского компо-
зитора), проходивший в Москве и Санкт- 
Петербурге, стал одним из самых ярких и мас-
штабных явлений мировой культурной жизни 
в 2015 г. [19]. Во всём мире известны имена 
музыкантов, открытые именно конкурсом  
П. И. Чайковского. «Held every four years, the 
competition is one of the major events in the in-
ternational music community and has spawned 
such great musicians as pianists Van Cliburn 
and Vladimir Ashkenazy, violinists Viktor Tretia-
kov and Victoria Mullova, cellists David Gerin-
gas and Nathaniel Rosen, and vocalist Debo-
rah Voigt» («Проводимый раз в четыре года, 
конкурс явился одним из важнейших событий 
в международном музыкальном сообществе 
и открыл таких великих музыкантов, как пи-
анисты Ван Клиберн и Владимир Ашкенази, 
скрипачи Виктор Третьяков и Виктория Мул-
лова, виолончелисты Давид Герингас и Ната-
ниэль Розен, певица Дебора Войт») [20]. 

Масштаб юбилейного Конкурса действи-
тельно впечатляющий: было подано 630 зая-
вок по четырём специальностям (фортепиано, 
скрипка, виолончель, вокал) из 45 стран мира 
(Россия – 229 чел., Южная Корея – 98 чел., 
Китай – 56 чел., Япония – 42 чел., США – 
31 чел., Франция – 15 чел., Украина – 14 чел., 
Италия – 13 чел., Германия – 12 чел. и др.); 
на предварительные прослушивания вышли 
236 кандидатов; аудитория интернет-транс-
ляций (партнёр – французский канал Medici.
TV) – более 10 млн человек по всему миру 
(что является абсолютным рекордом для 
международных музыкальных конкурсов); 
ангажементы с крупнейшими мировыми ком-
паниями: Московской филармонией (Россия, 
где также есть специальные программы «про-
движения» конкурсантов – «Молодые талан-
ты», «Звёзды XXI века»), Intermusica (Европа, 
Азия) и Opus 3 Artists (CША) и многое другое.

Результаты конкурса (и чисто профессио-
нальные (музыкальные), в том числе) подни-
мают множество задач, становятся поводом 
для осмысления многих вопросов, принятия 
решений и действий. В рамках данной ста-
тьи рассмотрим итоги конкурса, обратившись 
к состязаниям пианистов.

Уровень нынешнего конкурса (как от-
мечают члены жюри, слушатели, критики) 
очень высок. Следует заметить, что в финал 
прошли молодые музыканты, так или иначе 
связанные с традициями русской пианисти-
ческой школы. Так, Д. Маслеев (I премия, 
Россия) – ученик М. С. Петухова; Л. Генюш-
ас (II премия, Россия-Литва) – В. В. Горно-
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стаевой; Дж. Ли (II премия, США) – Рассела 
Шермана, Максима Могилевского; С. Редькин 
(III премия, Россия) – А. М. Сандлера; Д. Ха-
ритонов (III премия, Россия) – В. В. Пясецко-
го; Л. Дебаргю (IV премия, Франция) – Р. Ше-
решевской. Кроме того, Пабло Феррандес, 
обративший на себя внимание виолончель-
ного конкурса, вошедший в число лауреатов, 
учился у Натальи Шаховской; Клара-Джуми 
Кан училась у Захара Брона и др. 

Русская (московская) фортепианная шко-
ла – мощный центр мирового фортепианного 
искусства. «Since the 19th century, Russia has 
nurtured and celebrated pianists, fostering a tra-
dition that professionals call the “Russian School” 
of piano playing. Representatives of the Russian 
tradition were said to produce a big, beautiful 
sound at the instrument. Their repertoire focused 
largely on romantic era music and 20th-century 
Russian music. They played with highly devel-
oped technique and were renowned for accura-
cy in even the most difficult music» (The Wash-
ington Post) («С XIX века Россия воспитывала 
пианистов, укрепляющих традицию, которую 
профессионалы называют “русской школой 
фортепианной игры”. Представители русской 
традиции создали большой красивый звук 
инструмента. Их репертуар в основном – му-
зыка эпохи романтизма и русская музыка 
ХХ века. Они играли с высокоразвитой тех-
никой и славились точностью даже в самой 
сложной музыке» («Вашингтон пост») [21]). 
Представители московской пианистической 
школы являются высококлассными музы-
кантами и педагогами, пользующимися ува-
жением во всём мире. Множество русских 
пианистов проводят мастер-классы в разных 
странах мира, являются приглашёнными про-
фессорами зарубежных музыкальных учеб-
ных заведений (и создают профессиональ-
ные фортепианные школы в странах, где их 
(школ) не было, например в Китае [17]). Боль-
шое количество молодых пианистов приез-
жают учиться исполнительскому мастерству 
в Россию. В условиях культурной глобали-
зации философско-культурологическая роль 
русской музыкально-исполнительской школы 
чрезвычайно важна. Будучи связанной с пла-
стами смыслов, характерных для отечествен-
ной культурной традиции [13], она является 
практическим проявлением той самой «мяг-
кой силы», транслятором высоких общечело-
веческих ценностей (достаточно вспомнить 
исполнительское искусство С. Рахманинова, 
Э. Гилельса, С. Рихтера, В. Ашкенази и др.), 
которые необходимы для выстраивания от-
крытого диалога и гармоничных международ-
ных отношений. 

Репертуарные требования на конкурсе 
включают обязательное исполнение произ-
ведений П. И. Чайковского (I тур), сочинений 
русских композиторов (по выбору): Н. Метне-
ра, М. Мусоргского, Н. Мясковского, С. Про-
кофьева, С. Рахманинова, А. Скрябина и др. 
(II тур), исполнение концерта для фортепиа-
но с оркестром П. И. Чайковского (по выбору) 
(III тур), что также способствует распростра-
нению русской культуры в мире. Любопытно, 
что вокальная номинация тоже включает ис-
полнение произведений русских композито-
ров на русском языке. Интересно, что здесь 
заметных успехов добились представители 
азиатских музыкальных держав – например, 
Чуаньюэ Ван (Китай), Хан Сын Ю (Южная Ко-
рея), – исполняя не просто на почти безупреч-
ном русском языке, но и удивительно тонко 
и точно раскрыв непростую музыкальную 
стилистику произведений П. И. Чайковского.

Вообще, требования относительно выбо-
ра конкурсантами исполняемых произведений 
на Конкурсе одни из самых высоких и слож-
ных в мире. Так, в 2015 г. во II туре у пиани-
стов в качестве второго этапа необходимо 
исполнение одного из концертов В. А. Мо-
царта (кстати, одного из любимых компози-
торов П. И. Чайковского, которого он называл 
«Христом музыкальным»). Классический кон-
церт – лакмусовая бумажка для музыканта, 
экзамен на музыкальность и общую культуру, 
где невозможно «спрятаться» за громкими 
звучностями или бравурной техникой. Венская 
классика – установка на совершенство, искус-
ство, проверенное временем, непреходящий 
критерий, несущий в себе трансцендентный 
смысл. Здесь встаёт проблема воспитания (и 
музыкального, и воспитания вообще), кото-
рое является одним из критериев достижения 
взаимопонимания в межкультурной коммуни-
кации. Это и воспитание самих музыкантов, 
и воспитание публики, приобщение к высоким 
образцам мирового искусства, знакомство 
с произведениями «в оригинале», что явля-
ется актуальным и важным на сегодняшний 
день. Принципиально знакомство молодого 
поколения с классическими произведениями 
в их подлинном звучании. Опасно для «здоро-
вья души и интеллекта» «узнавание» классики 
через рекламу потребительских товаров или 
телефонные сигналы. Ведь тогда искажается 
(а скорее, вообще теряется) высокая миссия 
искусства в воспитании людей думающих, раз-
мышляющих, интересующихся. Нужно знать 
музыку подлинной! Чтобы ученик музыкаль-
ной школы на викторине по музыкальной ли-
тературе, услышав фрагмент балета «Ромео 
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и Джульетта», не писал – «реклама чипсов» 
(реальный случай!). Это весьма опасный сим-
птом. Необходима выработка «иммунитета 
культуры» против дурного вкуса, спекуляции 
и имитации вместо настоящего искусства, так 
как потеря прочных оснований и традиций 
влечёт за собой разрушение и гибель (иногда 
даже целых цивилизаций).

Как было сказано выше, интернет-ауди-
тория конкурса – более 10 млн просмотров 
в более чем 150 странах мира. Кроме того, на 
«живых» прослушивания в концертных залах 
побывало более 30 тыс. человек [19]. Весьма 
высокие показатели для классической музы-
ки. Многие конкурсанты, члены жюри, СМИ 
при разговорах о конкурсных прослушивани-
ях отмечают «особенность», «отличность» 
именно русской публики. Так, журналист 
газеты «The guardian» Tom Service, попри-
сутствовав на XIV Конкурсе, сообщает, что 
московская и петербургская публика – одна 
из самых активных, увлечённых в мире: слу-
шатели (особенно во время фортепианных 
прослушиваний) могут помечать в программ-
ках свои соображения, комментарии (иногда 
даже ставить оценки, «неодобрительно качая 
головой на неудачной фразе»); а Большой 
зал московской консерватории – это один из 
немногих залов, где можно увидеть и понять 
каждое лицо [22]. Член фортепианного жюри 
нынешнего конкурса британский пианист, 
лауреат конкурса Чайковского 1982 г. Peter 
Donohoe говорит: «…Я очень люблю русскую 
публику. Общение со слушателями после кон-
церта может дать исчерпывающее представ-
ление о стране. Во Франции будут рассуждать 
о тембре звука, в Германии – о его качестве, 
в Британии скажут, что вы играли «очень 
мило», ну а в России оценят прежде всего ду-
ховную наполненность» [7]. «У вас в России 
есть огромное национальное достояние – это 
ваша культура» [1]. Подобные отзывы свиде-
тельствуют о не утраченных традициях «ин-
теллектуального», «думающего уха», говорят 
об отзывчивости, сопереживании, неравно-
душии слушателя [11]. Возможно, этим мы 
обязаны сохранившейся с советских времён 
системе музыкального образования. Многие 
отечественные и зарубежные авторы подчёр-
кивают именно профессионализацию русско-
го детского музыкального образования [15]. 
С такой «нацеленностью» обучения в наших 
ДМШ и ДШИ на участие в конкурсах, дальней-
шее поступление в училище (ныне колледж), 
консерваторию и другие профессиональные 

учебные заведения соглашаются и не согла-
шаются. Это действительно непростой во-
прос, требующий отдельного исследования. 
Возможно, необходимо не только узкоспеци-
альное музыкальное образование, настоя-
щий успех в котором требует не только талан-
та, а ещё и колоссальной работоспособности 
и погружённости ребёнка, но и более общее 
(эстетическое) приобщение к музыке (и дру-
гим искусствам), которое способно будет 
воспитать людей интересующихся, грамот-
ных, будущих слушателей концертных залов 
и просто культурных людей и любителей ис-
кусства. Так, например, существует опыт Юж-
ной Кореи или Китая, где музыке обучают (на 
хорошем уровне) всех детей в обычных шко-
лах, из которых позже вырастают настоящие, 
мировые музыканты; может быть, поэтому 
во многих симфонических оркестрах (таких, 
как Чикагский, Филадельфийский или Нью-
Йоркский) до 50 % азиатских музыкантов. 
То есть музыка должна быть естественной 
потребностью, ею нельзя «заставлять» зани-
маться. А такое «массовое» художественное 
образование (музыкальное, хореографиче-
ское, театральное и т. п.) – элементарный 
атрибут образования вообще. «Образование 
при этом возвращается – на принципиально 
новом уровне – к той модели «пайдейи», «об-
разования души», которая являлась опорой 
европейской культуры на протяжении тыся-
челетий и которая, несомненно, позволяет 
транслировать культурный потенциал своей 
страны с учётом дальновидных партнёрских 
стратегий» [12, с. 17]. 

Таким образом, конкурс П. И. Чайковско-
го поднимает множество сложных, актуаль-
ных тем, над которыми нужно размышлять. 
Так или иначе, это одно из выдающихся куль-
турных событий (во многом определяющее 
вектор развития мирового музыкально-ис-
полнительства искусства), в которых нужда-
ется современный мир в условиях глобаль-
ной перестройки ценностей. Русская куль-
тура (и музыкальная в том числе) – инстру-
мент, помогающий «ясно сформулировать 
приоритеты и ценности государства и элиты 
внутри страны и только после этого трансли-
ровать их за рубеж» [10]. Ясная и чёткая по-
зиция государства в вопросах национальных 
ценностей и приоритетов – залог сохранения 
культурной самобытности и национальной 
идентичности в современном мире, уважения 
себя и партнёра в процессе межкультурной 
коммуникации.
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Пространство и время виртуального нарратива: фрактальный подход1

Статья посвящена анализу пространства и времени виртуального нарратива, которые сопоставляются 
с фрактальным подходом в науке и философии. Виртуальный нарратив рассматривается в качестве реали-
зации сюжетной линии компьютерной видеоигры или интерактивного кино. Рассматриваются примеры со-
временных компьютерных игр, в рамках которых реализуется виртуальный нарратив – современные виде-
оигры с открытым игровым миром. Пространство виртуального нарратива компьютерной игры представля-
ется в виде сложного феномена, реализующего особенности геймплея, визуальных эффектов и принципов 
алгоритмизации, сложность которых изоморфна фракталам и фрактальным принципам визуализации слож-
ности. Время виртуального нарратива также рассматривается в свете фрактальной сложности, приводятся 
примеры метаморфоз временной линии внутри виртуального нарратива. Делается вывод о возможной про-
дуктивности фрактальной теории в описании многослойной структуры онтологии виртуального нарратива 
и его основных составляющих – пространства и времени. 

Ключевые слова: пространство, время, виртуальный нарратив, виртуальное пространство, фрактал, 
знак.
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Space and Time of Virtual Narrative: Fractal Approach2

This article analyzes time and space of virtual narrative, which are compared to a fractal approach in science 
and philosophy. Virtual narrative is considered as realization of the story line of computer video games or interactive 
cinema. The examples of modern computer games, which are implemented in the framework of virtual narrative – 
modern video games with an open world game. The space of the virtual computer game narrative is represented as 
a complex phenomenon that implements the features of the gameplay, visual effects and principles of algorithmiza-
tion, the complexity of which is isomorphic to fractals and fractal principles of visualization complexity. The time in 
virtual narrative is also considered in the view of fractal complexity examples of metamorphosis timeline within the 
virtual narrative. The conclusion is made about the possible productivity of fractal theory in the description of the 
multilayer structure of ontology of virtual narrative and its main components – space and time.

Keywords: space, time, virtual narrative, videogame, virtual space, fractal, sign.

1  Исследование выполнено в рамках гранта Президента РФ «Онтология виртуального пространства» MK-1139.2014.6, 
государственного задания Минобрнауки РФ «Исследование знака и смысла в структуре дискурса виртуального простран-
ства» (Проект № 2695). 

2  The work has been carried out in terms of the State Assignment of the Ministry of Education and Science of the Russian 
Federation (no. 2695) and a grant from the President of the Russian Federation “Ontology of Virtual Space” (MK-1139.2014.6)

Изучение таких медиафеноменов, как 
виртуальный нарратив, становится всё более 
актуальным в настоящее время. Это связа-
но с растущей виртуализацией общества, 
взаимопроникновением виртуального про-
странства в повседневную жизнь и попытка-
ми симуляции отдельных форм и процессов 
в рамках виртуальной реальности. Об этом 
рассуждают теоретики философии виртуаль-
ного пространства [3; 7; 8], game studies [2; 
11; 12; 13].

Виртуальный нарратив мы понимаем 
в качестве реализации сюжетной линии ком-

пьютерной видеоигры или интерактивного 
кино, которая осуществляется, как правило, 
с помощью геймплея (особенностей воспри-
ятия игрового процесса с точки зрения игро-
ка, включая многие аспекты взаимодействия 
с ним). В рамках виртуального нарратива 
игрок вовлекается в игру, взаимодейству-
ет с внутриигровыми персонажами и миром 
игры.

Современные компьютерные видеоигры 
и феномены интерактивного кино, как пра-
вило, представляют собой примеры откры-
того и интересного игрового мира, в рамках 

© Шаев Ю. М., 2016
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которого разработчики стараются сочетать 
интересный сюжет, геймплей, хорошую гра-
фику. Открытый игровой мир представлен 
в таких играх, как: серия “Far Cry”, “Batman: 
Arkham Knight”, серия “Fallout”, серия “The El-
der Scrolls”, “Metal Gear Solid V: The Phantom 
Pain”, серия “Mass Effect”, серия “Aassassin’s 
Creed”, серия “Mafia”, серия “Dragon Age”, се-
рия «Ведьмак 3: Дикая Охота», “Fahrenheit” 
и другие.

Важнейшими явлениями в рамках вир-
туального нарратива компьютерной игры яв-
ляются пространство и время. Часто именно 
пространственно-временной континуум игры 
определяет её привлекательность. Конфи-
гурации пространства и времени в рамках 
геймплея влияют на успех той или иной игры. 
В качестве примеров можно привести такие 
игры, как: “Grand Theft Auto IV”, “Grand Theft 
Auto V”, в которых игроку предлагается мир 
вымышленных городов США, напоминающих 
крупные американские мегаполисы. В рамках 
игрового мира можно свободно передвигать-
ся, исследовать игровой мир, тем не менее 
в рамках определённой сюжетной линии. Не-
смотря на это, можно и не всегда следовать 
сюжету а, скажем, пытаться создавать хаос 
на улицах городов, угоняя машины или устра-
ивая перестрелки с преступниками. В ряде 
игр мы сталкиваемся с пространством, кото-
рое является полностью вымышленным – на-
пример, в серии “The Elder Scrolls” мы встре-
чаем полностью вымышленный игровой мир 
на материке Тамриэль, разделённом на про-
винции, хотя, конечно, отсылки к определён-
ным географическим объектам или культур-
ным эпохам и явлениям можно проследить. 
В той же серии игр “The Elder Scrolls” эклек-
тично соединяются элементы материаль-
ной и духовной культур поздней античности, 
средневековой готики, Ренессанса, элементы 
культуры древнего Востока. 

Следует сказать, что пространство в той 
или иной форме присутствует и в играх с ли-
нейным сюжетом, который «ведёт» игрока, 
действующего в прокрустовом ложе основной 
нарративной линии.

Нам представляется, что структура про-
странства в рамках виртуально-игрового нар-
ратива может быть представлена как фрак-
тальная структура.

Фрактал – это достаточно распростра-
нённая метафора, которая отсылает к про-
цессам самоуподобления, постоянного ус-
ложнения структуры в геометрических фор-
мах. Данные формы, как показал Б. Ман-
дельброт, могут быть визуализированы 
с помощью компьютерных технологий [5]. 

Стоит сказать, что на момент формулирова-
ния основных теоретических представлений 
в рамках фрактальной теории компьютерная 
техника только начинала работать с графи-
кой в аспектах статики и динамики и появля-
лись первые попытки визуализации сложных 
структур. Нужно отметить, что сама фрак-
тальная теория появилась как рефлексия 
математики над возможностями некоторых 
функций, которые могли бы описывать слож-
ные природные поверхности, объёмы, такие 
как, например, береговая линия, форма об-
лаков или древесной коры. Очевидно, что 
идеализированные геометрические формы 
евклидовой геометрии были неспособны это 
сделать. Сейчас же, в эпоху бурного развития 
компьютерных технологий, мультимедийных 
технологий и программирования виртуаль-
ного мира видеоигр эти идеи актуальны как 
никогда. В современных компьютерных играх 
пространство является сложным и изменяю-
щимся, в рамках пространства реализуются 
рандомизированные игровые алгоритмы. Всё 
это позволяет приближать пространственные 
структуры виртуального нарратива к особен-
ностям восприятия пространства в рамках 
реального мира. Можно сказать, что про-
странственные структуры виртуального мира 
игрового нарратива – это сложные знаки-за-
местители или симулякры реальности или 
отдельных её компонентов. В рамках прагма-
тистской семиотики [4] знак рассматривается 
как нечто такое, что вызывает у реципиента 
ожидаемую реакцию (или интерпретант), не 
сводя знак к его лингвистическому структу-
ралистскому пониманию. Таким образом, 
пространство в рамках виртуального нарра-
тива представляет собой динамический уни-
версум сложных знаков, с которыми взаимо-
действует человек в ходе своего погружения 
в виртуальный нарратив компьютерной виде-
оигры или интерактивного кино. Как считают 
некоторые исследователи, сложный процесс 
восприятия знака с учётом перцептивной со-
ставляющей также может быть описан с при-
менением фрактальной теории [10]. В нашем 
случае это касается взаимодействия игрока 
c пространством виртуального нарратива как 
сложного текста.

В настоящее время некоторыми разра-
ботчиками компьютерных игр применяется 
так называемая процедурная генерация, 
в рамках которой некоторые уровни в игре 
(включая особенности ландшафта, окруже-
ния, обитателей и их поведения) генериру-
ются в автоматическом режиме по заранее 
заданным алгоритмам. Очевидно, что здесь 
степень рандомизации очень высока, и часто 
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даже сами разработчики могут не знать, что 
получится в итоге. Здесь налицо действие 
фрактальных принципов визуализации слож-
ности и стохастичности.

Стоит сказать, что впечатляющие тем-
пы развития возможностей видеоадаптеров 
и мониторов приводят и будут приводить 
в дальнейшем к увеличению детализации 
пространственных объектов, будут создавать 
качественно новые уровни визуализации 
и детализации, что коррелирует с основными 
идеями фрактального подхода об самоуподо-
блении и усложнении геометрических струк-
тур, которые в данном случае визуализируют-
ся. То же самое можно сказать и об использо-
вании в современных видеоиграх технологии 
“«motion capture”, которая позволяет доби-
ваться фотореалистичности, следовательно, 
и визуальной сложности игровых персонажей 
их пространственного окружения.

Многие существующие компьютерные 
игры, например “Metal Gear Solid V: The Phan-
tom Pain” реализуют достаточно сложные 
схемы геймплея, в рамках которых игроку 
предоставляется возможность выбора поряд-
ка и способа выполнения игровых заданий 
внутри открытого игрового мира. Сама по 
себе сложность и поливариантность прохож-
дения сюжетной линии в определённой мере 
коррелирует с фрактальными принципами 
сложности (визуальной, пространственной). 
Более того, данная игра связана с предыду-
щими частями и последующими (например, 
“Metal Gear Solid 3: Snake Eater”, “Metal Gear 
Solid: Portable Ops”) с помощью целой слож-
ной системы сюжетных отсылок, разобраться 
с которой могут опытные игроки-фанаты дан-
ной игровой серии.

Что касается времени, временной линии 
в структуре виртуального нарратива, то здесь 
тоже можно провести параллели между слож-
ными конфигурациями временной структуры 
в некоторых примерах виртуального нарра-
тива и фрактальной сложностью. Так, напри-
мер, в игре “Life is strange” в жанре интерак-
тивного кино знакомая нам временная линия 
изменяется. В соответствии с сюжетом глав-
ная героиня игры обладает способностью по-
ворачивать время вспять в небольших пре-
делах, что влияет на дальнейшие игровые 
события. В связи с данными особенностями 
геймплея, проявляется интересный эффект 
создания ветвящегося пространственно-вре-
менного континуума игры со ступенчатыми 
сюжетными итерациями, которые частично 
зависят от игрока. 

Изменение временной линии и постоян-
ные возвраты в прошлое характерны также 

для игр в жанре визуальных новелл или ро-
манов, которые, несмотря на недостаточно 
высокую интерактивность, часто имеют слож-
ный и интересный сюжет. Так, например, в ви-
зуальной новелле “Umineko no naku koro ni” 
(яп. «Когда плачут чайки») сама фабула име-
ет временные возвраты и различные мета-от-
ступления, в рамках которых игрок должен, 
проявляя детективные способности, вновь 
и вновь прокручивать события и выстраивать 
заново конфигурации повествовательного 
мира, в рамках которого происходят престу-
пления и необходимо решить – являются 
ли они делом рук сверхъестественных сил, 
либо преступника. При этом игрок должен 
проявлять изрядные способности абстракт-
ного мышления и логического рассуждения. 
В данном случае сложные метаморфозы вре-
менной линии, её ветвисто-каскадный харак-
тер напоминают каскады фрактальных струк-
тур [5, c. 301–317].

Таким образом, пространство и вре-
мя в рамках виртуального нарратива име-
ют сложную структуру. Метафора фрактала 
и примеры визуализации фрактальной слож-
ности изоморфны визуальной и, шире – пер-
цептивной сложности виртуального наррати-
ва. Нужно сказать, что пространство и время 
в рамках виртуального нарратива образуют 
некий нарративный мир, который существен-
но отличается от нарративных миров ли-
тературы в плане визуальных параметров, 
сложности и, в отдельных случаях, интерак-
тивности сюжета. Сложность мира виртуаль-
ного нарратива коррелирует со сложностью 
устройства современной культуры и её он-
тологических оснований. Современная куль-
тура всё больше погружается в виртуальную 
реальность. Перцептивные особенности кон-
такта с виртуальной реальностью становятся 
способами постижения и конструирования 
реального мира в современных условиях. 

Как отмечает В. В. Бычков, режим вос-
приятия виртуальной реальности в целом 
трансформирует классическую картину мира, 
диктуя принципы аудио-визуально-гаптиче-
ской образности [1]. Само бытие в таких ус-
ловиях расслаивается, и его различные слои 
создают фрактальную сложность.

Подобно тому, как фрактальная теория 
оказалось продуктивной в случаях описания 
сложных геометрических и физических про-
цессах, она может быть применима к опи-
санию многослойной структуры онтологии 
виртуального нарратива и его важнейших со-
ставляющих – пространства и времени, что 
изоморфно сложности и изменчивости бытия 
действительного мира.
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Роль старомонгольской письменности  
в формировании коммуникативного пространства Центральной Азии

В статье рассматривается роль языка, как важнейшего средства общения, в формировании коммуни-
кативного пространства. Коммуникативное пространство является сферой взаимодействия, в которой осу-
ществляются акты коммуникации посредством языка. Язык способствует межкультурному взаимодействию, 
усилению культурных контактов, образовывая единое коммуникативное пространство. Старомонгольская 
письменность, являясь основным средством межкультурной коммуникации в Центральной Азии, сумела 
передать не только культурные достижения монголоязычного народа, но и создать определённые социаль-
но-коммуникативные условия в регионе. Круг стран и народов, относящихся к этому региону, не может огра-
ничиться рамками чисто географического понятия. Он охватывает не только Монголию, Тибет, Северный 
Китай, Северную Индию, Восточный Туркестан, но и значительную часть Средней Азии, Восточную и Юж-
ную Сибирь. Все государственные и этнические объединения Центральной Азии имели общие традиции 
государственной жизни, культурной ценности и определённой нормы взаимоотношений с народами региона. 
В течение многих столетий старомонгольская письменность, являясь историко-культурным достоянием всех 
монгольских народов и объединяющим их фактором, сыграла важную роль в формировании и развитии 
культуры Центральной Азии и создании определённых коммуникативных условий для взаимодествия в дан-
ном регионе.

Ключевые слова: язык, коммуникация, межкультурная коммуникация, коммуникативное пространство, 
Центральная Азия, старомонгольская письменность.
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The article discusses the role of the language as the most important communicative means in the communi-

cative space formation. Communicative space is the interaction area, where acts of communication take place by 
the language means. The language promotes intercultural interaction, cultural contacts intensification, including in 
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relationship with the peoples in the region. For many centuries Old Mongolian script being the historical and cultural 
heritage of all Mongolian people and their unifying factor has played an important role in the Central Asia culture 
formation and development, and the creation of specific communicative conditions for engagement in this region.

Keywords: language, communication, intercultural communication, communicative space, Central Asia, Old 
Mongolian script.
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Многообразие проявлений коммуника-
тивного пространства предопределяет мно-
жественность подходов и аспектов в мето-
дологии её изучения. Несмотря на малую 
разработанность методологической базы 
исследования феномена коммуникативного 
пространства в современной отечественной 
гуманитарной науке, общефилософский под-
ход к проблеме коммуникации помогает при 
анализе коммуникативного пространства.

Специфика данного исследования тре-
бует уточнения понятия «коммуникация». 
Коммуникация проникает во все сферы жиз-
ни общества, социальных групп и индивидов. 
По мнению автора пособия «Основы меж-
культурной коммуникации» Е. Л. Головлевой 
понятие «коммуникация» имеет много значе-
ний: «Оно многозначно настолько, насколь-
ко многогранен сам коммуникационный про-
цесс. Она объясняет коммуникацию как пе-
редачу того или иного содержания от одного 
сознания (массового или индивидуального) 
к другому» [2; 6].

Термин “communication” в английском 
языке имеет несколько значений: связь, 
средство связи, создание, распростране-
ние информации и общение [2; 7]. В книге 
С. Г. Тер-Минасова «Язык и межкультурная 
коммуникация» «коммуникация определяет-
ся как акт общения, связь между двумя или 
более индивидами, основанная на взаимо-
понимании; сообщение информации одним 
лицом другому или ряду лиц» [6; 11]. По мне-
нию А. П. Садохина, «коммуникация – это 
социально обусловленный процесс обмена 
информацией различного характера и содер-
жания, передаваемой при помощи различных 
средств, имеющий своей целью достижение 
взаимопонимания» [5, с. 79]. Несмотря на это, 
в основном все авторы определений рассма-
тривают коммуникацию как взаимодействие 
в процессе общения и передачи информации.

Итак, понятие коммуникации включает 
в себя:

1) средства связи любых объектов мате-
риального или духовного мира;

2) общение, передачу информации от 
человека человеку;

3) общение и обмен информацией в об-
ществе [2; 7].

Так, по Г. Г. Почепцову коммуникатив-
ное пространство может быть представлено 

в виде карты, где есть места облегчённого 
прохода коммуникации и места, где суще-
ствуют точки сопротивления, куда коммуни-
кация проникает с трудом [4, с. 56].

Исходя из того, что особенностью ком-
муникативного пространства является сфера 
сосуществования и взаимодействия элемен-
тов социального пространства, коммуника-
тивное пространство определяют как сферу 
коммуникативного взаимодействия субъек-
тов социально-исторического процесса: на-
родов, государств, социальных общностей, 
организаций, семьи [6, с. 124–128]. Значит, 
к основным образующим компонентам ком-
муникативного пространства относятся, пре-
жде всего, язык и культура, так как основным 
видом коммуникации является язык. Таким 
образом, средства коммуникации в единстве 
с языком, как знаковой системой, обеспечи-
вают функционирование коммуникативного 
пространства.

Так, например, формирование коммуни-
кативного пространства монгольского наро-
да, Центральной Азии в целом, происходило 
при активном участии языка данного народа, 
т. е. старомонгольского письменного языка, 
а также факторов материальной и духовной 
культуры, как специфического способа чело-
веческого существования. 

Монгольские племена в дочингисову 
эпоху занимали обширную территорию Цен-
тральной Азии. В «Монголын нууц товч» (со-
кровенное сказание монголов) перечислены 
эти роды и племена.

В течение многих столетий история бу-
рятского народа развивалась во взаимосвязи 
с историей и культурой монголов и других на-
родов Центральной Азии. Поэтому невозмож-
но изучать прошлое данного народа в отрыве 
от истории и культуры народов этого региона.

Монгольский академик Ш. Бира пишет: 
«О широких культурных связях централь-
но-азиатских народов нагляднее всего сви-
детельстуеют данные из истории письмен-
ности и языка. Как известно, многие народы 
Центральной Азии, в том числе и кочевые 
народы, имели письменность, восходящую 
в конечном счёте к одной общей системе, 
т. е. к арамейской системе письма. При этом 
интересно, что эти народы в удивительной 
последовательности на протяжении тысяче-
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летий передавали друг другу искуство пись-
ма (арамейское – персидско-арамейское – 
пехлевийское – согдийское – орхонское – уй-
гурское – монгольское – маньчжурское – ой-
ратское – бурятское)» [9].

Исследования лингвистов-монголоведов 
свидетельствуют о тесных языковых, лингви-
стических связях бурят-монголов с народа-
ми Центральной и Средней Азии, о наличии 
в бурятском языке многих иноязычных слов 
и выражений, лексических заимствований. 
Так называемое уйгуро-монгольское верти-
кальное письмо пришло в Бурятию вместе 
с буддизмом из Монголии, в средневековье 
население Великого Монгольского государ-
ства заимствовало его у уйгуров, которые 
в свою очередь использовали достижения 
письма соседских народов. Возникновение 
старомонгольской письменности – достояние 
общемонгольской культуры и её инструмента.

Так, на протяжении длительного периода 
история и культура монгольского народа были 
связаны, развивались во взаимосвязи с исто-
рией и культурой народов Центральной Азии. 
Поэтому изучение истории и культуры мон-
гольских народов немыслимо без разработок 
проблемы взаимосвязи, взаимовлияния мон-
голоязычных народов в Центральной Азии.

Старописьменный монгольский язык – 
общий литературный язык всех монгольских 
народов XIII–XVII вв., продолжающий и се-
годня функционировать. Старописьменный 
монгольский язык является хранителем вре-
мени, свидетелем этнокультурных контактов, 
фиксатором основного вида деятельности, 
обрядов и традиций монгольского народа. 
Старописьменный монгольский язык способ-
ствует сохранению культурной идентичности, 
противостоит духовной ассимиляции, консо-
лидирует народы, проживающие в различных 
странах. При этом диапазон возможностей 
старописьменного монгольского языка позво-
ляет быть культурным посредником между 
поколениями. Старописьменный монгольский 
язык – уникальное средство трансляции куль-
туры монгольских народов, способствующий 
их взаимодействию. 

Долгое время старомонгольская пись-
менность выполняла основные социальные 
и культурные функции будущих национальных 

языков и являлась средством межкультурной 
коммуникации монголоязычных народов и важ-
ным фактором создания единого коммуника-
тивного пространства на территории Централь-
ной Азии, посредством её получали школьное 
и университетское образование в Централь-
ной Азии. Старомонгольская письменность, 
использовавшаяся в России в XVIII–XX вв., 
в Монголии до 1941 г. и в Китае, была сред-
ством межкультурной коммуникации предста-
вителей различных культур этих регионов, ко-
торое формировало единое коммуникативное 
пространство Центральной Азии.

В данном случае коммуникативное 
пространство рассматривается как терри-
ториальное пространство народов, где осу-
ществлялась межкультурная коммуникация 
представителей различных культур – обмен 
информацией и культурными ценностями 
взаимодействующих народов, трансляция 
смыслов их культуры посредством языка. Бу-
дучи средством общения, язык выходит дале-
ко за пределы собственной культурной зоны 
и охватывает новые народы и новые культур-
ные зоны, образовывая новое коммуникатив-
ное пространство. Язык народа задаёт опре-
делённый порядок и код, включая их в единое 
коммуникативное пространство, способствуя 
межкультурному взаимодействию, усилению 
культурных контактов.

Таким образом, коммуникативное про-
странство – это, с одной стороны, сфера 
взаимодействия, в которой осуществляют-
ся акты коммуникации различных видов, а с 
другой стороны, результат успешной комму-
никации. Благодаря языку межкультурная 
коммуникация между субъектами коммуника-
тивного пространства, в частности предста-
вителями культуры народов, проживающих 
в разных странах или в разных частях одной 
страны, будет успешной. В коммуникативном 
пространстве Центральной Азии средством 
межкультурной коммуникации являлась ста-
ромонгольская письменность. Наличие еди-
ного языка общения в монгольском коммуни-
кативном пространстве способствовало уси-
лению культурных контактов, преодолению 
языкового барьера и межкультурному взаи-
модействию в Центральной Азии.
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Философия освобождения Леопольдо Сеа
Исследование специфики латиноамериканской культуры и её рефлексии в философии связано с бур-

ной социально-политической жизнью континента, его литературой и историографией. Если в 20–30-х гг. 
ХХ в. многие задавались вопросом, есть ли латиноамериканская философия, то уже в 40–50-х гг. этот во-
прос был снят обзорами её мысли в разных странах Латинской Америки. Однако поиск своей идентичности 
и подлинной сути своей философии был связан не только с отказом от европоцентризма, но и с проблема-
тизацией латиноамериканского, и с разработкой оригинальной латиноамериканской философии. Огромное 
влияние на этот процесс оказали Леопольдо Сеа и его последователи, которые прошли в своём развитии 
ряд этапов. Вначале мыслитель исследует эволюцию историко-философской и социальной мысли Мексики 
и континента. В 80–90-х гг. Сеа понимает ситуацию этого региона как встречу культур и диалогическое по-
нимание историко-культурного процесса. Поиск аутентичного индехинистского пути философии континента 
и борьба за достойное место в истории мировой мысли приводит Л. Сеа к разработке философии освобо-
ждения. Её новизна усматривается в принципиальной открытости к коммуникации, к другим философским 
дискурсам и «инкультурации философии», т. е. укоренённости любого философского дискурса, имеющего 
своими истоками социальную и культурную обусловленность
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Историко-культурное развитие Латинской 
Америки придало всем тенденциям ХХ в., на-
чиная с глобализации и заканчивая кризисом 
европоцентризма, особую остроту, уникаль-
ность и самобытность [1]. В тридцатых годах 
началось более детальное исследование 
специфики латиноамериканской культуры 
и выражающей её истории латиноамерикан-
ской философии, соответствуя онтологиче-

ской острой необходимости в её идентифи-
кации (от философии Хосе Ортеги-и-Гассета, 
Дильтея, Хайдеггера и Сартра). Проблема 
идентификации культуры и философии была 
тесно связана с бурной социально-политиче-
ской жизнью и литературой. Сама специфика 
была показана не только как историография, 
но также и философия, с особой проблема-
тикой, которая в основном была уже сформу-
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лирована ранее. Так рождается философско- 
историческое сознание с континентальной 
перспективой.  

Фактически, выступая в Монтевидео 
в 1842 г., Хуан Баутиста Алберди говорил 
о современной философии, высказав за 
тридцать лет до Ч. С. Пирса убеждение, что 
«философия каждой эпохи и каждой страны 
имеет обычно мотивировку, принцип, или са-
моё доминирующее и общее чувство, которое 
управляло его действиями и поведением» 
[6, с. 12–13]. В 1912 Алехандро Корн писал 
в своей работе, что существует аргентинская 
философия, что вызывало улыбку на лице 
читателя. Хосе Карлос Мариатеги задавался 
вопросом, годы спустя, есть ли перуанская 
философия. Анибаль Санчес Рулет издал 
статью, названную “Panorama de las ideas 
filosóficas en Hispanoamérica” (Обзор идей 
в испаноговорящей Америке) в 1936. А в 
1940 Рисери Фрондиси внёс секцию по исто-
рии идей Handbook of Latin American Studies. 
В 1949 Леопольдо Сеа, студент Хосе Гаоса, 
издал работу, в которой предложил континен-
тальный взгляд: Dos etapas del pensamiento 
в Hispanoamérica: del romanticismo al positivis-
mo (Две стадии испаноговорящей американ-
ской мысли: от романтизма до позитивизма). 
Франсиско Ромеро издал Sobre la filosofía en 
América (Относительно философии в Амери-
ке) в 1952. Вскоре начинает осуществляться 
беспрецедентный обзор латиноамериканской 
философии [6, с.12–13]. Подтверждение сво-
ей идентичности, отрицание простого повто-
рения европейского, требовало обращения 
к тому, что является латиноамериканским как 
объект и как предмет. Проблематизируется 
бытие латиноамериканского. 

Хосе Ортега-и-Гассет, а затем его уче-
ник Хосе Гаос оказали огромное влияние на 
развитие философии Латинской Америки. 
Посещение лекций Ортеги и многолетняя 
работа с Гаосом познакомили Л. Сеа с иде-
ями историцизма М. Шелера, В. Дильтея, 
М. Хайдеггер и А. Тойнби и способствовали 
особому подходу выявления сущности куль-
туры через главенствующую в ней идею. Им 
были восприняты высказанные Ортегой идеи 
в «Размышлении о Дон Кихоте» о радикаль-
ной переориентации «западного человека» 
от отдалённых исторических идей и основа-
тельных социально-политических программ 
к ценностям повседневной жизни. С другой 
стороны, Ортега следовал миссионерскому 
намерению оплодотворить светом современ-
ной западной культуры создание испанской 
«расы». При этом не существует заведомо 

высоких или низких по рангу культур, культур 
периферийных, или неподлинных, по отно-
шению к Западу. Культура парит над жизнью, 
и она постоянно корректирует абстрактные 
идеалы, нормы, привычки, стереотипы мас-
сового сознания, создаёт новые ценности 
сообразно новейшим реалиям. Следуя Гёте, 
Ортега понимает «дело» человеческой жиз-
ни как «художническое дело». Конкретизация 
образа бытия окружения, превращения его 
в «обстоятельство» есть одновременно и уве-
личение определений бытия и максимальное 
распространение «идеирующей способности» 
я на «абсолютно все». Подобная перспекти-
вистская ориентация жизни исчерпывает со-
держание принципа рациовитализма. Ортега 
учил своих последователей в Латинской Аме-
рике избегать сциентистского развития фило-
софии и пытался на широком культурологиче-
ском фоне осмыслить её современную роль, 
обращая внимание на мировоззренческую 
функцию философии и её прагматические 
следствия. Всё в конечном итоге ведёт к уси-
лению роли личности в мире культуры, спец-
ифической, эстетической точки зрения на мир 
и действительность. Мир человека – это мир 
постоянно изменяющейся культуры.

Эти идеи были восприняты Л. Сеа и дру-
гими последователями Ортеги. Важно было 
осознать, что мысль существует в диалоге 
с обстоятельствами, также и история. Диалог 
с Тойнби в 50–60-х гг. ХХ в. помог Сеа в обо-
сновании историко-культурной специфики 
региона. Цивилизация в этом случае неотде-
лима от неповторимых событий и её уникаль-
ных сущностей. И даже марксизм он рассма-
тривал как удачную европейскую идеологию 
для региона, сочувственно цитируя многих 
современных ему марксистских идеологов 
[10; 13, с. 28; 14, с. 36]. В дальнейшем он счи-
тал марксизм необходимой практикой осво-
бождения стран «третьего мира» [3, c. 162]. 
В своих работах мыслитель использовал до-
вольно часто марксистскую терминологию 
и методологию диалектики зависимости.

В 80–90-х гг. современная ситуация ре-
гиона понимается им как встреча культур, 
последующее за этим диалогическое пони-
мание историко-культурного процесса. Это 
диалог «своего» и «чужого»/ «другого». «Дру-
гой» – представитель стран третьего мира, 
маргинал – вне индустриального мира с при-
сущими ему революционным потенциалом 
и миссией освобождения человечества от 
угнетения [2, c. 242–243]. Этот «другой» кон-
кретизирует определённую культуру в опре-
делённой конкретно-исторической ситуации.
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К этому времени три известных латино-
американских философа XX в. Круз Коста, 
Леопольдо Сеа и Салазар Бонди заняты про-
блемой выявления «сущности латиноамери-
канского мышления», поиском «аутентичной» 
философии, соотношения латиноамерикан-
ской философии с западной. Каждый из трёх 
мыслителей является представителем не 
латиноамериканской философии вообще, 
а прежде всего национальной: Л. Сеа – мек-
сиканской, К. Коста – бразильской, С. Бонди – 
перуанской, что неизбежно нашло своё  отра-
жение и в их историко-философских трудах. 
Все они одновременно выступали от имени 
и во имя «аутентичной» латиноамериканской 
философии, но по-своему видели важность 
собственных философских традиций, а также 
влияние западной философии и её традиций 
на становление и развитие латиноамерикан-
ской мысли. Сеа, Коста и Бонди сдержанно 
рассуждают о начале философии в Латин-
ской Америке (у ацтеков, инков, майя). Они 
поддерживают «новое видение» латиноаме-
риканцами своей истории, нового подхода 
к ней и её истолкования. Сеа решительно вы-
ступает против европоцентристского взгляда 
на историю философии, согласно которому 
отдельные народы, в том числе индейцы, не 
способны к философскому мышлению. Круз 
Коста отмечает, что богатая духовная куль-
тура доколумбовой Америки не нашла свое-
го логического завершения в философской 
рефлексии и одной из главных причин этого 
явилась конкиста, которая прервала есте-
ственный ход культурно-исторического про-
цесса в этом регионе мира. Салазар Бонди 
настаивает на необходимости отличать соб-
ственно философское мышление от других 
форм духовной, интеллектуальной деятель-
ности: религиозной, художественной и т. д. 
Все они сходятся в том, что латиноамери-
канская философия – это во многом продукт 
ассимиляции идей и учений западноевропей-
ской философии, а основная тенденция её 
эволюции проявляется в постепенном дости-
жении Латинской Америкой философской не-
зависимости и аутентичности.

В 60–70-х гг., после развала колониаль-
ной система и обретения народами офици-
альной независимости, в Латинской Америке 
конституировалось философское течение, 
плавно переросшее в общественное явле-
ние, которое было обозначено как «филосо-
фия латиноамериканского» («латиноамери-
канизм»). Оно и стало вначале оригинальным 
философским осознанием сущности истории 
латиноамериканского региона, его особен-

ной культуры, становлением его уникального 
самосознания и осознанием собственной ау-
тентичности. Одним из зачинателей этого фи-
лософского течения стал учёный из Мексики, 
философ, историк культуры, общественный 
деятель, профессор Национального автоном-
ного университета Мехико (УНАМ) Леопольдо 
Сеа (1912–2004). Мыслитель большую часть 
своей жизни посвятил изучению развития 
латиноамериканской общественной мысли, 
целенаправленно занимавшейся выявлени-
ем своеобразности историко-социального 
и культурного становления Латинской Амери-
ки и направленной на поиск самообретения, 
самооотождествления, на поиск самих себя. 
Его единомышленниками были известные 
мыслители Октавио Пас, Франциско Миро 
Кесада, Абелардо Вильегас и другие.

 Поднимаемые Сеа проблемы культуры – 
это, прежде всего, проблемы именно лати-
ноамериканской культуры, положительное 
решение которых является для него главней-
шим. Он понимает культуру как проект, некий 
принцип. Таких проектов было несколько. 
Первый – христианский европейский XVI в., 
связан с экспансией и дискриминацией мест-
ной культуры, второй – XVII–XIX вв. – с не-
сколькими модификациями выбора пути раз-
вития, третий – проект самообретения ХХ в. 
Здесь латиноамериканская культура осозна-
ёт своё  собственное прошлое как проблему, 
прошедшую под знаменем метисации. Встре-
ча европейской и индихенистской культур, 
их взаимное открытие, столкновение столь 
непохожих культур – автохтонной индейской 
и западноевропейской, а впоследствии и вне-
сённой  африканской культуры, настоятельно 
представили факты и аргументировали, что 
отвержение одной из них, уничтожение и на-
сильственное навязывание чужеродной куль-
туры делают неосуществимым дальнейшее 
бытование обеих культур. Надо перестать 
быть тенью европейской культуры. Этому 
должны соответствовать этап снятия, а затем 
путь ассимиляции, адаптации положительно-
го и вырабатывания вселенской универсаль-
ной культуры, которой вначале свойственна 
маргинальность. Латиноамериканцы обрече-
ны в своей метисности быть «европейцами», 
не будучи ими, и смотреть на свою метис-
ность не как на зло, а как на преимущество, 
таящее возможность универсализации. Для 
примера Сеа даёт анализ метисного проис-
хождения европейской культуры.

Из разнообразных притоков (феномено-
логическая онтология, латиноамериканизм 
и Франкфуртская школа) родилась филосо-
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фия освобождения, совпадая с ними диагно-
стически. Сначала было восприятие нехватки 
«суровости» и «подлинности» в творчестве 
А. Салазара Бонди. Во-вторых, было по-
нимание потребности в «воинственности» 
(Освальдо Ардилес) как артикуляция диалек-
тической практики теории. Наконец, страда-
ния значительного большинства, как выраже-
но в популярных движениях – студенческих, 
политических, социальных, экологических, 
антирасистских и так далее, – были опреде-
лены как тема и контекст с конца 60-х и перед 
военными диктатурами. Движение уточнило 
его собственный дискурс (Энрике Дуссель, 
Хуан С. Сканноне), хотя оно было разделе-
но на различные точки зрения. Тем временем 
латиноамериканская феминистская филосо-
фия произвела собственный дискурс об ос-
вобождении (например, Грасуэлой Эрреро). 
Философское самоопределение прошло этап 
основательной дискуссии о сущности и спец-
ифике латиноамериканской философии 
(Э. Вильенилья, С. Рамос, Л. Сеа), наделяя 
её особым эстетическим началом, уникаль-
ным литературным стилем, склонным к им-
провизации (Х. Гаос, А. Ариас, Ф. Миро Кеса-
да); дискурсе по проблемам духа, ценностей 
и свободы (Ф. Ромеро).

Леопольдо Сеа считает, что конечной 
целью любой философии является стремле-
ние к вечному, универсальному. В этом смыс-
ле латиноамериканская философия ещё не 
полностью себя проявила. Основной акцент 
им делается на раскрытие социального и ми-
ровоззренческого содержания различных 
«проектов» (иберийского, англопуританско-
го, просветительского и цивилизаторского), 
через которые и осуществлялось влияние 
на мышление латиноамериканца. Позиция 
выражена в философии Л. Сеа, которая 
продуцирует диалогическую встречу проти-
воречивых позиций, и предлагает поставить 
иберо-американскую проблематику в центр, 
полагая, что сопоставление/диалог с центра-
ми власти уже установлен: «Латиноамери-
канец не является только человеком среди 
людей, а это и его культура, конкретное вы-
ражение человеческого. Не более, но также 
и не менее». Иберо-американская культура, 
в которой западные ценности сосредоточены 
вокруг человеческого достоинства, подчёр-
кивает Сеа, была принята и прочувствована 
как своя, но она маргинально поддерживает 
ценности «угнетённый/угнетатель», принятые 
обществом Запада. Поэтому его рефлексия 
как бы направляется в двух взаимодополня-
ющих направлениях: а) универсализировать 

обозначенные ценности, чтобы не было упре-
ка в исключительности какого-либо народа;  
б) проблематизировать их, чтобы деконстру-
ировать модель, поскольку западная культу-
ра используется ими. Первое достигается по-
средством глобализации западной культуры 
и последовательной коммуникацией, которая 
устанавливается между народами, прежде 
маргинированными. Диалог начинается с ин-
теркультурного уважения, которое раскрыва-
ет новый уровень коммуникации, разбивая на 
этот раз признание различий.

Л. Сеа начал научную деятельность как 
историк идей Мексики, а позже испаноговоря-
щей Америки. Его работы были многочислен-
ными и беспрецедентными [17; 18; 19; 20; 21]. 
Кроме того, он практиковал то, что мы можем 
назвать философией «также» [11, с. 203–218]. 
Третий уровень его работы состоял в разра-
ботке «философии истории» Латинской Аме-
рики [20; 21], в начале которой он попытался 
ответить на вопрос «Что является нашим бы-
тием?» через положительную реконструкцию 
культуры Латинской Америки в конфронтации 
с Западом. Десятилетиями позже Сеа повтор-
но сформулировал этот дискурс согласно 
продвигающемуся развитию философии кон-
тинента и истории. Сеа двигается от филосо-
фии того, что является мексиканским, к тому, 
что является [латинским] американским, и за-
тем, в стадии зрелости, к философии Третье-
го мира. Эта гуманная интеграция человече-
ства и его истории; сегодня – это горизонт, от 
которого разворачивают теории культуры и те 
зависимости, в которой философия освобо-
ждения укоренена. Кроме большого количе-
ства работ, как никакой другой латиноамери-
канский философ двадцатого столетия, он 
продвигал исследование латиноамерикан-
ской философии не только на континенте (и 
в Соединённых Штатах), но также и в Европе, 
и в мире. Из его центра (CECYDEL) в Мекси-
ке Сеа излучал в течение многих десятилетий 
проблемы латиноамериканской идентично-
сти, развитие латиноамериканской культуры 
и анализ её истории. Автор более двадцати 
монографий и сотен статей, обобщающий пе-
реход его философских устремлений – «Фи-
лософия американской истории. Судьбы Ла-
тинской Америки» (1978) [4; 5].

Философия латиноамериканской сущно-
сти была развита Л. Сеа в плане её дальней-
шего развития в границах сформировавших-
ся двух новых общерегиональных взаимо-
дополняющих программ: теологии (с 1960-х) 
и философии (с 1970-х) освобождения. В ин-
терпретации Сеа, Дусселя, Форнета-Бетан-
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кура латиноамериканская философия пред-
ставляется единым интеркультурным «гипер-
текстом» становления «иного» (в сравнении 
с европейской и североамериканской тради-
ций) во время всей истории своего развития, 
как вариант философской интерпретации 
всемирной истории. Эта философия исконно 
формировалась как неклассический тип раз-
мышления, исходя из позиций периферий-
ности и «второстепенности» по отношению 
к воспринимаемым из Европы философским 
теориям, и постоянно устремлена на искоре-
нение Латинской Америкой всех форм зави-
симости: социально-политической, культур-
но-национальной, философской и прочих.

Философия освобождения 
Члены новой генерации (рождённые по-

сле 1930) начали их рефлексию культуры 
Латинской Америки в конце 60-х, не без кос-
венного отношения к событиям 1968, в фи-
лософии освобождения, которая была свя-
зана с философией латиноамериканского. 
А. Салазар Бонди принадлежал этому потоку 
и отвечал отрицательно на вопрос «есть ли 
философия нашей Америки?». Он видел по-
требность в рождении новой философии, ко-
торая будет более строгой и занятой в борь-
бе против культуры доминирования. Для него 
только тот, кто понимает «доминирование», 
может без иллюзии надеяться на выход из си-
туации. Инструментом выступает радикаль-
ный критический анализ с целью достижения 
победы через анализ и рациональное осве-
щение реалистического сознания нашей си-
туации [7, с.118]. Философия должна пустить 
корни в социально-историческую действи-
тельность наших сообществ, передавать их 
потребности и цели, изгнать экономическую 
отсталость и доминирование, которые симво-
лизируют нашу историческую ситуацию в до-
стижении независимости через решительную 
линию действия, через демонтаж машин при-
теснения [8, с. 441–442].

 Энрике Дуссель писал, что С. Бонди 
был приятно удивлён, столкнувшись с фило-
софским движением, с публикациями, при-
сутствием в университетах и междисципли-
нарными конгрессами, которые развивались 
в течение нескольких лет, названных «фило-
софией освобождения», о чьём существова-
нии он не знал. Он немедленно почувствовал 
себя участником и вступил в конструктивное 
обсуждение предложенных ею проблем. Всё 
было так, как будто это был собственный про-
ект, который был не в состоянии развиться 
без его участия. С. Бонди указал, что новая 
философия должна отвечать трём критери-

ям – критической работой, переформулиров-
кой и реконструкцией. Проект Салазара Бон-
ди и философии освобождения в строгом 
смысле отличается от первого типа фило-
софии латиноамериканистов, но это также 
«универсальная философия», соединенная 
с философским движением освобождения 
периферии, – слаборазвитых наций, соци-
альных классов, над которыми доминируют, 
этносов, маргиналов, женщин, гомосексуали-
стов, детей, молодёжи, популярной культуры, 
предвзято относящейся к расам, и от име-
ни будущего поколения в защите экологии 
и т. д. [12, с. 13–31].

Философия освобождения изначально 
имела притязания на формулировку «конти-
нентального сознания», а в настоящее время 
приобретает черты интерконтинентальности: 
вместе с латиноамериканскими странами 
(Мексика, Аргентина, Бразилия, Перу, Колум-
бия) эти идеи развиваются и в Европе (Гер-
мании, Австрии, Англии, Испании Италии), 
и в США. Философия освобождения харак-
теризуется сочетанием традиционализма, 
модернизма и постмодернизма, национализ-
ма и социализма. Претендуя быть голосом 
масс, ориентированная на эмоциональную 
аргументацию, она во многом определяется 
как своеобразная моральная философия со 
своими специфическими проблемами. Фило-
соф «освобождения» не занимается «чистым 
мышлением», ибо объект его внимания – это 
страдающий человек, народы, отчуждённые 
от своих прав. Философия освобождения 
претендует взять на себя ответственность за 
поставленные вопросы обычным латиноаме-
риканцем, но желает быть и философской 
рефлексией, давать ответы на современные 
вызовы.

Её новизна усматривается в принципи-
альной открытости к коммуникации к другим 
философским дискурсам и «инкультурации 
философии», то есть укоренённости любо-
го философского дискурса, имеющего исто-
ки, социальную и культурную обусловлен-
ность. Современная постиндустриальная 
историко-культурная ситуация ставит перед 
необходимостью признать, что эпоха нацио-
нально-культурных философий закончилась 
и пришло время для развития нового типа фи-
лософствования, основывающегося на тес-
ном взаимодействии философских культур 
и традиций. Наряду с экономо-центричны-
ми и политологическими стали исследовать 
и факторы общности и культуры, требующие 
равного, а часто и доминирующего значения 
в трактовке процессов самоопределения 
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и интеркультурного взаимодействия в Латин-
ской Америке. Поздняя философия освобо-
ждения символизирует переход от интерпре-
тации проблем самобытности к толкованию 
проблем «включённости», осмыслению сво-
ей пограничности и сопричастности Западу 
как условие универсализации себя. Тогда, 
по Сеа, вектор лежит от философии «нашей 
Америки» к философии человека и для чело-
века, где бы он ни проживал (при удержании 
собственной реальности).

  Энрике Дуссель, в свою очередь, спро-
сил: возможна ли подлинная философия 
в нашем слаборазвитом, зависимом и уг-
нетённом континенте, даже культурно и фи-
лософски? Л. Сеа продолжил споры о соот-
ношении философии латиноамериканского 
с существующей традиционной и с возника-
ющей освободительной философией. Сеа 
показал, что философия освобождения от-
вечала на действительность времени, осо-
бенно политическую реальность. С. Бонди и  
Э. Дуссель приняли эту гипотезу, способствуя 
своими публикациями её продвижению. Глав-
ное было уйти от подражательности, евро-
поцентричности. Было признано, что в этом 
случае философия должна отступить от кон-
кретной (или специфической) действительно-
сти и поднимать себя до универсальности – 
и в этом было соответствие с аналитическим 
и эпистемологическим потоками её развития. 

Дуссель полагает, что в этом случае есть 
четыре возможных положения: 1) допускать 
историграфическую законность латиноамери-
канской философии, даже как герменевтику 
«мира жизни»; 2) она обнаруживает степень 
изнеможения латиноамериканской академи-
ческо-нормализованной философии; 3) она 
указывает возможность латиноамерикан-
ской философии как историографии, и это 
диалоги с лучшими из главных представи-
телей евроамериканского философского со-
общества; 4) она пытается развиться в фи-
лософию освобождения, отграничиваясь от 
предшествующих проектов, но поддерживая 
себя в историографии, в эпистемологической 
суровости, и в диалоге или разъясняющих 
дебатах с другими признанными и главными 
философскими положениями.

Некоторые мыслители, типа Освальдо 
Ардилеса в 70-х, из латиноамериканистского 
онтологического потока развивали эту фи-
лософию в связи с политикой1. Возможно, 

1  Здесь имеются в виду военные диктатуры зави-
симости – Castello Branco в Бразилии (1964) и Onganía в 
Аргентине (1966), а позже – Banzer в Боливии, Пиночет в 
Чили в 1973, Videla в Аргентине в 1976, и т.д. Они – исто-
рические «разрывы», которые производят глубокие тре-

философия освобождения (которая заявле-
на в конце 1969 в Аргентине) началась с ра-
боты Дусселя Para una ética de la liberación 
latinoamericana (К этике латиноамериканско-
го освобождения, пять томов, написанных 
между 1970 и 1975). Уже на Втором Нацио-
нальном конгрессе философии (Кордова, 
1972) была группа философов, отстаива-
ющих позиции политически, экономически, 
социально, педагогически и т. п. угнетённых. 
Формируются несколько групп, среди которых 
были мыслители с опорой на Левинаса или 
Маркса (этика освобождения), другие возвра-
тились к местной герменевтике давней тра-
диции (Родолфо Куш), третьи устанавливают 
её связи с народной мудростью [16]. Были 
мыслители, занятые критическим анализом 
утопического разума (Франц Хинкеламмерт); 
популисты (Марио Касалья) [9], исследующие 
традиции (Л. Сеа), защищающие идеологиче-
ско-практический проект рациональности как 
эмансипации и солидарности (Миро Кесада)2, 
или как философию межкультурного диалога 
(Р. Форнет-Бетанкур), или марксистского гума-
низма (Гуадаррама). Вскоре формируется пе-
дагогика освобождения (Паулу Фрейре с его 
«Педагогикой угнетаемого», 1968) и филосо-
фии эротического освобождения (начатая Ва-
зом Феррейра и продолженная в феминизме 
Грасуэлой Эрреро (Graciela Hierro). Дебаты, 
проведённые Карлом-Отто Апелем и пред-
ставителями философии освобождения, на-
чали давать плоды с возможностью слияния 
с достижениями лингвистического поворота. 

Индо-испанец Рамон Паниккар и ин-
до-германец Рэм А. Мэлл выступили за иную 
философию, выделяя интеркультурную ре-
альность глобального общества. Рауль Фор-
нет-Бетанкур в работе «К латиноамериканской 
интер культурной философии» (1994) пытает-

щины в философском развитии. Европейские «трещи-
ны» (нашествие нацизма и фашизма в конце 20-х и воз-
вращение к демократии в 40-х) были одинаково острые и 
оказали важное «философское» влияние. Каждый знает, 
как проанализировать их аналогично с Латинской Аме-
рикой, где диктатуры ещё не закончились. В Латинской 
Америке было много изгнаний философов, подобных 
Франкфуртской школе, многие аналогичны Уолтеру Бен-
джамину (например, философ Маурисио Лопес, заму-
ченный и убитый в Аргентине в 1976). Исторический ана-
лиз глобальной периферии более сложен, чем в других 
регионах мира.

2  Приверженность Миро Кесада философии осво-
бождения пришла не из чистой философии, а от «иде-
ологического характера» определённого рационального 
дискурса. Его Humanismo y Revolución (Lima: Casa de la 
Cultura del Perú, 1969) не работа по философии освобо-
ждения, но она указывает, как он сформулировал поли-
тическую проблему. Для него «идеология» – теоретиче-
ское оправдание на практическом уровне – рациональ-
ное отступление от целенаправленных принципов.
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ся преодо леть антидиалогическую конфрон-
тацию, которая в результате принимала и оз-
вучивала периферический дискурс. Глубокие 
преобразования философии периферическо-
го мышления несовершенны, поскольку не 
превосходят горизонты своей культуры или 
пространство внутри определённых границ 
соответствующей культуры. Он предлагает 
интеркультурную философию, в которой голос 
каждо го воспринимается в то же самое вре-
мя, как модель воз можной интерпретации», 
что и приведёт к освобождению. Этот дискурс 
«децентрирует фи лософскую рефлексию всех 
возможных господствующих цен тров», осво-
бождает философию маргиналов от европей-
ской традиции, критикует зависимость своей 
философии от любого центризма.

Философия освобождения – одна из 
хорошо известных и наиболее интересных 
вкладов современной латиноамериканской 
интеллектуальной жизни – ответ на значи-
тельные проблемы в двадцатом веке на 
континенте, которые включали Кубинскую 

Революцию (1959), Аргентинскую «Грязную 
войну» (1976–1983) и репрессивные режимы 
в Гватемале (1954), в Бразилии (1964) и Чили 
(1973), революцию в Никарагуа (1979). По-
литические темы авторов философии осво-
бождения были ангажированы, включая по-
пулизм, марксизм и перонизм. Сами авторы 
не объединены в официальное движение. 
Эта фрагментация объясняется отчасти по-
литическими ориентациями мыслителей, 
чьи суждения локализуются от чрезвычай-
ного левого к чрезвычайному правому крылу. 
Их философские влияния сказываются на 
франкоязычных, немецкоязычных и других 
латиноамериканских мыслителях. Она ха-
рактеризуется сочетанием традиционализма, 
модернизма и постмодернизма, национализ-
ма и социализма. Претендуя быть голосом 
масс, ориентированная на эмоциональную 
аргументацию, она во многом определяется 
как своеобразная моральная философия со 
своими специфическими проблемами.
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Мифотворчество о Китае на территории российско-китайского приграничья  
как предмет научного дискурса 

В статье проводится попытка анализа исследований, посвящённых осмыслению процессов восприятия 
Китая населением российско-китайского приграничья. Автор статьи отмечает, что в китаистике сложилось 
особое направление, связанное с исследованием рецепции образов Китая. Объектная сфера этих иссле-
дований направлена на изучение сознания россиян, находящихся в сфере влияния Китая, предметом ис-
следований являются образы Китая, распространённые на уровне массового сознания. Одним из аспектов 
исследования являются проекции образов, сконструированных в рамках культуры Китая и распространяе-
мых Китаем среди некитайского населения. Другим аспектом являются рецепции образов Китая воспроиз-
водимых и распространяемых россиянами на территории России. В целом анализ приведённой литерату-
ры и источников позволяет автору доказать, что значительная часть авторов, пишущих об образах Китая, 
склонна идентифицировать китайские образы и китайскую реальность, не принимая во внимание то, что 
образы, как правило, являются результатом мифотворческой активности неких субъектов политического, 
экономического, либо культурного действия. Автор отмечает, что основной дискурс вокруг образов Китая 
посвящён попытке выяснения сущности влияния Китая на Россию, в контексте которой обсуждаются про-
тивопоставленные друг другу «алармистский» и «прагматический» образы Китая. Кроме этого, необходимо 
проведение анализа мифотворческой и конструирующей активности сил, имеющих политические и иные 
цели в связи с распространением определённых типов мифотворчества о Китае. Автор доказывает, что в ос-
новном авторы исследований восприятия образов Китая касались китайской темы в процессе обсуждения 
общероссийских и мировых тенденций. В то же время специального исследования мифотворчества о Китае 
в приграничном Забайкалье не проводилось.

Ключевые слова: Забайкалье, образы Китая, китайские образы, мифотворчество о Китае, «прагма-
тизм», «алармизм», рецепция образов. 
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Myth-creation about China on the Territory  
of the Russian-Chinese Border as a Subject of Scientific Discourse

The paper analyzes an urgent problem of understanding the processes of China’s perception by the population 
of the Russian-Chinese border areas. The author notes that a specific direction in Sinology has been developed and 
it is connected with the study of the reception of images of China. The object sphere of these researches aims to 
explore the consciousness of the Russians who are in the sphere of China influence, the subject of the researches 
is the images of China, spread at the level of mass consciousness. One aspect of the research is the projection of 
images, designed as a part of Chinese culture and distributed by China among the non-Chinese population. Another 
aspect is presented by the reception of images of China, being reproduced and distributed by the Russians in Rus-
sia. In general, the analysis of the literature and sources mentioned allows the author to prove that a large number 
of authors writing about the image of China tend to identify Chinese images and Chinese reality not taking into ac-
count the fact that the images are usually the result of myth-creation activity of certain subjects of political, economic 
or cultural effects. The author notes that the main discourse around the image of China is devoted to an attempt to 
clarify the nature of China’s influence on Russia. In the context of that process the “alarmist” and “pragmatic” imag-
es of China opposed to each other are discussed. Besides, it is necessary to analyze myth-creation and design ac-
tivity of forces that have political and other purposes in connection with the spread of certain types of myth-creation 
about China. The author proves that most of the authors who dealt with the perception of images of China touched 
only the Chinese theme in the discussion of all-Russian and international trends. At the same time, a special study 
of myth-creation about China on the territory of the Russian-Chinese border has not been carried out.

Keywords: Transbaikalia, image of China, Chinese images, myth-creation about China, “pragmatism”, “alarm-
ism”, reception of images.
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Интенсификация политических и эко-
номических связей России и Китая, которая 
происходит в течение последних лет, акти-
визирует  потоки идей и символов, которыми 
обмениваются наши государства, что осо-
бенно ярко проявляется на приграничных 
территориях, например в Забайкалье. Спец-
ифические представления о Китае, распро-
странённые среди приграничного населения 
с российской стороны, являются одним из 
факторов, влияющих на развитие межгосу-
дарственных отношений. Их исследование 
представляется важным ещё и в силу того, 
что, как правило, они не существуют вне ми-
фотворческих практик в отношении образа 
Китая со стороны различных субъектов поли-
тического и экономического действия. 

К настоящему времени в научной лите-
ратуре имеется значительное количество 
эмпирического и теоретического материала, 
посвящённого изучению различных перио-
дов и аспектов влияния Китая на Россию. 
Вопросами, связанными с анализом рецеп-
ции образов Китая россиянами, занимаются 
многочисленные исследователи с примене-
нием различных методологических и тео-
ретических подходов и источников. Анализ 
содержания обзорных историографических 
и методологических работ И. О. Ермаченко, 
Е. П. Бажанова и А. Д. Воскресенского [5], 
посвящённых проблемам восприятия Китая 
в нашей стране, показывает, что мифотворче-
ство о Китае в российско-китайском пригра-
ничье пока не стало предметом отдельного 
исследования, однако имеется много публи-
каций, из содержания которых можно по-
черпнуть информацию о различных аспектах 
процесса конструирования, распространения 
и рецепции мифологических образов Китая. 
Прежде всего, необходимо отметить, что наи-
более ранними работами, где обсуждалась 
тема восприятия Китая в России, были книги 
И. Коростовца и В. В. Граве. Эти исследова-
тели ещё на рубеже XIX–XX вв. опубликова-
ли материалы, свидетельствующие об осо-
бенностях китайской цивилизации, китайском 
присутствии в российских землях Приамурья, 
политическом и правовом аспектах китайской 
миграции, участии китайцев в развитии эко-
номики на Дальнем Востоке [8]. Китайская 
проблематика с начала ХХ в. стала важным 
направлением анализа, связанного с осмыс-
лением российской политики в Азии. Так, ра-
боты П. Е. Скачкова [18], относящиеся к это-
му периоду, содержат размышления и о том, 
как воспринимали Китай российские китаеве-
ды, и представители аристократического со-

словия в XVIII–XIX вв. Содержание опублико-
ванных тогда произведений, например книги 
В. В. Голубцова [7, c. 15], посвящённой рус-
ско-китайским локальным конфликтам, носи-
ло описательный характер. Сегодня оно име-
ет большое значение как источниковая база 
данных о мифотворчестве в зоне китайского 
приграничья. 

В этом контексте значительный вклад 
в формирование представлений русских о Ки-
тае внесла русская диаспора в Харбине в пе-
риод 20–30 гг. ХХ в. Такие русские эмигран-
ты, как А. Несмелов, М. Колосов, А. Ачаир, 
Вс. Иванов, К. Батурин, и др. в своих произве-
дениях создали двойственный, противоречи-
вый и романтический образ страны, которая, 
несмотря на бедность и нищету подавляю-
щей части населения, сохранила мудрость 
тысячелетней истории [14, c. 180]. Их публи-
кации содержали значительное по богатству 
количество образов Китая, однако непосред-
ственно об образах исследователи заговори-
ли только в постсоветский период. 

В первую очередь аспекты восприятия 
Китая проявились в работах историков, где 
они прозвучали в контексте исследования 
русско-китайского взаимодействия. Содержа-
ние исторических работ посвящено отельным 
периодам истории Китая, а также конкретным 
личностям и социальным группам. Например, 
А. Капеллер и Е. И. Кычанов пишут о том, как 
проходили процессы зарождения образов 
Китая в российском государстве [11, с. 80]. 
Б. Мэггс посвятила свою работу образу Ки-
тая, который существовал в России в XVIII в. 
В ней рассмотрено содержание различных 
источников. Особенное внимание уделено ху-
дожественной прозе, поэзии, переводам за-
падных описаний Китая, отчётам и путевым 
заметкам иностранных и российских участни-
ков миссий в Китай. Проведён анализ влия-
ния Китая на отечественное искусство и ар-
хитектуру [24]. Исторический аспект исследо-
вания образа Китая, зафиксированного пись-
менными свидетельствами и документами 
дипломатов и путешественников XVII – нач. 
XX в., выделяет Ю. Г. Благодер [4]. В публи-
кациях американского исследователя М. Ра-
ева проанализированы образы Китая в со-
знании представителей русского зарубежья 
[17, с. 147]. Г. Розман исследовал содержа-
ние образа Китая, который распространялся 
в Советском Союзе. Автор приводит большое 
количество информации, свидетельствую-
щей о значительном влиянии этого образа на 
внутреннюю политику советского государства 
[25, с. 216]. Расширяет тему образов Китая 
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в советском и постсоветском государстве 
статья И. И. Арсентьева и А. Н. Михайленко, 
указавших на ведущую роль границы как яв-
ления, формирующего образ стоящего за гра-
ницей и несущего угрозу соседа [2]. 

Материалы, посвящённые проблемам 
диалога культур России и Китая в современ-
ных условиях, содержатся в трудах Д. А. Вла-
димировой, Ю. М. Галеновича, М. И. Гом-
боевой, К. М. Долгова, А. Н. Драгункина, 
А. В. Лукина, А. Маслова, О. А. Нестеровой, 
М. Л. Титаренко, С. Л. Тихвинского. Здесь 
необходимо отметить, что в основном ука-
занные авторы касались китайской темы 
в процессе обсуждения общероссийских тен-
денций рецепции образов Китая. Различным 
аспектам политического и дипломатического 
взаимодействия России и Китая посвящены 
работы Е. Л. Беспрозванных, С. Н. Гончаро-
ва, В. С. Мясникова, В. Кашина, Н. А. Самой-
лова. Исследование различных сторон этно-
культурного и межконфессионального диало-
га между китайскими диаспорами и русским 
населением на Дальнем Востоке проводят 
такие исследователи, как С. Э. Аниховский, 
В. Г. Гельбрас, А. П. Забияко, Р. А. Кобызов, 
А. Г. Ларин, В. Л. Ларин. В исследованиях 
В. Г. Дацышена, В. И. Дятлова, О. Торбасо-
ва, Д. Поздняева, П. Иванова, Н. Лепешева 
анализируются причины возникновения на-
пряжённости между русскими и китайцами, 
указывается на русскую православную тради-
цию как на фактор преодоления конфликтных 
ситуаций между народами [13, с. 24]. 

Методологические основы выделения 
образов Китая в отдельное направление ис-
следований были заложены в произведениях 
О. Арина и О. Л. Фишман. В книге О. Ари-
на была предпринята попытка развенчать 
мифы, которые, как полагал автор, были рас-
пространены в советской и постсоветской 
прессе, а также документах относительно по-
литики сотрудничества стран Тихоокеанского 
региона [1, с. 103]. В работе О. Л. Фишман 
был разработан алгоритм анализа процес-
сов восприятия образа Китая в европейском 
мышлении [22, c. 410]. 

Одним из первых на процесс восприя-
тия китайцев простыми россиянами обратил 
внимание китаист А. Маслов, который указал 
на наличие двух типов образов этой страны. 
С одной стороны китайские образы прояв-
ляются в массовой культуре, где всё более 
популярной становится разнообразная ма-
териальная и духовная китайская продукция. 
С другой – Китай демонстрирует себя как по-
литический и деловой партнёр и переговор-

щик, проводящий очень жёсткую политику, 
направленную на защиту своих интересов 
[16, с. 3]. Важным в плане формирования 
методики исследования является мнение 
В. Л. Ларина. Учёный полагает, что, говоря 
о социально-психологической среде россий-
ско-китайского взаимодействия, надо обра-
щать внимание на очень низкий уровень зна-
ний россиян о китайцах, который приводит 
к распространению среди них представлений, 
основанных на так называемом «синдроме 
жёлтой опасности, усвоенном значительной 
частью россиян» [12, c. 112]. Не менее зна-
чимым для понимания процессов восприятия 
образов Китая в массовом сознании росси-
ян является исследование А. В. Лукина [15, 
c. 6]. Проведённая им реконструкция образов 
Китая в условиях современности позволя-
ет дать оценку тому, как влияет шаблонный 
образ этого государства на политику постсо-
ветской России, и какое влияние будет оказы-
вать в ближайшем будущем. 

Необходимо отметить появление статей 
таких авторов, как А. А. Кружалина, И. Е. Чер-
нышев и В. А. Макаров, которые обратились 
к проблематике образа Китая и китайцев 
в сознании россиян на материалах Сибир-
ского, Дальневосточного региона и Амурской 
области [10, с. 58]. На территории Байкаль-
ского региона материалы, связанные с про-
блемами национальной, культурной и госу-
дарственной безопасности, возникающими 
в связи с проникновением влияния Китая 
в пространство России, получают освеще-
ние в трудах В. А. Абрамова, Т. Е. Бейдиной, 
В. М. Феоктистова, В. В. Чащина. Отдельные 
аспекты процессов мифотворчества о Китае 
на территории Забайкалья отражены в пу-
бликациях Н. А. Абрамовой, Т. Н. Кучинской, 
В. С. Морозовой, Ли Чунхуэй, А. В. Жукова [9, 
c. 35], которые посвящены разработке поло-
жения концепции диалога китайской и неки-
тайских культур на материалах региона Севе-
ро-Восточной Азии и Забайкалья. 

В целом анализ приведённой литерату-
ры и источников, позволяет утверждать, что 
большая часть авторов, пишущих об образах 
Китая, склонна идентифицировать китайские 
образы и китайскую реальность, не прини-
мая во внимание то, что образы, как прави-
ло, являются результатом мифотворческой 
активности неких субъектов политического, 
экономического либо культурного действия. 
Поэтому основной дискурс вокруг образов 
Китая в сознании россиян разворачивает-
ся не в направлении анализа мифотворче-
ской и конструирующей активности этих сил, 
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имеющих политические и иные цели в связи 
с распространением определённых типов 
мифотворчества, а посвящён попытке вы-
яснения сущности процессов влияния Китая 
на Россию, в контексте которой обсуждаются 
противопоставленные друг другу образы Ки-
тая. 

В отечественной научной литературе 
вырисовываются две противопоставленные 
друг другу позиции по поводу китайского вли-
яния на Россию, на наличие которых обратил 
внимание В. Тишков [19, с. 64]. Одна из сто-
рон, представленная точкой зрения В. Г. Гель-
браса, С. И. Давыдова, А. А. Шаравина и 
А. А. Храмчихина,  придерживается версии 
«об угрозе китайских иммигрантов», которые, 
по их мнению, наносят серьёзный ущерб от-
ношениям между двумя странами. Для этих 
публикаций характерен описательный стиль 
и утвердительная манера оценки, в свете ко-
торой любые действия китайцев связывают-
ся с возникновением опасений в отношении 
военной угрозы, нежелательных последствий 
нелегальной китайской эмиграции или по-
следствий сотрудничества, которые рассма-
триваются исключительно, как направленные 
на благо Китая в ущерб российским интере-
сам. Обоснование этой точки зрения можно 
обнаружить публикациях С. И. Давыдова. Как 
он утверждает, Дальний Восток находится 
на стыке цивилизационных «плит», причём 
географически он ближе к буддийско-кон-
фуцианской цивилизации. Синтез русской 
и китайской культур, по его мнению, являет-
ся опасным для социокультурной составляю-
щей российской цивилизации, поэтому он не 
должен протекать стихийно и неуправляемо, 
а должен быть осознан как социокультурная 
угроза. В условиях усиленной трансляции 
элементов китайской культуры на пригранич-
ные территории России, пишет автор, необ-
ходимо направить усилия на сохранение ци-
вилизационной самоидентификации Востока 
России [26]. Об угрозе пишет В. Г. Гельбрас, 
который доказывает, что в современном раз-
витии Китая обнаруживаются серьёзные про-
тиворечия, которые влияют на накопление на 
территории Китая значительного иммигра-
ционного потенциала, готового занимать до-
ступные трудовые ниши в соседних странах 
[6, с. 224].

А. А. Шаравин в свою очередь доводит 
эту точку зрения до логического завершения, 
отмечая, что для России актуальна угроза со 
стороны Китая в ближайшее время [23, с. 5]. 
Наиболее ярко и даже одиозно точка зрения 
на Китай как опасность проявилась в тру-

дах А. А. Храмчихина, который многократно 
и подробно анализирует проблему «китай-
ской угрозы». Он доказывает, что образ Ки-
тая в глазах россиян основан на странном 
сочетании, в котором преобладает безотчёт-
ный ужас и призрачная надежда на «страте-
гическое партнёрство». Согласно его точке 
зрения существующие в Китае противоречия 
представляют собой «гордиев узел», сплетён-
ный из перенаселения и дефицита ресурсов. 
Ключом к разрешению этих проблем является 
внешняя экспансия, осуществляемая эконо-
мическим, политическим, демографическим, 
военным путём [33]. 

У этой точки зрения немало сторонников 
среди зарубежных исследователей. Много 
общих позиций, несмотря на очевидный анти-
российских и антикитайский контекст, можно 
отметить в работах З. Бжезинского, Г. Киссин-
джера, М. Тэтчер, М. Олбрайт, М. Харрисона, 
Дж. Бланка. Эти исследования посвящены 
анализу проблем, возникающих в процессе 
российско-китайских отношений. Согласно 
мнению этих авторов, экономический потен-
циал Китая с учётом численности его насе-
ления порождает возможности, во много раз 
превосходящие те, которые представлены 
на территориях Сибири, что создаёт ситуа-
цию, почти призывающую Китай в эти земли 
[3, c. 7]. Этого же вывода придерживаются 
эксперты Европейского совета по междуна-
родным отношениям, в докладе которых от-
мечается, что Китай расценивает Россию как 
младшего партнёра [27].

Другая сторона, напротив, старается 
доказать, что приехавшие в Россию китай-
цы и привлекаемые ими капиталы способны 
принести пользу и стать существенным фак-
тором для развития региональной экономики. 
Так, например, М. Л. Титаренко доказывает 
положения о том, что Китай не нуждается 
в экспансии, так как перед этой страной стоят 
острые проблемы, нуждающиеся в первосте-
пенном разрешении. Здесь М. Л. Титаренко 
указывает на наличие огромного разрыва 
между развитием восточных процветающих 
и западных нищенствующих провинций, 
а также на наличие разрыва между бедными 
и богатыми сословиями китайского общества 
и наличием разрыва между городом и де-
ревней. Концепция «нового евразийства», 
развиваемая М. Л. Титаренко, прогнозирует 
развитие России в контексте её новой геопо-
литической самоидентификации как ключе-
вой евро-тихоокеанской державы [20, c. 314]. 
Эту точку зрения поддерживает Д. Тренин, 
который доказывает, что дешёвая и дисци-
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плинированная китайская рабочая сила мо-
жет стать ключом к развитию прилегающих 
к Китаю территорий [21, с. 32]. 

По мнению многих исследователей, кон-
тролируемая и «дозированная» китайская 
миграция может принести и приносит очевид-
ную пользу и выгоду в хозяйственном разви-
тии Дальнего Востока. Так, О. Зотов, указы-
вая на наличие зависимости регионов Даль-
него Востока от нерегулярных и невеликих 
платежей из Федерального центра, отмечает 
значимость китайского фактора в жизни этого 
региона. По его мнению, актуализация образа 
«китайской угрозы» на деле свидетельствует 
об угрозе упадка и распада самого россий-
ского государства [28, c. 6]. С этим мнением 
полностью согласен А. Островский, который 
считает «миф об угрозе китайских иммигран-
тов» выдумкой журналистов, отличающихся 
больной фантазией и стремлением запугать 
россиян образом угрозы с Востока [32]. Мифа-
ми считают утверждения о «жёлтой угрозе» 
такие эксперты Российской академии наук, 
как Я. М. Бергер, А. П. Девятов, Л. Г. Ивашов, 
П.  Б. Каменов, М. Ф. Кефели, А. Ф. Клименко, 
С. Г. Лузянин, О. В. Мигунова, С. Л. Тихвин-
ский, А. В. Островский, М. Н Юрьев, которые 
утверждают конструктивное значение ре-
форм, проходящих в китайской экономике, 
политике и культуре на протяжении второй 
половины ХХ и начала XXI в.

Особую позицию в отношении россий-
ско-китайских отношений занимают такие ки-
тайские политологи, как У Сяодин, Ли Ихун, 
Пу Инн, и исследователи – как Лю Юаньюань, 
Цуй Чжен, которые, как правило, не заостря-
ют внимание на проблемах конструирования 
мифотворчества и образов Китая, однако ин-
струментально используют мифы и образы 
для обоснования китайских интересов и за-
щиты тезиса о необходимости российско-ки-
тайского сотрудничества. Использование на-
учного знания в качестве инструмента поли-
тического влияния влияет на ситуативность, 
с которой китайские авторы распространяют 
образы Китая двух типов, один из которых 
направлен «вовне» и служит для оправдания 
действия Китая на сопредельных террито-
риях, другой направлен «вовнутрь» страны 
и служит целям укрепления единого китай-
ского государства [31]. 

Например, образ Китая, предназначен-
ный для распространения влияния Китая на 
территории приграничных Китаю регионах 
России, конструирует Ван Хайюнь, который 
доказывает, что «китайский народ не рассма-
тривает Сибирь для постоянного места про-

живания». Указывая на стремительные темпы 
роста экономики Китая и улучшение уровня 
жизни его жителей, этот автор заявляет о не-
возможности даже думать о крупномасштаб-
ном переселении китайских граждан в Рос-
сию. Российские страхи он называет «фобией 
миграции». В то же время, он называет цифру 
в 4–5 млн китайцев, без которых экономиче-
ское освоение Забайкалья и Дальнего Восто-
ка просто невозможно [30]. Как показывает со-
держание выступлений этого автора, китайцев 
не устраивает существующий пограничный 
режим с Россией; по их мнению, он должен 
быть пересмотрен для организации увеличе-
ния потока мигрантов из Поднебесной на сво-
бодные территории в Забайкалье. 

Полную противоположность ему пред-
ставляют взгляды китайских авторов, кото-
рые в глазах китайцев оправдывают возмож-
ную китайскую экспансию КНР на прилегаю-
щие территории Центральной Азии и России. 
Например, в произведениях Лю Ячжоу, так же 
как и во многих других работах китайских ав-
торов, российская политика в отношении Ки-
тая оценивается как колониальная. По мне-
нию Лю Ячжоу необходимым и оправданным 
является завоевание стратегического фор-
поста мира, каким является Центральная 
Азия. Эти публикации можно рассматривать 
как проявление идей и настроений, которые 
распространены среди китайского населения 
на территории КНР и которые, так или иначе, 
могут быть выплеснуты вовне Китая на при-
граничные с ним территории в будущем [29]. 

В целом можно констатировать, что дис-
курс, посвящённый взаимодействию Китая 
и России, представляет собой разнообразие 
противопоставленных друг другу многочис-
ленных оценок в отношении Китая и его роли 
по отношению к России и хорошо показывает, 
насколько неверифицируемым и основанным 
исключительно на вере является восприятие 
образа Китая на уровне массового сознания. 
В связи с этим возникает настоятельная по-
требность в анализе процессов восприятия 
и рецепции массовым сознанием россиян 
образа Китая и китайцев в России, прожива-
ющих в приграничных с Китаем регионах, ка-
ким является российское Забайкалье.

Подведём итоги:
1. В конце XX – начале ХХ в. тема вос-

приятия образов Китая оформилась в осо-
бое направление изучения вопросов россий-
ско-китайского взаимодействия. Это обуслов-
лено растущим значением российско-китай-
ских отношений и наличием многочисленных 
работ, посвящённых этой теме. Среди работ, 
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анализирующих образы Китая, можно выде-
лить те, которые опубликованы российски-
ми авторами, западными исследователями 
и китайскими источниками. В целом анализ 
приведённой литературы и источников позво-
ляет утверждать, что большая часть авторов, 
пишущих об образах Китая, склонна иденти-
фицировать китайские образы и китайскую 
реальность, не принимая во внимание то, что 
образы, как правило, являются результатом 
мифотворческой активности неких субъектов 
политического, экономического либо культур-
ного действия. 

2. Изучение различных научных концеп-
ций, посвящённых проблемам российско-ки-
тайского взаимодействия, показывает, что 
в научном и публицистическом дискурсе, по-
свящённом проблемам оценки влияния Китая 
на Россию, основной проблемой является по-
пытка выяснения сущности процессов указно-
го влияния, в контексте которой обсуждаются 
противопоставленные друг другу образы Ки-
тая. Здесь существуют разнообразные и про-
тивопоставленные друг другу точки зрения, 

которые подразделяются на «алармистов», 
указывающих на опасные тенденции россий-
ско-китайского взаимодействия и «прагмати-
ков», формирующих успокаивающие массо-
вое сознание образы. 

3. Мифотворчество о Китае, имеющее 
политические, экономические и иные цели, 
остаётся не раскрытой темой, нуждается 
в дальнейшей проработке с целью углубле-
ния современного знания об образных и ми-
фологических структурах восприятия, как 
основаниях человеческого бытия в условиях 
близости границы с Китаем. Необходимым 
является анализ процессов того, каким об-
разом и в чьих интересах организуются про-
цессы распространения мифов о Китае среди 
населения российско-китайского приграни-
чья. Важно отметить, что в основном авторы 
исследований восприятия образов Китая ка-
сались китайской темы в процессе обсужде-
ния общероссийских и мировых тенденций. 
В то же время специального исследования 
мифотворчества о Китае в приграничном За-
байкалье не проводилось. 

Список литературы

1. Арин О. АТР: мифы, иллюзии и реальность. Восточная Азия: экономика, политика и безопасность. М.: Флинта, На-
ука, 1997. 436 с.

2. Арсентьева И. И., Михайленко А. Н. Российское приграничье: вчера, сегодня, завтра // Современные проблемы 
науки и образования. 2014. № 6 [Электронный ресурс]. Режим доступа: www.science-education.ru/120–15306 (дата обра-
щения: 21.11.2015).

3. Бжезинский З. Великая шахматная доска. М.: Международные отношения, 2010. 256 с.
4. Благодер Ю. Г. Образ Китая в письменных свидетельствах российских путешественников и дипломатов XVII – 

нач. XX в. Краснодар: Кубан. гос. ун-т, 2005. 284 с.
5. Воскресенский А. Д. Китай и Россия в Евразии: историческая динамика политических взаимовлияний. М.: Мура-

вей, 2004. 603 с.
6. Гельбрас В. Г. Национальная безопасность России: вызовы китайской миграции // Миграция и безопасность в Рос-

сии. М.: Интердиалект, 2004. С. 188–226.
7. Голубцов В. В. Военные события 1900 г. на Амуре. Благовещенск: Тип. Г. И. Клитчоглу и Ко, 1901. 152 с.
8. Граве В. В. Китайцы, корейцы и японцы в Приамурье // Труды Командированной по Высочайшему повелению 

Амурской Экспедиции. Вып. 11. СПб.: Тип. В. Ф. Киршбаума, 1912. 489 с.
9. Жуков А. В. Религиозное мифотворчество в обыденной религиозности населения Байкальского региона: автореф. 

дис. ... д-ра филос. наук: 09.00.14. Чита, 2011. 45 с.
10. Кружалина А. А. Образ Китая и Китайского народа на страницах сибирской прессы в исторической ретроспек-

тиве // Россия и Китай: перспективы сотрудничества: материалы 2-й Междунар. науч. практ. конф. Благовещенск, 2012. 
С. 53–59.

11. Кычанов Е. И. Образ Китая в России XVII в. // Вестн. Восточн. ин-та. 1997. № 2 (6). Т. 3. С. 70–80.
12. Ларин А. Российско-китайские отношения и китайские мигранты в оценке россиян // Проблемы Дальнего Восто-

ка. 2008. № 5. С.111–123. 
13. Лепешев Н. (Иер.) Характерные черты православной миссии на Дальнем Востоке // Христианство на Дальнем 

Востоке: материалы междунар. науч.-практ. конф. Хабаровск, 2006. С. 24–27. 
14. Ли И. Образ Китая в русской поэзии Харбина // Русская литература XX века: итоги и перспективы изучения: сб. 

науч. тр., посвящ. 60-летию проф. В. В. Агеносова. М., 2002. С. 174–180.
15. Лукин A. B. Медведь наблюдает за драконом. Образ Китая в России в XVII–XXI веках. М.: ACT: Восток-Запад, 

2007. 598 с. 
16. Маслов А. Наблюдая за китайцами. Скрытые правила поведения. М.: РИПОЛклассик, 2010. 288 с. 
17. Раев М. Россия за рубежом. История культуры русской эмиграции 1919–1939. М.: Прогресс-Академия, 1994. 296 с. 
18. Скачков П. Е. Очерки истории русского китаеведения. М.: Наука, 1977. 503 с.
19. Тишков В. А. Единство в многообразии: публикации из журнала «Этнопанорама» 1999–2011 гг. Оренбург: ОГАУ, 

2011. 232 с. 
20. Титаренко М. Л. Россия и её азиатские партнёры в глобализирующемся мире. Стратегическое сотрудничество: 

проблемы и перспективы. М.: ФОРУМ, 2012. 544 с.
21. Тренин Д. Китайская проблема России. М.: Центр Карнеги, 1998. 57 с. 
22. Фишман О. Л. Китай в Европе: миф и реальность (XIII–XVIII вв.). СПб.: ИВРАН, 2003. 544 с.
23. Шаравин А., Глушков В. Ни победы, ни поражения // Независимое военное обозрение. № 36. С.5.



111110

Гуманитарный вектор. 2016. Т. 11, № 2 Философия культуры и художественно-культурологическое знание

24. Maggs B. Russia and «Le ReveChinois»: China in Eighteenth Century Russian Literature. Oxford: The Voltaire 
Foundation, 1984. 179 p.

25. Rozman G. Moscow’s China-Watchers in the Post-Мао Era: The Response to a Changing China // The China 
Quarterly, June 1983. P. 215–241.

Источники

26.  Давыдов С. И. Дальний Восток на стыке цивилизаций: проблемы культурной геополитики [Электронный ре-
сурс]. Режим доступа: http://www.povestka.ru/culture/n25.htm (дата обращения: 15.11.2015).

27. Европейские эксперты исключили Россию из списка быстроразвивающихся стран // Газета.Ru. [Электронный 
ресурс]. Режим доступа: http://www.gazeta.ru/politics/2011/12/02_a_3855550.shtml (дата обращения: 28.10.2015).

28. Зотов О. Китайцы на российском Дальнем востоке: норма или угроза? // Русский журнал. 25 апр. 2001 г.  
С. 6 [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://toz.khv.ru/newspaper/arkhiv/2001_05_04_kitaytsy_na_rossiyskom_
dalnem_vostoke_norma_ili_ugroza/ (дата обращения: 21.11.2015).

29. Китайский генерал призывает к «наступлению на Запад» [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.
epochtimes.ru/content/view/65453/4/ (дата обращения: 18.11.2015).

30. «Китайский народ не рассматривает Сибирь для постоянного места проживания» [Электронный ресурс]. Режим 
доступа: http://zabmedia.ru/?page=articles&rubr=5&text=3266&p=1http://zabmedia.ru/?page=articles&rubr=5&text=3266&p=1 
(дата обращения: 05.08.2015).

31. Морозов Ю. В. К чему может привести публикация мифов о китайской угрозе [Электронный ресурс]. Режим до-
ступа: http://www.onolitegi.ru/2010-02-03-17-38-52/42-political-analyzis/119-chinese-miths.html (дата обращения: 09.10.2015).

32. Российские эксперты отрицают наличие угрозы китайских иммигрантов Дальнему Востоку РФ [Электронный ре-
сурс]. Режим доступа: http://russian.people.com.cn/95181/6670943.html (дата обращения: 20.11.2015). 

33. Храмчихин А. А. Миллионы солдат плюс современное вооружение. Китайская армия меняет ориентиры [Элек-
тронный ресурс]. Режим доступа: http://nuclearno.ru/text.asp?14070 (дата обращения: 05.08.2015).

References

1. Arin O. ATR: mify, illyuzii i real’nost’. Vostochnaya Aziya: ekonomika, politika i bezopasnost’. M.: Flinta, Nauka, 1997. 
436 s.

2. Arsent’eva I. I., Mikhailenko A. N. Rossiiskoe prigranich’e: vchera, segodnya, zavtra // Sovremennye problemy nauki 
i obrazovaniya. 2014. № 6 [Elektronnyi resurs]. Rezhim dostupa: www.science-education.ru/120–15306 (data obrashcheniya: 
21.11.2015).

3. Bzhezinskii Z. Velikaya shakhmatnaya doska. M.: Mezhdunarodnye otnosheniya, 2010. 256 s.
4. Blagoder Yu. G. Obraz Kitaya v pis’mennykh svidetel’stvakh rossiiskikh puteshestvennikov i diplomatov XVII – nach. 

XX v. Krasnodar: Kuban. gos. un-t, 2005. 284 s.
5. Voskresenskii A. D. Kitai i Rossiya v Evrazii: istoricheskaya dinamika politicheskikh vzaimovliyanii. M.: Muravei, 2004. 

603 s.
6. Gel’bras V. G. Natsional’naya bezopasnost’ Rossii: vyzovy kitaiskoi migratsii // Migratsiya i bezopasnost’ v Rossii. M.: 

Interdialekt, 2004. S. 188–226.
7. Golubtsov V. V. Voennye sobytiya 1900 g. na Amure. Blagoveshchensk: Tip. G. I. Klitchoglu i Ko, 1901. 152 s.
8. Grave V. V. Kitaitsy, koreitsy i yapontsy v Priamur’e // Trudy Komandirovannoi po Vysochaishemu poveleniyu Amurskoi 

Ekspeditsii. Vyp. 11. SPb.: Tip. V. F. Kirshbauma, 1912. 489 s.
9. Zhukov A. V. Religioznoe mifotvorchestvo v obydennoi religioznosti naseleniya Baikal’skogo regiona: avtoref. dis. ... d-ra 

filos. nauk: 09.00.14. Chita, 2011. 45 s.
10. Kruzhalina A. A. Obraz Kitaya i Kitaiskogo naroda na stranitsakh sibirskoi pressy v istoricheskoi retrospektive // Rossiya 

i Kitai: perspektivy sotrudnichestva: materialy 2-i Mezhdunar. nauch. prakt. konf. Blagoveshchensk, 2012. S. 53–59.
11. Kychanov E. I. Obraz Kitaya v Rossii XVII v. // Vestn. Vostochn. in-ta. 1997. № 2 (6). T. 3. S. 70–80.
12. Larin A. Rossiisko-kitaiskie otnosheniya i kitaiskie migranty v otsenke rossiyan // Problemy Dal’nego Vostoka. 2008. 

№ 5. S.111–123. 
13. Lepeshev N. (Ier.) Kharakternye cherty pravoslavnoi missii na Dal’nem Vostoke // Khristianstvo na Dal’nem Vostoke: 

materialy mezhdunar. nauch.-prakt. konf. Khabarovsk, 2006. S. 24–27. 
14. Li I. Obraz Kitaya v russkoi poezii Kharbina // Russkaya literatura XX veka: itogi i perspektivy izucheniya: sb. nauch. tr., 

posvyashch. 60-letiyu prof. V. V. Agenosova. M., 2002. S. 174–180.
15. Lukin A. B. Medved’ nablyudaet za drakonom. Obraz Kitaya v Rossii v XVII–XXI vekakh. M.: ACT: Vostok-Zapad, 2007. 

598 s. 
16. Maslov A. Nablyudaya za kitaitsami. Skrytye pravila povedeniya. M.: RIPOLklassik, 2010. 288 s. 
17. Raev M. Rossiya za rubezhom. Istoriya kul’tury russkoi emigratsii 1919–1939. M.: Progress-Akademiya, 1994. 296 s. 
18. Skachkov P. E. Ocherki istorii russkogo kitaevedeniya. M. Nauka, 1977. 503 s.
19. Tishkov V. A. Edinstvo v mnogoobrazii: publikatsii iz zhurnala «Etnopanorama» 1999–2011 gg. Orenburg: OGAU, 2011. 

232 s. 
20. Titarenko M. L. Rossiya i ee aziatskie partnery v globaliziruyushchemsya mire. Strategicheskoe sotrudnichestvo: 

problemy i perspektivy. M.: FORUM, 2012. 544 s.
21. Trenin D. Kitaiskaya problema Rossii. M.: Tsentr Karnegi, 1998. 57 s. 
22. Fishman O. L. Kitai v Evrope: mif i real’nost’ (XIII–XVIII vv.). SPb.: IVRAN, 2003. 544 s.
23. Sharavin A., Glushkov V. Ni pobedy, ni porazheniya // Nezavisimoe voennoe obozrenie. № 36. S.5.
24. Maggs B. Russia and «Le ReveChinois»: China in Eighteenth Century Russian Literature. Oxford: The Voltaire 

Foundation, 1984. 179 p.
25. Rozman G. Moscow’s China-Watchers in the Post-Mao Era: The Response to a Changing China // The China Quarterly, 

June 1983. P. 215–241.



111110

Гуманитарный вектор. 2016. Т. 11, № 2 Философия культуры и художественно-культурологическое знание

Istochniki

26.  Davydov S. I. Dal’nii Vostok na styke tsivilizatsii: problemy kul’turnoi geopolitiki [Elektronnyi resurs]. Rezhim dostupa: 
http://www.povestka.ru/culture/n25.htm (data obrashcheniya: 15.11.2015).

27. Evropeiskie eksperty isklyuchili Rossiyu iz spiska bystrorazvivayushchikhsya stran // Gazeta.Ru. [Elektronnyi resurs]. 
Rezhim dostupa: http://www.gazeta.ru/politics/2011/12/02_a_3855550.shtml (data obrashcheniya: 28.10.2015).

28. Zotov O. Kitaitsy na rossiiskom Dal’nem vostoke: norma ili ugroza? // Russkii zhurnal. 25 apr. 2001 g. S. 6 [Elektronnyi 
resurs]. Rezhim dostupa: https://toz.khv.ru/newspaper/arkhiv/2001_05_04_kitaytsy_na_rossiyskom_dalnem_vostoke_norma_ili_
ugroza/ (data obrashcheniya: 21.11.2015).

29. Kitaiskii general prizyvaet k «nastupleniyu na Zapad» [Elektronnyi resurs]. Rezhim dostupa: http://www.epochtimes.ru/
content/view/65453/4/ (data obrashcheniya: 18.11.2015).

30. «Kitaiskii narod ne rassmatrivaet Sibir’ dlya postoyannogo mesta prozhivaniya» [Elektronnyi resurs]. Rezhim dostupa: 
http://zabmedia.ru/?page=articles&rubr=5&text=3266&p=1http://zabmedia.ru/?page=articles&rubr=5&text=3266&p=1 (data 
obrashcheniya: 05.08.2015).

31. Morozov Yu. V. K chemu mozhet privesti publikatsiya mifov o kitaiskoi ugroze [Elektronnyi resurs]. Rezhim dostupa: 
http://www.onolitegi.ru/2010-02-03-17-38-52/42-political-analyzis/119-chinese-miths.html (data obrashcheniya: 09.10.2015).

32. Rossiiskie eksperty otritsayut nalichie ugrozy kitaiskikh immigrantov Dal’nemu Vostoku RF [Elektronnyi resurs]. Rezhim 
dostupa: http://russian.people.com.cn/95181/6670943.html (data obrashcheniya: 20.11.2015). 

33. Khramchikhin A. A. Milliony soldat plyus sovremennoe vooruzhenie. Kitaiskaya armiya menyaet orientiry [Elektronnyi 
resurs]. Rezhim dostupa: http://nuclearno.ru/text.asp?14070 (data obrashcheniya: 05.08.2015).

Библиографическое описание статьи

Кононов С. В. Мифотворчество о Китае на террито-
рии российско-китайского приграничья как предмет науч-
ного дискурса // Гуманитарный вектор. Сер. Философия. 
Культурология. 2016. Т. 11, № 2. С. 104–111. 

Reference to article

Kononov S. V. Myth-creation about China on the Terri-
tory of the Russian-Chinese Border as a Subject of Scientific 
Discourse // Humanitarian Vector. Series Philosophy. Cultur-
al Studies. 2016. Vol. 11, No 2. P. 104–111.

Статья поступила в редакцию 20.01.2016



113112

Гуманитарный вектор. 2016. Т. 11, № 2 Философия культуры и художественно-культурологическое знание

УДК 008: 793.31(460)
ББК: Ч1

Анастасия Леонидовна Кучеренко1, 
аспирант, 

Владивостокский государственный университет 
экономики и сервиса 

 (690014, Россия, г. Владивосток, ул. Гоголя, 41),
e-mail: anasta-leon@mail.ru

Нина Алексеевна Коноплёва,
доктор культурологии, профессор, 

Владивостокский государственный университет 
экономики и сервиса 

(690014, Россия, г. Владивосток, ул. Гоголя, 41),
e-mail: nika.konopleva@gmail.com

Формосодержательные элементы феномена «дуэнде» 
в социокультурной репрезентации испанского танца фламенко

В статье раскрывается сущность и формосодержательная структура феномена «дуэнде», являюще-
гося кульминационной точкой танца фламенко, его «духом», без которого, как считают профессиональные 
исполнители и ряд исследователей (А. П. Кларамунт, Р. Молина, А. Г. Климент, Э. М. Анди, Ф. Г. Лорка и др.), 
танец фламенко невозможен. В испанском фольклоре «дуэнде» (исп. duende) понимается как «сверхъесте-
ственное существо, дух, невидимка». Применительно к искусству фламенко его называют «чёрным бесом 
вдохновения» – особое состояние исполнителя, характеризующееся эмоциональным подъёмом и трансом, 
который возникает у танцора во время выступления. 

Между тем, несмотря на важность данного явления в искусстве фламенко, вплоть до настоящего време-
ни не существует научного определения термина «дуэнде» и анализа его структурных элементов. В статье 
приводятся результаты проведённого исследования, описаны и обоснованы выявленные элементы «дуэн-
де», впервые построена его структурная модель, состоящая из пяти компонентов: творческое воображение, 
вдохновение, эмоциональная отдача, импровизация и транс. Критерием наличия «дуэнде» при исполнении 
танца служит особая ответная реакция зрителя – катарсис. В работе осуществлён анализ каждого из компо-
нентов «дуэнде», сделан вывод о том, что состояние «дуэнде» возникает в результате деятельности первич-
ных и вторичных психических процессов, источником которых являются бессознательные и сознательные 
начала исполнителя, синтез мышления и чувств. 

Ключевые слова: танец фламенко, дуэнде, дух, импровизация, вдохновение, воображение, эмоции, 
транс, бессознательное.  
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Structural and Content Elements of “Duende” Phenomenon  
in Sociocultural Representation of a Spanish Flamenco Dance

The article reveals the essence and a content structure of “duende” phenomenon, which is a culmination point 
of flamenco dance, its “spirit”. According to the professional performers and researchers (А. P. Claramunt, R. Moli-
na, A. G. Climent, E. M. Andy, F. G. Lorca and others), flamenco dance is not possible without “duende”. In Spanish 
folklore “duende” is understood as “a superficial creature, spirit, invisible being”. In relation to flamenco art, “duende” 
is called “a black devil of inspiration” – a specific state of mind characterized by an emotional uplift and trance of 
a dancer during performing. 

1  А. Л. Кучеренко – основной автор, является организатором исследования, формулирует выводы и обобщает итоги 
реализации коллективного проекта.

2  A. L. Kucherenko is the main author, the organizer of research; she formulates conclusions and generalizes results of 
implementation of the collective project.
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Meanwhile, despite the importance of this phenomenon for the art of flamenco, up to the present times there 
has not been a scientific definition of “duende” and analyses of its structural elements. The article presents the 
outcomes of the research, describing and justifying the discovered “duende” elements. The article is the first to 
present a structural model of “duende” consisting of five components: creative imagination, inspiration, emotion 
return, improvisation and trance. A special viewer’s feedback, i. e. catharsis is considered as a criterion of “duende” 
expression during its performance. The article analyzes each “duende” component and concludes that a “duende” 
mode occurs in the result of the primary and secondary psychological processes based on the conscious and un-
conscious principles of a performer, synthesis of mentality and feelings.  

Keywords: flamenco dance, duende, spirit, improvisation, inspiration, imagination, emotions, trance, the un-
conscious. 

 
Фламенко – музыкально-танцевальное 

нап рав ление искусства, характерное для юж-
ной испанской провинции Андалусии, пред-
ставляющее собой мировоззрение, особое 
отношение к жизни, основа которого опреде-
ляется такими понятиями, как страсть, мятеж, 
свобода, борьба. Это объясняется тем, что 
изначально искусство фламенко зародилось 
как своеобразная сублимация протеста в от-
вет на угнетение цыганского народа и пода-
вление проявлений его национального харак-
тера. 

Для более глубокого осмысления танца 
фламенко как феномена, имеющего опреде-
лённое значение и функцию в современном 
российском обществе, необходимо рассмо-
треть его с точки зрения понятия культурной 
формы. Согласно А. Я. Флиеру, культурная 
форма – совокупность имеющихся призна-
ков всякого культурного объекта или явления, 
отражающих его общие и символические 
функции и идентифицирующие его. Так, та-
нец относится к телесно-пластическому про-
явлению культурной формы, передающему 
тот или иной посыл индивида социуму и яв-
ляющемуся средством удовлетворения ка-
кой-либо его потребности. Наиболее полное 
смысловое «прочтение» культурной формы 
возможно лишь в её естественном культур-
ном контексте, вне которого она утрачивает 
свою символико-смысловую наполненность 
[12]. Применительно к танцу фламенко – ис-
кусству андалусских цыган, это означает, что 
его суть можно понять только глубоко изучив 
его историю и все культурные особенности 
в процессе развития. Одна из специфических 
особенностей, представляющая собой неотъ-
емлемую часть танца фламенко, – феномен 
«дуэнде». 

 Теоретико-методологическая основа 
исследования определялась спецификой ис-
следуемой проблемы. В основе исследования 
лежит культурно-антропологический подход. 
В анализе формосодержательных элементов 
«дуэнде» применены сравнительно-истори-
ческий, системный и структурно-функцио-
нальный методы, а также социологические 

методы: структурированное интервьюиро-
вание и включённое наблюдение. Теорети-
ко-методологической базой исследования 
послужили работы зарубежных и отечествен-
ных исследователей фламенко (Э. М. Анди, 
А. П. Кларамунт, И. Гоулет, С. П. Каржавин 
и др.), а также работы по проблемам твор-
чества, танцевальной деятельности, теле-
сно-пластическим проявлениям человека 
и невербальной коммуникации (К. Г. Юнг, 
С. Л. Рубинштейн, В. В. Козлов и др.) 

Танец фламенко объединяет в себе два 
начала – физическое и духовное. Физическая 
сторона включает в себя, прежде всего, тех-
нику исполнения, следование ритму, хорео-
графию. Однако, отдавая должное технике 
исполнения, всё же на первое место следует 
поставить духовное проявление танца – фе-
номен «дуэнде», который придаёт танцу ощу-
щение подлинности и драматичности. Со-
гласно Академическому словарю испанского 
языка, одно из значений слова «дуэнде» – 
«волшебство, очарование таинственного, за-
гадочного и истинного пения» [23]. 

Сопоставляя явление «дуэнде» с духом, 
Ф. Г. Лорка, разработал эстетическую теорию 
«дуэнде», согласно которой данный феномен 
передаёт сущность мира, отмечает, что про-
явление «дуэнде» можно сравнить с возгла-
сом ликования «Жив Господь!» – внезапное, 
жаркое, человеческое, всеми пятью чувства-
ми, ощущение бога, по милости дуэнде во-
шедшего в голос и тело плясуньи, то самое 
избавление, напрочь и наяву освобождение 
от мира…» [7]. Как отмечает Давид дэ Пра-
до Диез, «дуэнде» выражает то, что в глуби-
не души желает и думает, знает и чувствует 
о своём творении автор или исполнитель [15]. 

В исследовании творческого процесса 
наиболее близко к пониманию природы фе-
номена «дуэнде» подошёл Э. Нойманн, ко-
торый называл подобное состояние «одер-
жимостью». По его словам, настоящий твор-
ческий процесс обязательно включает в себя 
стадии одержимости: «Быть тронутым, ув-
лечённым, заворожённым – означает быть 
чем-то одержимым; без этой завороженности 
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и связанного с ней эмоционального напряже-
ния невозможны никакая сосредоточенность, 
никакой длительный интерес, никакой твор-
ческий процесс» [14, c. 129].

Резюмируя размышления исследовате-
лей о феномене «дуэнде», можно сделать 
вывод, что он объясняется ими исключитель-
но при помощи литературных метафор и эмо-
циональных эпитетов. Нами предлагается 
концепция формосодержательных элемен-
тов феномена «дуэнде» и его структурная 
модель, согласно которой данный феномен 
включает в себя воображение, творческое 
вдохновение, эмоциональную отдачу, импро-
визацию и транс. Опираясь на концепцию 
коллективного бессознательного К. Г. Юнга, 
содержащего в себе духовную память всего 
человечества, являющегося источником ин-
стинктивных сил души [13, с. 113], мы обосно-
вываем, что искусство фламенко, и в особен-
ности его кульминация – феномен «дуэнде», 
имеет в своей основе истоком информацию 
коллективного бессознательного, содержа-
щего архетипические образы, характерные 
культуре цыганской нации и символизирую-
щие её чувства свободы, гордости, любви, 
протеста и т. д.

При сочетании этих компонентов возни-
кает «дуэнде», определяющийся не только 
особым состоянием танцора, но и своеобраз-
ной реакцией зрителя. На схеме представле-
на структурная модель «дуэнде» в круговом 
расположении, свидетельствующем о взаи-
мосвязи и взаимопроникновении содержа-
тельных элементов феномена и, как след-
ствие, их взаимном усилении, в результате 
чего возникает катарсис зрителя. 

Рис. Схема компонентов,  
составляющих феномен «дуэнде»

Исходный компонент структуры фено-
мена «дуэнде» – творческое воображение, 
являющееся первичным условием для воз-
никновения творческого вдохновения, однако 
предшествующее ему. Помимо функции пер-
вичного базисного элемента для творчества 
воображение в танцевальной деятельности 
необходимо для вхождения исполнителя 
в определённый художественный образ. Не-
смотря на то, что танец фламенко предпола-
гает подлинность чувств и откровенность в их 
проявлении, отрицает всякого рода наигран-
ность, художественный образ необходим как 
определённая форма искренности. 

В психологии воображение определяет-
ся в качестве особого психического процес-
са, в ходе которого происходит построение 
новых образов. Важным свойством вообра-
жения является то, что оно позволяет пред-
ставить результат труда до его начала, тем 
самым способствуя его предметному вопло-
щению. Основная тенденция воображения 
заключается в преобразовании образов па-
мяти, что ведёт к возникновению совершен-
но новой ситуации» [21]. Наиболее ценным 
для нас является активный вид воображения, 
который, в отличие от пассивного, является 
творческим и воссоздающим, возникающим 
в процессе творческой деятельности.

 По словам С. Л. Рубинштейна, чем боль-
ше воображение видоизменяет реальность, 
отклоняясь от неё, но учитывая при этом её 
наиболее существенные свойства, тем пло-
дотворнее и ценнее оно является. Таким об-
разом, воображение не отрицает связи с дей-
ствительностью, а совершает «отлёт» от неё 
с тем, чтобы глубже в неё проникнуть [11, 
с. 366–370]. Л. С. Выготский считал, что в ра-
боте воображения большое значение имеют 
мышление и чувства. «Искусство есть работа 
мысли, но совершенно особенного эмоци-
онального мышления» [3, с. 64]. По словам 
С. Л. Рубинштейна, сценический образ, слу-
жащий пластическим выражением опреде-
лённого идейного содержания, является выс-
шим продуктом творческого воображения [11, 
с. 378–380].

Хореографические образы, созданные 
воображением, оживая в танце, становят-
ся реальными, видимыми. Они начинают 
«жить» самостоятельной, независимой от 
автора жизнью и влиять своими поступками 
на чувства зрителя. Реализация замысла 
артиста во время исполнения танца связа-
на с особыми психическими состояниями. 
И. А. Герасимова так описывает это состоя-
ние: «Ему предшествует период сосредото-
чения на предстоящем действе, “вхождения” 
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в образ, концентрации воли, “освобождения” 
от привычных действий, механически захва-
тывающих чувства и думы, целенаправленное 
достижение, насколько это возможно, состоя-
ния душевно-сосредоточенного покоя» [4]. 

Применительно к танцу первичным им-
пульсом для пробуждения творческого вооб-
ражения является музыка, поскольку танец 
и музыка органически связаны друг с другом, 
они служат взаимодополняющими компонен-
тами для формирования образа. Полученные 
от музыки впечатления помогают выражать 
в движениях личные эмоциональные пере-
живания, создавать оригинальные пластиче-
ские образы. 

Хореографический образ, выстраиваясь 
по законам драматургии, должен быть аб-
солютно правдивым, чтобы зритель верил 
в происходящее на сцене. Хорошо «втанцо-
ванный» образ становится вторым «Я» ис-
полнителя. Таким образом, создать хореогра-
фический образ – значит правдиво отобра-
зить посредством танца определённую идею, 
характер или действие. Так, танцоры фла-
менко, обращаясь к своему воображению, 
создают нужные им образы: образ одинокой 
вдовы часто используется для танца сиги-
рийя; образ страстного и гордого влюблённо-
го – для танца фарукка; образ жизнерадост-
ной кокетливой красавицы – для танца але-
гриас. Насколько идентичными оказались об-
разы, задуманные и воплощённые артистом, 
с образами, рождающимися в воображении 
зрителя, настолько можно судить об уровне 
исполнения танцора. 

Следующий компонент структуры «дуэн-
де» – вдохновение (от лат. inspiratio – «вды-
хание», «внушение») – состояние наивысше-
го подъёма, когда техника танца и внутрен-
няя энергия артиста слиты воедино. Танцора 
в состоянии творческого вдохновения движет 
«поток», а сам он способен оказывать эмоци-
ональное воздействие на других людей. Во-
обще, творческую деятельность можно опре-
делить как созидательную, позволяющую че-
ловеку «выходить за пределы заданного» [6], 
что справедливо и в отношении танца фла-
менко, при исполнении которого подобный 
«выход» ведёт затем к состоянию «дуэнде». 

В психологии вдохновение определяет-
ся как состояние своеобразного напряжения 
и подъёма духовных сил, творческого вол-
нения человека, ведущего к появлению или 
реализации замысла и идеи произведения. 
Для него характерны повышенная общая 
активность, продуктивность деятельности, 
сознание лёгкости творчества, переживание 
«одержимости» и эмоционального погруже-

ния в творчество [18]. В вопросе трактовки 
вдохновения нельзя обойти вниманием опре-
деление, которое во многом аналогично по-
нятию «дуэнде» в танце фламенко. Вдохно-
вение – состояние, при котором в человека 
«входит» постороннее духовное существо, 
персонифицируемое как «дух», «божество», 
и овладевает его способностями, возвышая 
и усиливая их [19].

Современные авторы, исследующие 
вдохновение, дают этому феномену различ-
ные названия: пиковые переживания, пото-
ковые состояния, состояния саморегуляции, 
озарения, гениальности и т. д. Существенный 
вклад в изучение вдохновения внёс А. Мас-
лоу, разработавший в 1960 г. теорию «пиково-
го переживания» – состояния наиболее про-
дуктивной деятельности, ощущения счастья 
и полноты бытия, с присущими им качества-
ми спонтанности, интегративности, гедони-
стичности, и креативности [8, с. 132]. 

Можно предположить, что напряжение 
мысли и спонтанное вдохновение являются 
двумя сторонами одного комплексного явле-
ния. Так, Г. Бенсон и У. Проктор, изучавшие 
особенности пиковых переживаний, пришли 
к выводу, что вдохновение является неиз-
бежным этапом развёрнутого во времени 
творческого процесса. По их мнению, опыт 
пикового переживания нужно «заслужить»: 
ему неизменно предшествует изнурительная 
ментальная борьба, напряжение, сменяющи-
еся затем периодом отдыха и освобождения 
от усилий. Только после этих фаз наступает 
продуктивное и эффективное состояние тела 
и психики – «состояние озарения» [2]. При-
чём во время исполнения танца вдохновение 
ограничено строгими временными рамками, 
что требует от артиста способности созна-
тельно вызывать его. 

Следующий компонент, составляющий 
«дуэнде» – эмоциональная отдача. Танец 
фламенко обязывает танцора передать зри-
телю некий драматичный, эмоционально 
ярко окрашенный сюжет; причём этот сюжет 
должен быть подлинным переживанием, сво-
еобразной «исповедью» танцора, для чего 
необходимо вложить в танец свои личные 
эмоции и переживания. «Фламенко построен 
на крике, и в этом состоянии танцор прожива-
ет через танец все свои эмоции, которые он 
сублимирует в движения», – признаётся тан-
цор Хоакин Кортес [1, с. 169]. 

Различные исследователи (С. Л. Рубин-
штейн, Д. Мацумото, Р. С. Лазарус, В. Вундт 
и Н. Грот, Э. Клапаред) по-разному объясня-
ют возникновение эмоций, но их представле-
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ния можно объединить в том, что эмоция (от 
лат. emovere – «возбуждать», «волновать») 
является субъективным проявлением чело-
века. В психологии эмоциями называют осо-
бый вид субъективных состояний, отражаю-
щих индивидуальную значимость и оценку 
внешних и внутренних факторов для жизне-
деятельности человека в форме непосред-
ственных переживаний и ощущений по отно-
шению к окружающей действительности. 

Частным проявлением эмоции, актуаль-
ным для исследования танца фламенко, яв-
ляется страсть. Согласно С. Л. Рубинштей-
ну, страсть – сильное, стойкое, длительное 
чувство, которое захватывает и владеет че-
ловеком, выражаясь в сосредоточенности, 
собранности помыслов и сил, их направлен-
ности на единую цель [11, с. 552]. Между тем 
дуализм, содержащийся в природе страсти, 
проявляется в наличии эмоционально-воле-
вого активного стремления и, вместе с тем, 
пассивной эмоциональной зависимости, что 
отмечалось ранее Р. Декартом и Б. Спинозой. 
Примечательно, что для искусства фламенко 
ценными являются обе ипостаси страсти, при-
водящие к тому, что в нём трагическое и жиз-
неутверждающее начала неразрывно пере-
плетены между собой, проявляясь в мощной 
эмоциональной отдаче исполнителя.

В танцевальной деятельности прояв-
ляется экспрессивная функция эмоций, что 
позволяет отнести танец, наполненный эмо-
циональной экспрессией, к средствам невер-
бальной коммуникации. Раскрывая глубже 
природу эмоциональной экспрессивности, 
Д. Мацумото анализирует понятие вырази-
тельных движений – характерных рефлектор-
ных реакций, охватывающих систему мышц 
лица и всего тела и выражающихся преиму-
щественно в мимике и пантомимике. По его 
мнению, во всех культурах существуют как 
универсальные, так и специфические аспек-
ты эмоций, причём именно культура придаёт 
эмоциям определённый смысл и значение [9, 
с. 103]. Существование нескольких базовых 
эмоций предполагает, что они в сочетании 
с определённым национальным опытом, лич-
ным и социокультурным окружением создают 
эмоциональный мир человека, как предста-
вителя отдельной культуры. 

В середине 1990-х гг. Ш. Штефан обнару-
жил, что люди, проживающие в более тёплом 
южном климате, оказываются экспрессивнее 
жителей более холодных северных районов. 
Вместе с тем исследования показывают, что 
независимо от климатических условий на-
циональная культура сильно влияет на вы-

ражение эмоций при помощи стереотипных 
правил их проявления, характерных для дан-
ной культуры. Ярким примером тому могут 
послужить представители испанской культу-
ры: с одной стороны, жаркий климат Испании 
способствует эмоциональной экспрессивно-
сти и темпераментности поведения, а с дру-
гой – строгость и аскетизм католических тра-
диций, господствующих в этой стране, накла-
дывают свой отпечаток на эмоциональные 
проявления испанцев. Эта двойственность 
наиболее ярко проявляется в искусстве фла-
менко, о котором говорится, что оно являет 
собой «сдержанную страсть, готовую выплес-
нуться вовне».   

Несколько по-иному рассматриваются 
эмоции с позиций танцевально-двигатель-
ной терапии. В. Райх, А. Старк, В. Н. Ники-
тин и другие подчёркивали, что танец – это 
моторное проявление эмоций, взаимосвя-
занных в функциональной системе. Соот-
ветственно, наш телесный опыт неизменно 
отражается на психике, и, наоборот, все пси-
хологические и эмоциональные изменения 
отражаются в теле. Можно предположить, 
что эмоциональные особенности исполнения 
танца фламенко отражаются на характере 
и мироощущении танцоров. Так, характерная 
эмоциональная насыщенность танца фла-
менко, акцентируя определённые психологи-
ческие качества, помогает танцору повысить 
его самооценку и самодостаточность. 

Четвёртый элемент, из которого склады-
вается «дуэнде», – импровизация, благодаря 
которой танец фламенко невозможно сыми-
тировать – возможно только «сотворить» са-
мостоятельно. Изначально танец фламенко, 
исполняемый под аккомпанемент живой ги-
тарной музыки и пения, мог являться толь-
ко импровизацией, своеобразным диалогом 
или спором между танцором и музыкантом, 
в котором каждый из артистов улавливал 
и предугадывал смены настроений и пере-
ходы ритмов. Подобная непосредственность 
и рождает у зрителя ощущение, что фламен-
ко – это нечто «живое, подлинное и даже ин-
тимное».

Термин «импровизация», происходящий 
от лат. improvisus – «неожиданный», «внезап-
ный», означает «исполнение художественно-
го произведения, совпадающее по времени 
с его созданием, либо собственно процесс 
его создания» [20]. Импровизация отличает-
ся отрывом от подготовленного, заданного 
пространственно-временного начала, пред-
ставляя собой проявление внутренней сво-
боды. Импровизация рождается в настоящем 
времени, однако это отнюдь не означает её 
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сиюминутности – это скорее подлинность 
творческого проживания. Подобный спонтан-
ный творческий процесс предполагает связь 
с трансцендентным посредством креативности 
творящего субъекта, подчёркивал ещё Г. Гегель 
относительно импровизации в музыке. 

Следует отметить, что танцевальная им-
провизация широко используется во многих 
фольклорных направлениях, включая фла-
менко. На рубеже XIX–ХХ вв. импровизация 
стала применяться в современном танце 
в творчестве представителей «свободного 
танца»: А. Дункан, Л. Фуллер, Р. Ф. Лабана 
и др. Они стремились найти естественные, 
«первоначальные» движения в глубине соб-
ственной личности, не имевшие ничего об-
щего с движениями академического балета, 
считавшимися эталоном. Основу их филосо-
фии представлял взгляд внутрь себя и поиск 
движения, лежащего глубоко внутри тела. 
Согласно Р. Ф. Лабана танцевальная импро-
визация включает в себя не только движения, 
но и вербальные и звуковые проявления. По-
добный комплексный подход к импровизации 
характерен и для искусства фламенко, где 
наряду с движениями широко используются 
различные эмоциональные выкрики (haloes – 
«халеос»), подбадривающие самого танцора 
и вовлекающие зрителя в происходящее на 
сцене, что, в конечном счёте, способствует 
возникновению «дуэнде». 

В. В. Козлов подчёркивает, что в процес-
се творческой деятельности, и в частности 
танцевальной, ключевую роль играет чувство 
наслаждения (упоения) самим процессом де-
ятельности. Именно благодаря подобным со-
стояниям возникают новые творческие идеи 
[5, с. 113]. По мнению Б. Эван, танцеваль-
но-двигательного терапевта, честная импро-
визация – это прямой путь к бессознательно-
му, где можно «протанцевать» мечту, фанта-
зию, воспоминание или значимый жизненный 
опыт [5, с. 61–62]. 

Таким образом, из всего вышесказанно-
го следует, что импровизация является целью 
и сутью искусства, в процессе которой высво-
бождается спонтанный поток творческой 
энергии, разрушающий установленные стан-
дарты, придающий окружающей действи-
тельности новую интерпретацию. 

Последняя составляющая феномена 
«дуэнде» – транс – изменённое состояние 
сознания, характеризующееся фиксацией 
внимания внутри себя, что приводит к вну-
тренней перестройке психики и эмоциональ-
ному обновлению. Подобные состояния со-
знания использовались человеком ещё на 
заре цивилизации, проявляясь в практиках 

шаманизма, медитации в качестве средства 
социальной и психологической регуляции. 

Так, в толковом словаре предлагает-
ся следующее определение термина транс: 
«транс – от фр. transe «оцепенение» – повы-
шенное нервное возбуждение, помрачение 
сознания при гипнозе, экстазе и т. п., состоя-
ние медиума во время спиритического сеан-
са» [22]. 

Согласно М. Уинкелману выделяется 
три вида трансовых традиций: 1) йогическая 
или медитативная традиция, практикующая 
аскетизм; 2) шаманская традиция, направ-
ленная на бессознательность, полёт души; 
3) медиумистическая традиция, характери-
зующаяся амнезией и вселением духов [10]. 
Согласно данной классификации состояние 
транса, характерное для феномена «дуэнде» 
в танце фламенко, соответствует шаманской 
традиции. На наш взгляд, можно провести 
аналогию между трансом шамана и фено-
меном «дуэнде». Р. Релич называет танец 
шамана одной из первых форм сознатель-
ного использования изменённого состояния 
сознания с определённой целью, а именно: 
открыть источник внутренней силы и всту-
пить в контакт с миром духов. Транс шама-
на является духовно-творческим процессом, 
вызываемым сознательно. Между тем дан-
ный мистическо-религиозный опыт в науке 
исследуется как феномен «бессознательно-
го», при котором чувство и разум выступают 
в единстве, вызывая ощущение блаженства, 
чувства единства с бытием в целом. Соглас-
но Р. Релич сутью феномена шаманского 
транса является синтез «бессознательного» 
и сознательного, который представлен через 
комплекс искусственных психотехнических 
процедур» [10]. Подтверждение этому нахо-
дим у исследователя танца фламенко И. Гоу-
лет, которая называет «дуэнде» «пороговым» 
состоянием, требующим от исполнителя од-
новременно мастерства и психологического 
раскрепощения, а также способности чуткого 
реагирования на действия других участников 
танца – музыкантов и вокалистов [17]. 

Следует подчеркнуть, что во время танца 
гипнотическое воздействие оказывает ритм, 
помогающий танцору войти в кинестетиче-
ский транс. Кроме того, синхронные движения 
нескольких танцоров приводят к состоянию 
группового транса, что было отмечено Х. Эл-
лисом: «Все, кто наблюдал жизнь диких пле-
мён, замечают, что танцоры, принимающие 
участие в пляске, действуют в удивительной 
гармонии; они в каком-то смысле сливаются 
в единое существо, одушевлённые общим 
порывом» [16, с. 63]. 
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Состояние транса во время танца иссле-
довал В. В. Козлов, выделив три этапа вхож-
дения танцующего в «потоковое» состояние 
транса: растворение сознания в деятельно-
сти, полная управляемость ситуацией и тран-
сценденция Эго. В подобном состоянии про-
исходит интеграция всех уровней сознания 
и чувственного отражения в единую когнитив-
но-ментальную структуру сознания [5, с. 109–
111]. Суть трансового состояния во время 
танца заключается в синтезе бессознатель-
ного и сознательного, который достигается 
через комплекс определённых психотехниче-
ских действий танцующих, требующих опыта 
и тренировки. 

Таким образом, рассмотрев пять выше-
указанных элементов «дуэнде», необходимо 
подчеркнуть, что во время исполнения танца 
они выступают в тесной взаимосвязи, образуя 
целостное единство, приводящее к возникно-
вению катарсической реакции зрителя, что 
является индикатором проявления «дуэнде» 
артистом. Сам же феномен «дуэнде» можно 
охарактеризовать как особое состояние со-
знания исполнителя, при котором происходит 
подъём его внутренней энергии, обостряется 
восприимчивость к ритму и музыке, появля-
ется способность гипнотического влияния на 
окружающих. «Дуэнде» – то состояние, в ко-
тором движение духа и тела становятся еди-
ным целым. 
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Цивилизационный подход к исследованию степной культуры2

Процессы модернизация и трансформации, происходящие в экономической сфере китайского обще-
ства в последние десятилетия XX – начале XXI в., оказали влияние на все сферы жизнедеятельности, в том 
числе и на традиционную культуру. Сегодня ни у кого не вызывает сомнения тот факт, что традиционная 
культура в первоначальном варианте практически нигде не существует, исключение может составлять куль-
тура народа, живущего в трудно доступной по природным условиям территории. На трансформацию куль-
турных ценностей, появление вне-региональных, вне-этнических культурных форм, безусловно, оказывает 
влияние глобализация, затронувшая не только экономику, политику, но и культуру. На изменение традици-
онной культуры, её форм влияют и технологии овладения окружающей средой, активное вмешательство 
человека в природу. Разрушая природу, человек разрушает себя, свою культуру, ведь он взаимодействует 
с природой не только в процессе экономической деятельности, но и культурной. Актуальность исследо-
вания сохранения степной культуры Хулунбуирской степи в цивилизационно-историческом и современном 
аспектах обусловлена как объективными, так и субъективными факторами, именно: деградация степной 
экосистемы как условия, детерминирующего динамику культуры степных народов; антропогенная транс-
формации природы в процессе её активного использования для получения максимальной экономической 
выгоды; происходящие, под влиянием этих процессов изменения традиционного уклада представителей 
степной культуры; ухудшение качества жизни степняков Хулунбуирской степи. В последние годы в научной 
литературе появились работы, исследующие различные аспекты сохранения традиционной культуры, ос-
новные тенденции её развития, роль и место в истории цивилизации. 

Ключевые слова: степная культура, кочевая культура, номад, цивилизация, цивилизационный подход.
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The processes of modernization and transformation taking place in the economic sphere of the Chinese so-
ciety in the late decades of the 20th – beginning of the 21st century have had an impact on all spheres of life, in-
cluding the traditional culture. No one doubts that the traditional culture in its original version exists almost nowhere 
today; an exception may be the culture of people living in difficult environmental conditions. Transformation of 
cultural values, appearance of out-of-regional, extra-ethnic cultural forms are certainly influenced by globalization, 
which has affected not only the economy and politics but also culture. Change in the traditional culture and its forms 
is also affected by the technology of mastering the surrounding environment and active human intervention in na-
ture. Destroying nature, man destroys himself, his culture, because it interacts with nature in the course of not only 
economic activity but also cultural one. Topicality of the study of Hulunbuir steppe culture in civilization-historical 
and contemporary aspects is caused by both objective and subjective factors, such as degradation of the steppe 
ecosystem as the condition that determines the dynamics of  the steppe peoples’ culture; anthropogenic transfor-
mation of nature in the process of active use in order to maximize economic benefits; change in the traditional way 
of the representatives of the steppe culture taking place under the influence of these processes; life quality deterio-
ration of Hulunbuir steppe inhabitants. In recent years, there have been scientific works studying various aspects of 
preservation of traditional culture, the main trends of its development, the role and place in the history of civilization.
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Введение. Для современного этапа гло-
бализации характерным является вступление 
человечества в единое социально-экономи-
ческое, культурное, политическое, информа-
ционное пространство, бурное развитие на-
уки и техники, становление многополярного 
мира, обострение противоречий между уров-
нем и качеством жизни населения, ростом 
человечества и обеспеченностью его продо-
вольственными и другими ресурсами. «Ис-
тинная причина, по которой переживаемые 
человечеством затруднения приобрели сей-
час такие огромные, поистине устрашающие 
масштабы, как раз в том и заключается, что 
никто из нас ещё до конца не приспособился 
к изменяющемуся миру и новому положению 
в нём человека [18, с. 204]. Глобальные про-
цессы, идущие в современном мире, затрону-
ли и традиционную культурную основу наци-

онального самосознания народа, нарушили 
единство природы и человека. Как справед-
ливо отмечает Н. Л. Жуковская [8, с. 8], разви-
тие традиционной культуры характеризуется 
двумя очень противоречивыми тенденциями. 
С одной стороны, идёт процесс размывания 
традиционной культуры, её забвение, стрем-
ление сбросить с себя традиции прошлого, 
как мешающие современному социальному, 
национальному и экономическому прогрессу. 
Другая тенденция утверждает актуальность 
поиска национальных корней, обращение 
к национальным традициям как одному из 
условий развития современной цивилизации.

Совокупность традиционных и новых 
глобальных проблем затронули и традици-
онную степную культуру. Среди факторов, 
детерминирующих процессы трансформа-
ции традиционной степной культуры, можно 
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выделить экономические, социальные; изме-
нение образа жизни самих кочевых народов; 
огромную экологическую нагрузку на места 
их проживания; влияние технологического 
прогресса; безудержную эксплуатацию при-
родных ресурсов.

Все эти процессы имеют непосредствен-
ное отношение и к культуре кочевого населе-
ния.

Цель исследования – выявить и проана-
лизировать основные теоретико-методологи-
ческие проблемы исследования степной куль-
туры в рамках цивилизационного подхода.

Теоретическую основу исследования 
составили теория культурного наследия 
(Д. С. Лихачёв, В. В. Малявин, А. И. Кобзев), 
теории цивилизации как определённой ступе-
ни в развитии культуры народов (А. Тойнби), 
ценности всех культур (К. Ясперс), культур-
но-исторического типа (Н. Данилевский), раз-
витой культуры (О. Шпенглер).

Методологию исследования составляют 
принципы сравнительно-исторического, си-
стемного, структурно-функционального, ци-
вилизационного, культурологического, срав-
нительно-сопоставительного, аксиологиче-
ского подходов.

Методы исследования. Анализ и синтез, 
индукция и дедукция, абстрагирование и кон-
кретизация, компаративистский, структур-
но-функциональный, историко-генетический 
и программно-проектный методы.

В настоящее время в науке можно выде-
лить различные направления исследования 
данной проблематики: разработка методо-
логических и теоретических аспектов вопро-
са; исследование различных типов и видов 
кочевых цивилизаций; выработка принципов 
классификации кочевых культур; изучение 
роли, места и вклада кочевых культур в исто-
рию цивилизации. 

В то же время, несмотря на определён-
ные результаты, полученные при исследо-
вании степной кочевой культуры, следует 
отметить, что до сих пор отсутствует целост-
ный подход к рассмотрению этой культуры 
как особого типа цивилизации, её основных 
характеристик. Это можно, как нам представ-
ляется, объяснить следующими причинами. 
Во-первых, многозначностью самого понятия 
«цивилизация» (о цивилизации пишут и как 
об определённом уровне развития общества, 
и как особом типе культуры). Во-вторых, тем, 
что до сих пор исследование проблем степ-
ной кочевой культуры жизни ведётся предста-
вителями разных наук с разных методологи-
ческих позиций. В-третьих, междисциплинар-
ностью самой проблемы. Номадизм активно 

изучается археологами, историками, этногра-
фами, экономистами, социологами, культуро-
логами и представителями других наук.

Однако, несмотря на то, что в настоящее 
время среди учёных нет единого мнения от-
носительно понятий «кочевая цивилизация», 
«кочевая культура», «степная культура», при 
анализе различных точек зрения нетрудно 
заметить, что сегодня уже можно говорить 
о некоторых направлениях в исследовании 
данного феномена. Так, в основе одних – вы-
деление структурных компонентов этих явле-
ний, разработка принципов классификации 
кочевой цивилизации, оценка современного 
состояния кочевой степной культуры и техно-
логий её сохранения. Естественно, что сте-
пень и характер разработанности проблем 
степной культуры, объединённых в этих на-
правлениях, неодинаковы. Предметом дис-
куссии является вопрос о факторах станов-
ления кочевой степной культуры: либо сам 
способ хозяйственной деятельности, застав-
лявший номадов передвигаться, сформиро-
вал особый образ жизни, особое мышление, 
особое видение мира; либо это связано с ус-
ловиями внешней адаптации.

Нам представляется важным для даль-
нейшего исследования проблем степной 
культуры, её современного состояния выя-
вить теоретико-методологические основания 
анализа, лежащие в основе этих основных 
направлений, концепций, подходов, которые 
сложились на сегодняшний день в науке.

Методологические основы исследова-
ния степной кочевой культуры были заложе-
ны в 30-х гг. двадцатого столетия в трудах 
П. Н. Савицкого (в работе «О задачах кочев-
никоведения», 1928). Значимость этой рабо-
ты определяется тем, что именно в ней были 
сформулированы основные методологиче-
ские задачи исследования кочевой культуры 
как социокультурного феномена, разработа-
на программа исследования. Учёный опреде-
лял кочевую степную культуру как конно-же-
лезную, связанную с обузданием коня и ис-
пользованием железа. П. Н. Савцицкий боль-
шую роль в становлении и развитии кочевой 
культуры отводил географическому фактору, 
рассматривая его как определяющий.

Охрана культурного наследия, его сохра-
нение всегда находилась в центре внимания 
учёных и практиков. В 20–30-х гг. двадцатого 
века благодаря деятельности школы культур-
ной географии и трудам К. Зауэра, в науч-
ный обиход был введён термин «культурный 
ландшафт». Значительно позже П. Вагнер 
и М. Майкселл дали трактовку культурному 
ландшафту как продукту взаимодействия 
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между человеком и природой. В рамках рос-
сийской науки сложилась научная школа 
ландшафтоведения во главе с Л. С. Бергом, 
которая в 50-х гг. двадцатого века оформи-
лась в самостоятельную науку. Культурный 
ландшафт понимался представителями этой 
школы как создание, в котором человек и его 
творения культуры играют важную роль. 
Учёные Института культурного и природно-
го наследия им. Д. С. Лихачёва рассматри-
вают культурное наследие как взаимосвязь 
различных объектов, которые не могут быть 
сохранены вне связи друг с другом и окружа-
ющей средой. Культурное наследие в их по-
нимании есть совокупность природных, куль-
турных памятников, форм социокультурной 
и экономической деятельности. Всё это ещё 
раз подчёркивает значимость исследования, 
в котором акцентируется мысль о необходи-
мости взаимосвязи всех составляющих сфер 
жизнедеятельности людей.

В рамках цивилизационного подхода 
степная кочевая культура трактуется как 
специфический социокультурный феномен 
(А. И. Мартынов, А. М. Буровский, Д. К. Кши-
беков, Н. И. Крадин, А. Х. Касымжанов), как 
особый мир, имеющий «свою собственную 
идею, собственные страсти, собственную 
жизнь, желания и чувствования и, наконец, 
собственную смерть» [23, с. 20].

Цивилизационный подход к исследова-
нию кочевой степной цивилизации стал актив-
но использоваться учёными, начиная с 80-х гг. 
двадцатого века как антитезис формационно-
му подходу. На наш взгляд, формационный 
подход, для которого характерна жёсткая де-
терминированность социальных процессов 
экономическим базисом, прямолинейность 
исторического процесса, позволял выявить 
общие тенденции социально-исторического 
процесса характерные для конкретных об-
ществ, выделить их специфические черты.

В рамках формационного подхода ис-
следование кочевых обществ ведётся путём 
сопоставления истории номадов и оседлых 
социумов. Авторы используют понятия «ци-
вилизация», «формация» в рамках европо-
центристской парадигмы, что не могло не ска-
заться на представлениях учёных о кочевых 
цивилизациях. Следует согласиться с пози-
цией С. Ж. Дугаровой относительно того, что  
«…особенности и признаки, характерные для 
развития оседлых обществ, не обязательно 
присутствуют в кочевых обществах, а при-
знаки номадизма, присущие этим обществам, 
сформировавшиеся на ранних этапах их раз-
вития, сохраняются до их гибели» [7, с. 24].

Нам представляется, что формационный 
подход, несмотря на свою прямолинейность, 
строгую цикличность, регламентированность, 
сохраняет свою эвристическую ценность при 
исследовании кочевой культуры.

На невозможность использовать концеп-
цию европоцентризма при исследовании ко-
чевых степных обществ указывает Г. Г. Пиков. 
«Одним из камней преткновения здесь видит-
ся уникальность кочевой цивилизации, кото-
рую до сих пор часто рассматривают через 
призму европоцентризма. Мало того, что ев-
ропейская цивилизационная модель предель-
но самобытна и нельзя её институты искать 
в других “мирах”, в том числе и оседлых, но 
и сама постановка вопроса о том, могут ли ко-
чевники создавать своё  государство или нет, 
отдаёт пренебрежением к ним, укоренившим-
ся представлением о том, что государство воз-
можно лишь у оседлых народов, что наличие 
государственности à la Europa – обязательный 
критерий развитости общества, что эволюци-
онизм есть прямолинейное восхождение по 
ступенькам “наверх”, что векторно развивает-
ся всё органическое» [19, с. 21–22].

По мнению А. И. Оразбаевой, только 
в рамках цивилизационного подхода стано-
вится возможным исследование кочевого 
социума, его функционирования и социаль-
но-генетического фона. Цивилизация есть 
«некая форма выражения крупных социо-
культурных общностей, образованных путём 
слияния воедино генетически близких граж-
данских сообществ, возникающих в недрах 
определённых традиционных культур» [17].

В рамках цивилизационного подходы 
были выделены отличительные черты циви-
лизации номадов, проанализированы причи-
ны становления, основные характеристики. 
К числу основных признаков степной ско-
товодческой цивилизации учёные относят: 
«развитие региональных, зависимых от при-
родных условий экстенсивных форм ското-
водства и пойменного, орошаемого земле-
делия, дающих стабильный общественный 
прибавочный продукт; наличие специализи-
рованных форм ремесленной деятельности 
горнорудной, металлургической, ювелир-
но-художественной, строительной; наличие 
монументальных погребальных и культовых 
сооружений; высокоразвитое искусство зве-
риного стиля со знаково-коммуникабельны-
ми функциями; наличие стратовой системы, 
фиксируемой по погребениям; существова-
ние устойчивых транспортных и обменных 
контактов вдоль степной зоны; рост числен-
ности и плотности населения в степях, кон-
центрация его в определённых территори-
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ях – признак, присущий всем цивилизациям» 
[13].

По мнению учёных, одним из факторов 
становления кочевой цивилизации, степной 
культуры был особый тип взаимоотношений 
с природной средой. К числу других факто-
ров, детерминирующих становление степной 
цивилизации, учёные относят экономический 
как базисный, этнический, идеологический, 
социальный факторы. Изменение природного 
фона в рамках существования степной циви-
лизации приводит к нарушению её экономиче-
ской, демографической, культурной составля-
ющих. В то же время, по мнению большинства 
учёных, не существует жёсткой детерминиро-
ванности функционирования степной цивили-
зации качеством окружающей среды.

А. М. Буровский считает, что основным 
критерием, позволяющим рассматривать ци-
вилизацию номадов как особый вид цивили-
зации, культуры, является способ ведения 
хозяйственной деятельности, отличный от 
земледельческого труда. По мнению учёно-
го, определённые виды хозяйственной дея-
тельности формируют и определённый тип 
отношений между человеком и природой. 
А. М. Буровский рассматривает типы цивили-
заций как особые антропоэкологические си-
стемы [3, с.154].

Образ жизни земледельцев и кочевни-
ков оказывает существенное воздействие 
на окружающую их среду, причём механиз-
мы и степень этого воздействия различны. 
Степень влияния деятельности земледельца 
значительно сильнее, природная среда в ре-
зультате испытывает интенсивное антропо-
генное воздействие. Природная среда, где 
ведёт свою деятельность скотовод-кочевник, 
подвергается более слабому воздействию 
в результате специфики его образа жизни. 
Абсолютизируя роль природной среды, учё-
ный не отрицает значимости и социально-по-
литической организации, экономики в станов-
лении данного типа цивилизации [22, с.108].

Л. Н. Гумилёв в рамках позитивистской 
парадигмы под влиянием евразийства и пост-
модернизма доказывает существование евра-
зийского культурного единства кочевых наро-
дов, раскрывает их активную роль в истории 
человечества [5]. Согласно его взглядам степ-
ные народы создали особую цивилизацию, 
которую условно можно назвать «кочевой». 
Система хозяйства, созданная кочевниками 
на основе скотоводства, стала основой спец-
ифических социальных отношений, духовной 
культуры. По мысли учёного определяющим 
фактором становления культуры народов 
степи является связь этноса и окружающего 

его ландшафта. По мнению Гумилева ланд-
шафт оказывает влияние на формирование 
мировоззрения, традиций, верований, спосо-
бы хозяйственной деятельности, которые де-
терминирует основное содержание и формы 
культуры. Учёный писал о «кормящем ланд-
шафте» и «вмещающем ландшафте»; отста-
ивал концепцию, согласно которой именно 
климат оказал первостепенное влияние на 
становление, развитие и гибель кочевых об-
ществ. Кочевые общества создали самодо-
статочную культуру, имели самостоятельный 
оригинальный путь исторического развития. 
В то же время учёный абсолютизировал роль 
климатических факторов в развитии нома-
дов – в периоды миграции, расцвета и упадка 
кочевых держав; влияние их на способы хо-
зяйственной деятельности.

Учёные считают, что номадизм – это не 
только особый способ организации хозяй-
ства, экономической деятельности, но и осо-
бенная культура, особый менталитет, образ 
жизни.

В рамках цивилизационного подхода 
выделяются различные типы кочевой циви-
лизации. В частности, следует обозначить 
исследования Н. Л. Жуковской, посвящённые 
монгольской кочевой цивилизации. З. Ж. На-
урзбаева, А. Х. Касымжанов описывают ста-
новление и развитие казахской кочевой степ-
ной культуры. Авторы на основе результатов 
этнографических экспедиций дают полное, 
целостное научное описание культуры коче-
вых народов, выделяют специфические чер-
ты, присущие кочевому миру. Среди характе-
ристик номадизма как типа культуры учёные 
выделяют самоидентичность, самодостаточ-
ность, особый тип идеологии, близость чело-
века к природе [8].

Исследуя проблему кочевой цивилиза-
ции, А. Х. Касымжанов писал: «В ландшафт-
ной зоне евразийских степей …сформиро-
вались не просто “кочевье”, “кочевое обще-
ство”, а особая цивилизация, связанная, ко-
нечно, с пастбищным скотоводством в силу 
природных условий, но включающая в себя, 
помимо этого, технологические и культур-
ные достижения, “конную культуру”, плавку 
железа, города, ремёсла, земледелие, в том 
числе ирригационное искусство …во-первых 
наши предки вырабатывали своё отношение 
к миру, к вечности и вложили в общемировое 
духовное достояние опыт своих пережива-
ний, раздумий, высоких представлений о че-
ловеческом достоинстве» [10, с. 88].

H. H. Крадин и Г. Д. Гачев трактуют коче-
вую культуру как своеобразное и маргиналь-
ное явление в истории человечества [4; 12]. 
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М. С. Каган дал философское осмысление 
кочевой культуры как особого типа мировой 
культуры, поставив её в один ряд с культурой 
земледельцев и горожан [9].

Однако следует отметить, что существу-
ет ряд учёных, которые считают, что нет ни-
каких оснований относить кочевую степную 
культуру к определённому типу цивилизации. 

Учёные, отрицающие существование ко-
чевой цивилизации, её культуры как особого 
типа цивилизации, исходят из методологи-
ческой позиции понимания цивилизации как 
определённого уровня развития общества, 
в связи с чем становится очевидным, что 
кочевники в силу особенностей ведения хо-
зяйственной деятельности, политического 
и социального устройства не смогли достичь 
уровня цивилизации. 

В частности, такой позиции придержи-
вался А. Дж. Тойнби в работе «Постижение 
истории» [20], считая кочевые народы «не-
состоявшимися или неродившимися, остав-
ленными в своём развитии после рождения». 
По его мнению эти народы лишены истории, 
а стало быть, и культуры. Кочевые народы, 
отличавшиеся физической и нравственной 
выносливостью, свободой передвижения, не-
зависимостью от среды проживания, стали 
заложниками климата и вегетационного го-
дового цикла. «Кочевники, …стали вечными 
узниками климатического и вегетационного 
годового цикла. Наладив контакт со степью, 
кочевники утратили связь с миром. Время от 
времени они покидали свои земли и врыва-
лись во владения оседлых цивилизаций. Не-
сколько раз им даже удавалось перевернуть 
размеренную жизнь оседлых своих соседей... 
Таким образом, несмотря на нерегулярные 
набеги на оседлые цивилизации, временно 
включающие кочевников в поле исторических 
событий, общество кочевников является об-
ществом, у которого нет истории» [20, с. 186]. 
Такая позиция учёного обусловлена его опре-
делением цивилизации как «замкнутого об-
щества, характеризующегося при помощи 
двух основных критериев: 1) религия и фор-
ма её организации; 2) территориальный при-
знак, степень удалённости от того места, где 
данное общество первоначально возникло» 
[20, с.186]. А. Тойнби называл древние импе-
рии кочевников «эфемерными». Однако это 
положение приходит в противоречие с опре-
делением А. Тойнби цивилизации как «дви-
жения, а не состояния, странствия, а не убе-
жища». Это попытка социума возвыситься «к 
более высокому уровню духовной жизни» [20,  
с. 186]. Кроме того, А. Тойнби указывает, что 
«...Зарождению цивилизации способствуют 

наиболее трудные условия существования, 
имея в виду как природную среду, так и чело-
веческое окружение» [20, с.186]. Существова-
ние цивилизации зависит от её умения и спо-
собности дать ответ на вызов. Таких вызовов 
учёный выделяет пять: вызов сурового клима-
та, вызов новых земель, вызов неожиданных 
ударов со стороны внешнего человеческого 
окружения, вызов постоянного внешнего дав-
ления и вызов ущемления, когда общество, 
утратив нечто жизненно важное, направляет 
свою энергию на выработку свойства, возме-
щающего потерю.

Все эти положения могут быть примене-
ны к становлению и существованию кочевой 
цивилизации, и, исходя из приведённых выше 
высказываний, есть все основания говорить 
о существовании кочевой степной цивилиза-
ции как реальности.

Отрицали существование кочевой циви-
лизации, культуры и постмодернисты. В «Трак-
тате о номадологии» Ж. Делёз и Ф. Гва тари, 
используя сравнительно-сопоставительный 
метод, раскрывают отличие кочевого обра-
за жизни от образа жизни оседлых народов. 
Ж. Делёз и Ф. Гватари выделяют несколько 
точек сравнения: тип и направленность дви-
жения; вид и тип пространства. Кочевник 
обладает территорией, передвигается по-
стоянными маршрутами, движется от одно-
го пункта к другому, не пропуская ни одного 
из них (водопой, место отдыха, место сбора 
и т. д.) [6]. Для оседлого жителя пункты зада-
ют маршрут. Пространство оседлого жителя 
всегда жёстко ограничено, пространство ко-
чевника всегда открыто. «Кочевник обживает 
гладкое пространство, присваивает себе это 
пространство, в этом и состоит его террито-
риальный принцип» [6].

А. Кодар доказывает, что преобладание 
в сознании номадов разрушительной силы 
(вследствие специфического образа жизни) 
над нравственной, духовной приводит к их 
исчезновению [6]. Существование общества 
номадов есть движение по замкнутому кругу, 
повторение годичных и природных циклов, 
оно лишено роста и исторического развития, 
не создаёт ничего нового.

По мнению ряда учёных, в силу специ-
фики образа жизни кочевников, хозяйствен-
ной деятельности, зависимой от природных 
циклов, постоянного перемещения, у них 
отсутствует историческое сознание, которое 
является характеристикой оседлой культуры. 
Б. Г. Нуржанов считает, что история и куль-
тура возникает тогда, когда появляются го-
рода [16, с. 19]. Номады не создавали горо-
дов, не смогли институционально оформить 
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свой политический строй, а стало быть, если 
следовать рассуждениям учёного, не имели 
своей культуры и истории. Возражая данной 
точке зрения, К. У. Альжан, пишет: «…непо-
средственная близость человека к природе, 
духовное и эмоциональное единство с ней 
определяли особенности ценностно-норма-
тивных комплексов социальных взаимодей-
ствий в рамках кочевого общества. …кочевой 
мир развивал зеркально противоположную 
онтологию и аксиологию двух (оседлых и но-
мадических) типов жизнедеятельности. Коче-
вые сообщества обосновывали ...собствен-
ную культурно-цивилизационную самодоста-
точность [1, с. 42, 43].

В настоящее время в трудах некоторых 
западных учёных в рамках одномерной мо-
дели мира получила развитие концепция 
превосходства оседло-земледельческого об-
щества над кочевниками. Однако с такой по-
зицией вряд ли есть основания соглашаться. 
Кочевники превосходили оседлые племена 
в военном деле, создавая империи, они смог-
ли наладить управление ими, имели свою 
письменность, создавали эпосы, легенды. 
Одним из первых, кто указал на неверность 
такого подхода, был Л. Н. Гумилёв. Он писал, 
что «настало время поставить точки над i в 
вопросе о «неполноценности» степных наро-
дов и опровергнуть предвзятость европоцен-
тризма, согласно которому весь мир – только 
варварская периферия Европы» [5, с. 35].

А. П. Медведев на основе сравнитель-
но-сопоставительного анализа развития ко-
чевых народов и оседлых считает, что необ-
ходимо говорить о степных цивилизациях не 
как особом типе цивилизации, а как альтер-
нативе цивилизации как таковой [14]. Учёный 
выделяет основные критерии, опираясь на 
которые, становится возможным рассматри-
вать кочевую степную цивилизацию как спец-
ифический тип, альтернативный типу клас-
сического понимания цивилизации. Уровень 
социально-экономического развития кочевой 
цивилизации, как основной критерий её от-
личия от других типов цивилизации, можно 
выявить путём их сопоставления с: «1) клас-
сическими цивилизациями Древнего Востока 
и Средиземноморья; 2) более поздними об-
ществами номадов I тыс. до н. э., по которым 
имеются письменные свидетельства; 3) пись-
менными свидетельствами, реконструируе-
мыми этнологами и историками первобытно-
го общества; 4) переходными стадиями его 
развития к раннеклассовому обществу и го-
сударству» [15, с.100, 187].

Кочевую цивилизацию, согласно точке 
зрения Г. Г. Пикова, нельзя сравнивать с за-

падной и восточной цивилизацией. Степной 
образ жизни – особенный социально-куль-
турный феномен (наличие «искусственного» 
языка и др.). «Классическая модель империи, 
известная по истории земледельческих райо-
нов, в Степи невозможна».

Предметом спора между учёными, при-
знающими существование степной кочевой 
цивилизации, культуры и отрицающими её 
существование, является, на наш взгляд: от-
сутствие чётких критериев оценки культуры 
номадизма; разные трактовки понятий «циви-
лизация», «культура»; использование разных 
методологических принципов при исследова-
нии цивилизаций и культур.

В науке сложились разные трактовки 
понятия «цивилизация»: определённый уро-
вень социально-экономического развития 
общества; стадия исторического развития, 
следующая за первобытнообщинным обще-
ством; единый исторический процесс, имею-
щий различные стадии; культурно-историче-
ские типы и др.

В науке существуют два подхода к рас-
смотрению кочевой культуры. Представители 
первого утверждают, что есть все основа-
ния говорить о кочевой степной культуре как 
определённом типе цивилизации. Предста-
вители второго считают, что в силу специфи-
ческих характеристик образа жизни кочевых 
народов номадам не удалось создать циви-
лизацию, культуру.

Авторы придерживаются позиции иссле-
дователей, признающих существование коче-
вой цивилизации. 

Опираясь на методологию цивилизацион-
ного подхода, используя определение культу-
ры как «социально-исторической среды оби-
тания, жизнедеятельности и воспроизводства 
человека, включающей в себя образ жизни 
народа, структуру и уровень материальных 
ценностей, систему нравственных правил 
и норм» [11, с. 35], авторы отождествляют ко-
чевую культуру как социокультурный феномен 
с кочевой цивилизацией. При этом исходят из 
определения цивилизации как определённой 
ступени в развитии культуры народов (А. Той-
нби); ценности всех культур (К. Ясперс); куль-
турно-исторического типа (Н. Данилевский); 
развитой культуры (О. Шпенглер).

В современной науке можно выделить 
следующие направления исследования: 
определение «степной культуры»; анализ её 
ценностей, взаимосвязь социума и степной 
культуры, механизмы их взаимодействия; со-
временное состояние и тенденции развития 
степной культуры; влияние модернизации на 
состояние степной культуры. 
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Среди всех направлений особое место 
занимает направление, объединяющее ис-
следования, связанные с определением по-
нятий «степная культура», «кочевая культу-
ра», их дифференциацией. Однако анализ 
различных подходов к определению понятий 
позволяет сделать вывод, что до сих пор от-
сутствует общепринятое определение этих 
понятий; многие имеющиеся формулировки 
весьма неопределённы.

В исследовании различных сторон 
и аспектов кочевой степной культуры можно 
выделить несколько точек зрения. 

Во-первых, отождествление понятий 
«степная культура» и «кочевая культура». 
Во-вторых, применительно к различным ре-
гионам, в частности Монголии, следует гово-
рить, как утверждает Н. Баярсайхан, о степной 
культуре и цивилизации. Данная точка зрения 
обосновывается им исходя из того, что степная 
культура и цивилизация «…подразумевают не 
только кочевание, но и в некоторой степени 
оседлость, не только скотоводство, но и зем-
леделие в частности. Монголы испокон веков 
были не только чисто номадами. Но именно 
этот так называемый «исключительный но-
мадизм» даёт некий повод для рассуждений 
о «пустых землях» Монголии, об эфемерности 
культуры кочевников. Номадизм – лишь часть, 
правда очень существенная часть, степного 
хозяйства, жизни и быта, и тут представляют-
ся актуальными уточнения исторической тер-
минологии и дефиниции» [2, с. 8].

В-третьих, противопоставление степной 
и кочевой культур. Учёные, приверженцы 
данной точки зрения, считают, что степная 
культура – это культура народов, ведущих 
оседлый образ жизни. Кочевая же культура – 
культура номадов, особый социально-куль-
турный тип, отражающий специфический об-
раз жизни, мировоззрение, ценности. По мне-
нию А. М. Хазанова основным критерием 

разграничения кочевой и оседлой степных 
культур является специфика экономической 
деятельности номадов [21, c. 27]. 

При исследовании степной культуры и ко-
чевой культуры необходимо сначала опреде-
лить, что такое кочевая и степная культура. 
Степная культура на сегодняшний день явля-
ется в классическом понимании культурой но-
мадов степи. В нашем же понимании степная 
культура – это культура народов степи. Степ-
ная культура – понятие гораздо шире, чем 
культура кочевников, но в то же время это 
культурное наследие кочевых народов степи, 
имевших сходный образ жизни, миропони-
мание и безгранично влюблённых в степные 
просторы, сегодня пытающихся гармонично 
существовать в окружающем мире, вместе 
с природой используя достижения челове-
чества в производственном, общественном 
и умственном отношении.

Кочевая культура – особая социокуль-
турная система, специфический культурный 
тип, связанный с особым образом жизни, 
мировоззрением, ценностями и т. п. Культу-
ра кочевников сформировалась на основе 
кочевого скотоводства. Она включает в себя 
литературу, искусство, религию, филосо-
фию, обычаи, традиции и другие элементы. 
Например, кочевая монгольская нация соз-
дала собственное обычное и статусное пра-
во («Кодекс Чингисхана»). Кочевая культура 
характеризуется преклонением перед приро-
дой, от которой она зависит, поэтому кочево-
му обществу присущи механизмы постоянной 
адаптации к окружающим природным усло-
виям. Кочевое животноводство – наилучший 
выбор жизнедеятельности в условиях степ-
ных пастбищ. Эта стратегия успешно прошла 
проверку тысячелетиями и доказала, что ис-
пользование пастбищ является самым эконо-
мически выгодным и эффективным режимом 
деятельности. 
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Исследования влияния немецкой культуры на развитие Забайкалья 
 Статья посвящена анализу исследований социального развития и культуры забайкальских немцев 

в контексте сравнения с проблематикой исследований немецкой культуры в России и Сибири. Автор отме-
чает, что осмысление влияния немецкой культуры на развитие Забайкалья является актуальной задачей, 
так как немцы сыграли значительную роль в освоении региона. Методология исследования, основанная на 
сравнительном анализе, базируется на убеждении, что проблема истории и культуры немцев в Забайкалье 
не существует вне общероссийской проблематики изучения культуры российских немцев, в то же время 
здесь имеется специфика, которая отличает особенности пребывания немцев за Байкалом. Статья раскры-
вает структуру научных и публицистических описаний немцев в Забайкалье, куда входят труды: краеведов, 
заинтересованных в фиксации феноменов, кажущихся им необычными и достойными внимания; предста-
вителей региональной немецкой культуры, которые, проживая на территории Забайкалья, пытаются осмыс-
лить своё  происхождение и идентификацию; исследователей антропологического направления, которые 
проводят наблюдения за современными процессами миграции и диалога культур на территории региона; 
забайкальских СМИ, выступающих в роли источника информационного материала о процессах современ-
ного возрождения немецкой культуры в Забайкалье. Результатом работы является убеждение автора в том, 
что региональное исследование немцев в условиях Забайкалья должно базироваться на методологической 
базе, которая накоплена к этому времени в рамках изучения немецкой культуры, в условиях российского 
и сибирского окружения, со стороны зарубежной и российской науки, нацеленной на осмысление социаль-
но-экономических, правовых и культурных аспектов немецкой колонизации в России, выживания немцев 
в Советском Союзе и немецкого возрождения и немецкой эмиграции в постсоветской России. 
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Researches of the Influence of German Culture on the Development of Transbaikalia
The paper is devoted to an attempt to analyze the researches of social development and culture of the Trans-

baikal Germans in the context of comparison with the problems of German culture studies in Russia and Siberia. 
The author notes that the understanding of the German influence on the development of Transbaikalia is an urgent 
problem, as the Germans have played a significant role in the development of the region. At the same time, the 
aspects of this influence are reflected in the publications and researches. The research methodology based on 
a comparative analysis promotes the belief that the problem of history and culture of the Germans in Transbaikalia 
does not exist outside the all-Russian problems of the Russian Germans’ culture study. At the same time, there 
is a specificity that distinguishes the peculiarities of the Germans’ stay beyond Lake Baikal. The paper reveals 
the structure of scientific and journalistic descriptions of the Germans in Transbaikalia, which includes the works 
of ethnographers interested in fixing the phenomena that seem unusual and worthy of attention; regional repre-
sentatives of German culture who living on the territory of Transbaikalia try to understand their origin and identity; 
researchers of anthropological directions that conduct observations after the modern processes of migration and 
cultural dialogue in the region; Transbaikal media acting as a source of information material on the processes of 
modern revival of German culture in Transbaikalia. The result of the work is the belief of the author that a regional 
study of the Germans in the conditions of Transbaikalia should be based on a methodological basis, which has been 
accumulated by this time, in the framework of the Germans living in Russian and Siberian environment, study from 
the view of foreign and Russian science aimed at understanding of socio-economic, legal and cultural aspects of 
German colonization in Russia, survival of the Germans in the Soviet Union and the German revival and German 
exile in post-Soviet Russia.
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Проблема истории и культуры немцев 
в Забайкалье не существует вне общерос-
сийской проблематики исследований, в то 
же время здесь имеется специфика, которая 
отличает особенности пребывания немцев 
за Байкалом. Немцы в Забайкалье никогда 
не проживали в сельскохозяйственных коло-
ниях, а прибывали в этот отдалённый и су-
ровый край либо как специалисты, либо как 
осуждённые по воле и для нужд государства. 
Первоначально немцы появляются здесь 
в период после присоединения Забайкалья 
к Российскому государству как служащие, во-
енные, чиновники, исследователи. Этот пери-
од отражён в публикациях, авторами которых 
являются сами немцы – первые исследовате-
ли Забайкалья, как одной из провинций Рос-
сии. Эти исследования проводились немец-
кими учёными в XVII–XVIII вв. [31].

Только в период Первой мировой вой-
ны немцы становятся массовым явлением 
в Забайкалье, связанным с перемещением 
и расселением больших масс подневольных 
людей. В течение постсоветского период ко-
личество немцев резко сокращается, что на-
прямую связано с отдалённым от Германии 
положением Забайкалья и открытием границ 
современного постсоветского мира. Тем не 
менее, необходимость осмысления влияния 
немцев на развитие Забайкалья продолжает 
оставаться актуальной задачей, так как нем-
цы сыграли значительную роль в освоении 
этого региона.

Прежде чем переходить к забайкальской 
проблематике, необходимо отметить, на про-
тяжении всего XIX и начала ХХ в. германские, 
американские и российские учёные сумели 
издать большое количество трудов, в рамках 
которых осуществлены базовые разработки 
проблем немецкого этноса в России. Среди 
первых исследований необходимо выделить 
сборники документов и монографии А. Клау-
са, В. Л. Дедлова, Г. Г. Писаревского, Я. Дит-
ца [3], содержащие информацию о пересе-
ленческой политике царского правительства, 
последствиях немецкой колонизации в По-
волжье и ряде других российских регионов. 
Особой проблеме, связанной с осмыслением 
того, как решался «немецкий вопрос» в годы 
Первой мировой и Гражданской войн, первые 
годы Советской власти, посвящены работы 
К. Э. Линдемана [33, с. 344], характерной чер-
той которых было внимание к частным вопро-
сам выживания немецких колонистов и воен-
нопленных в условиях российских регионов. 

Впоследствии, когда в советском государ-
стве немецкая тема попала в разряд запрет-

ных, за рубежом традиция исследований рус-
ских немцев продолжала сохраняться. В пер-
вую очередь это касается учёных-эмигрантов 
М. Дубнова и Я. Штаха [26], ориентированных 
на изучение немецкой диаспоры в дорево-
люционной России. Вслед за ними развитие 
темы, связанной с изучением немецкого эт-
носа в России, продолжили А. Айсфельд, 
А.  Каппелер, Д. Лонг, Г. Тейх, И. Фляйшхауэр, 
Ф. Шиллер, К. Штумпп [27], опубликовавшие 
в Германии работы, связанные с анализом 
немецкой колонизации в России. В этих рабо-
тах внимание уделяется немецким поселени-
ям российского Юга, Кавказа, Поволжья, на 
материале которых проводится анализ про-
блем немецкого населения Советского Союза 
первой половины и середины ХХ в.

Отечественные исследователи впер-
вые смогли обратиться к этой, долго время 
для них закрытой теме только после 1985 г. 
в связи с изменением политической ситуа-
ции в СССР. В течение прошедших тридцати 
лет учёные активно изучают архивные фон-
ды, публикуют документы, проводят анализ 
источников, свидетельствующих о судьбе 
российских немцев. Наиболее полный исто-
риографический обзор трудов, накопленных 
по теме российских немцев в течение по-
следних тридцати лет, дан в библиографиче-
ских указателях и справочниках Д. Брандеса, 
В. Э. Кригера, Т. Н. Черновой-Дёке, И. В. Чер-
казьяновой [20]. Исследовательские работы 
Г. Вормсбехера, А. А. Дульзона, А. С. Кири-
линой, А. Н. Фризена, В. С. Курске, Л. Л. Ры-
баковского, О. А. Степаненко [18, с. 80] дают 
описание и оценку немецкой колонизации 
в России на протяжении всего XIX и ХХ вв. 
В результате проводимой отечественными 
исследователями работы был накоплен зна-
чительный багаж фактических данных, что 
привело к изданию энциклопедии «Немцы 
России», оформившей методологию иссле-
дований в рамках социально-экономической 
проблематики. Существенно дополняют ме-
тодологическую базу российских исследова-
ний немецкой культуры публикации матери-
алов научных конференций, посвящённых 
немецким колониям и диаспорам, такие как 
конференция «Немцы новой России» и пу-
бликации на тематических электронных пор-
талах, таких как Rusdeutsch, и «Мир и полити-
ка». Как отмечают авторы обзоров, ведущими 
направлениями в изучении данной пробле-
матики являются исследования социально-э-
кономических проблем российских немцев 
и этническая история немецкого населения 
российских регионов.
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История немцев в Сибири уже к началу 
ХХ в. оказалась в объективе таких учёных, 
как М. П. Ковригина и В. Вощинин [2], инте-
ресовавшихся экономическими проблемами 
поселенцев. Академически эта тема была 
представлена только к 30-м гг. ХХ в., когда 
прошло издание «Сибирской советской эн-
циклопедии». Однако в этот период немец-
кое направление освещалось исключительно 
в рамках концепции советского государства, 
рассматривавшего немцев, как потенциаль-
ную силу, могущую сыграть роль «пятой ко-
лонны» в наметившемся противостояниями  
мире капитализма. К этому же времени от-
носится проведение исследований Н. П. Ога-
новского, Ф. Сластухина и Г. Чешихина [17, 
с. 153], которые рассматривали развитие 
культуры у сибирских немцев через призму 
концепции капитализации хозяйства коло-
нистов. В течение 30–60-х гг. ХХ в. в связи 
с трагическим поворотом в судьбе советских 
немцев их исследования оказались под за-
претом, завершение действия которого было 
связано только с частичной реабилитацией 
немецкого народа. Это событие ознамено-
валось выходом публикаций Л. Н. Малинов-
ского, посвящённых истории и социально- 
экономическому развитию сибирских немцев 
[9, с. 98]. 

В конце 1980 – начале 1990-х гг. в тру-
дах сибирских учёных проявилась тенден-
ция, связанная с возможностью открыто ос-
вещать проблемы немецкого населения, что 
было особенно важно в связи с активизаци-
ей движения немцев, направленного на пе-
реезд на историческую родину. Её отразили 
статьи В. И. Бруля, П. П. Вибе, А. А. Герма-
на [29, с. 27], которые позволяют определить 
общие закономерности, влияющие на разви-
тие сибирских немцев. В трудах И. В. Нам, 
В. Н. Шайдурова, выходящих в это время, 
проводился анализ межэтнического разде-
ления труда и особенностей взаимодействия 
этносов в различных хозяйственно-климати-
ческих зонах края, проведённый на основе 
широкого круга статистических источников. 
В публикациях А. С. Зуева, А. А. Люцидар-
ской, Д. Я. Резуна, В. И. Матиса, В. А. Эрлих 
[23, с. 713] анализируются результаты струк-
турного исследования этнической культуры 
и поселений сибирских немцев. Анализ вли-
яния российского культурного окружения на 
сознание военнопленных немцев в Сибири 
проводят Е. Ю. Бондаренко, Э. Брендстрем, 
С. С. Букин, Н. В. Греков, Т. Я. Иконникова, 
А. А. Шадт и И. Шлейхер [22]. Широко об-
суждаются проблемы немцев на сибирских 

краеведческих электронных порталах и реги-
ональных научных конференциях. В целом, 
историографические разработки исследова-
ний сибирских немцев, проведённые в би-
блиографических статьях Т. Б. Смирновой и 
В. Н. Шайдурова [21, с. 9], позволяют конста-
тировать, что в сибирской, так же как и в рос-
сийской, науке накоплен значительный фак-
тический и теоретический материал, который 
в контексте российского опыта ориентирован 
на накопление данных и осмысление соци-
ально-экономического и культурного разви-
тия немецкой диаспоры в Сибири. 

Говоря об изучении немцев на террито-
рии Забайкалья, необходимо отметить отсут-
ствие историографических работ по данной 
тематике. В этом случае можно лишь отме-
тить, что упоминания об исследованиях нем-
цев в Забайкалье можно обнаружить в исто-
риографических обзорах и публикациях, 
посвящённых исследователям Забайкалья, 
среди которых было немало немцев. Среди 
библиографических описаний, где упомина-
ются немецкие исследователи Забайкалья, 
выделяются публикации В. Ф. Балабанова, 
Н. В. Эйльбарт и М. В. Константинова [7]. 
Вместе с этим надо обратить внимание на 
отсутствие библиографических обзоров, по-
свящённых осмыслению содержания публи-
каций, связанных с изучением немецкого при-
сутствия в Забайкалье. 

Важнейшей причиной этого, безусловно, 
является то, что на территории региона в пе-
риод царской России не существовало от-
дельных немецких поселений и немецкой ко-
лонизации, что не привело к формированию 
устойчивой традиции немецкой этнической 
культуры в Забайкалье. Следствием этого 
является несколько сниженный фон заинте-
ресованности немецкой проблемой в Забай-
калье по сравнению с регионами, где немец-
кие поселения, сохранение национальной 
идентичности существуют длительное время. 
В целом, в течение всего XVIII и XIX вв. не-
мецкий вопрос в исследованиях Забайкалья 
не ставился, хотя часть работ, посвящённых 
Забайкалью, была написана немецкими ав-
торами. 

Появление первых печатных работ с упо-
минанием немецких фамилий было опреде-
лено началом планомерного изучения Забай-
калья в середине ХХ в. Однако исследования 
этого времени носили специфический ха-
рактер и касались только ссыльных и участ-
ников освободительного и революционного 
движения. Это привело к тому, что первые 
немцы, исследованные как жители Забайка-
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лья, принадлежали к декабристам или их по-
томкам [14, с. 149]. Уникальным источником, 
свидетельствующим о жизни военнопленных 
немцев в г. Сретенск, является книга E. Juhl, 
M. Klante и H.Epstein [25].

Только начиная с 90-х гг. ХХ в. немецкая 
тема в Забайкалье, как самостоятельный 
аспект разнообразных исследований, начи-
нает обсуждаться в первую очередь в обзор-
ных описаниях Забайкалья. Ключевую роль 
в том, как строились исследования и научные 
тексты в это время, сыграло издание в 2001 г. 
такого коллективного академического труда, 
как «Энциклопедия Забайкалья», ряд статей 
которой посвящён характеристике регио-
нальной истории немцев. Здесь были опубли-
кованы статьи В. Ф. Вагнера, посвящённые 
истории немецкого населения в Забайкалье, 
а также описанию общества «Видергебурт» 
[28]. Они стали основанием для развития не-
мецкой темы в последующих публикациях, 
посвящённых проблеме забайкальских нем-
цев, В. Ф. Вагнера, Н. Д. Димовой, М. И. Дыч-
ко, М. Н. Фоминой, Г. А. Юргенсона, А. В. Жу-
кова [5]. 

Первое десятилетие XXI в. было озна-
меновано увеличением интереса к немецкой 
культуре и выходом работ В. И. Гохнаделя, 
В. Ф. Гнучевой, Г. П. Дементьева, П. С. Кол-
чинского, К. Г. Михайлова, М. В. Констан-
тинова, В. С. Кулакова, А. М. Буровского [1,  
с. 9]. В этих исследованиях в той или иной 
степени был отражён вклад немецких учё-
ных, принимавших участие в работе экспеди-
ций Петербургской академии наук в исследо-
вании Забайкалья. Большое значение в деле 
изучения наследия немцев-декабристов име-
ют работы Е. Э. Казакова [6, с. 23]. Меньшее 
внимание уделяется немцам, проживающим 
на территории региона в период XIX – нач. 
ХХ в., что объяснимо тем, что в Забайкалье 
отсутствовали немецкие поселения – коло-
нии, характерные для которых других регио-
нов России. Однако некоторые из сведений 
и закономерностей, которые касаются город-
ского немецкого населения и которые отме-
тил в своём исследовании немцев Дальнего 
Востока в этот период Е. Г. Молчанов, харак-
теризуют положение немцев и в нашем реги-
оне [11, с. 208]. 

На этом фоне важно отметить очень 
большое количество публикаций, посвящён-
ных немцам, прибывшим в Забайкалье в пе-
риод Первой мировой войны. О военноплен-
ных немцах пишут К. В. Кухтина, И. О. Ов-
чинникова, Л. М. Спирина, А. И. Чащин [19, 
c. 79]. Эти работы  обеспечивают науку важ-

ным материалом, свидетельствующем о про-
текании процессов диалога между немецкой 
и региональными культурами в начале ХХ в. 
Большое внимание исследователи Забайка-
лья уделяют немцам периода Гражданской 
войны, что было связано с обострением в это 
время социальных, этнических и религиоз-
ных проблем, имеющих значение и в совре-
менных условиях. Именно тогда немцы не 
только принимали самое активное участие 
в борьбе за установление Советской власти, 
о чём пишут В. А. Кондратьев, В. Н. Подустов 
[15, с. 166], но, напротив, в лице барона Ун-
герна выступали на стороне её противников 
и участвовали в формировании идеологии 
панмонголизма. Идеи и деятельность У. фон 
Штернберга проанализированы А. Ш. Кады-
рбаевым, Дж. Палмером, С. И. Поповым и 
Г. В. Черкасовым, Г. М. Семёновым, Л. Юзе-
фовичем [24].

Вопросы, связанные осмыслением фак-
тического и административно-правового по-
ложения забайкальских немцев в советский 
период, только начинают публиковаться в от-
ечественной науке. Научных публикаций по 
этой теме очень мало, и среди них можно 
назвать только статьи М. В. Константинова и 
Г. А. Жеребцова [4, с. 80]. Однако проведение 
подобных исследований Э. Р. Барбашиной, 
В. Ф. Баумгертнера. Л. П. Белковца, А. Рудке-
вич, А. И. Савина [16, с. 28] в отношении нем-
цев, проживавших на территории Сибирского 
региона, раскрывают наиболее общие тен-
денции отношения Советского государства 
и общества по отношению к лицам немецкой 
национальности. 

Очевидную недостаточность печатных 
трудов по истории немцев в течение совет-
ского периода компенсирует значительный 
объём публикаций, посвящённый пробле-
мам современного состояния культуры нем-
цев, среди которых выделяются проблемы 
возрождения немецкой культуры и религии, 
идентификации, а также процессам их мигра-
ции на историческую родину. Современные 
факторы возрождения этнической культуры 
и миграции немцев из Забайкалья отражены 
в публикациях К. Е. Власовой, К.-Б. Миту-
пова [10, c. 14]. Процессы возрождения ре-
лигиозной культуры немцев на территории 
Забайкалья описаны в работах А. О. Бари-
нова, С. В. Васильева и Т. В. Паликовой,  
Н. Дроботушенко и Киязева, А. В. Жукова,  
Н. С. Кондаковой, А. В. Озорниной [13, c. 46]. 
В первое десятилетие XXI в. в забайкальской 
историографии было отмечено такое новое 
явление, как публикации истории и воспо-
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минаний отдельных немецких семей, подго-
товленные местными краеведами немецкого 
происхождения. Они тесно связаны с про-
цессами нового осмысления своей идентич-
ности и представляют богатый фактический, 
архивный материал и воспоминания. В от-
личие от научных публикаций, данные ра-
боты снабжены богатым иллюстративным 
материалом, который позволяет представить 
историю конкретных людей в фотографиях. 
Наиболее заметными в Забайкалье являют-
ся книги Л. В. Краус о судьбе своей семьи [8,  
с. 95]. Ещё одной тенденцией развития иссле-
дований немецкой культуры является интен-
сификация внимания как самих немцев, так 
и забайкальцев к процессам, протекающим 
внутри регионального немецкого сообще-
ства, о чём свидетельствуют научные конфе-
ренции регионального уровня, посвящённые 
немецкой культуре в Забайкалье [12]. 

Отдельной группой, имеющей большое 
значение как источниковедческий материал, 
выступают публикации о немцах в забайкаль-
ских СМИ: в прошлом это были газеты, сегод-
ня их функцию выполняют электронные ре-
сурсы. Впервые журналисты стали обсуждать 
проблему немецкого присутствия в Забайка-
лье в 1917 г., когда газета «Забайкальская 
новь» обратила внимание на военнопленных 
немцев. В условиях современности немцы 
являются героями публикаций в газетах «За-
байкальский рабочий» и «Земля». Немецкая 
тема обсуждается сегодня довольно часто 
на электронных информационных порталах, 
таких как «Zabkrai.ru», «Чита. Ru» и «Забме-
диа», что объясняется не только повышением 
интереса к жизни немцев, но и новым отноше-
нием забайкальских немецких организаций, 
таких как «Хофнунг», к политике самопрезен-
тации. Массмедиа создают очень яркий и не-
однозначный образ современной немецкой 
диаспоры, представители которой и самым 
активным образом участвуют в развитии 
культуры Забайкалье, и испытывают обеспо-
коенность за его будущность [30]. На забай-
кальских информационных порталах можно 
почерпнуть информацию не только о процес-
сах миграции немцев за пределы региона, но 
и о том, что немцы приезжают в Забайкалье 
на постоянное место жительства [34]. Также 
о том, что многие немцы, даже оставаясь 
гражданами Германии, переживают забай-
кальские проблемы, как свои собственные, 
и прилагают усилия для их разрешения [32].

Таким образом, проведённый нами обзор 
источников, посвящённых истории и культу-
ре забайкальских немцев, свидетельствует, 
что в Забайкалье немецкая тема интересует, 

прежде всего, краеведов, заинтересованных 
в фиксации феноменов, кажущихся им нео-
бычными и достойными внимания; предста-
вителей региональной немецкой культуры, 
которые, проживая на территории Забайка-
лья, пытаются осмыслить своё происхож-
дение и идентификацию. Кроме этого, ряд 
исследователей антропологического направ-
ления проводит изыскания, связанные с на-
блюдениями за современными процессами 
миграции и диалога культур на территории 
региона. Они обращают внимание на процес-
сы эмиграции некоторых групп населения, од-
ной из которых являются забайкальские нем-
цы. Вместе с этим очень важно иметь в виду, 
что региональное исследование немцев в ус-
ловиях Забайкалья должно базироваться на 
методологической базе, которая накоплена 
к настоящему времени в рамках изучения 
немцев, находящихся в условиях россий-
ского и сибирского окружения, со стороны, 
в первую очередь, ведущих представителей 
исторической и социально-философской оте-
чественной и зарубежной науки. 

Подведём итоги:
1. Необходимость осмысления влияния 

немцев на развитие Забайкалья является 
актуальной задачей, так как немцы сыграли 
значительную роль в освоении этого региона, 
что отражено в публикациях и исследованиях 
этого региона. Анализ указанной литературы 
показывает, что проблема истории и культуры 
немцев в Забайкалье не существует вне не-
мецкой общероссийской проблематики, в то 
же время здесь имеется специфика, которая 
отличает особенности пребывания немцев за 
Байкалом. В целом мы имеем обширную рус-
скоязычную историографию, посвящённую 
немцам в Забайкалье, которая сформирова-
лась более чем за столетие. Однако начиная 
с 90-х гг. ХХ в. немецкая тема в Забайкалье 
как самостоятельный аспект разнообразных 
исследований начинает проявляться в обзор-
ных описаниях культуры народов региона. 

2. Сегодня в Забайкалье немецкая тема 
исследуется в первую очередь краеведами, 
заинтересованными в фиксации феноменов, 
кажущихся им необычными и достойными 
внимания; представителями региональной 
немецкой культуры, которые, проживая на 
территории Забайкалья, пытаются осмыслить 
своё  происхождение и идентификацию. Ряд 
исследователей проводит изыскания, свя-
занные с наблюдениями за современными 
процессами миграции и диалога культур на 
территории региона, и не может не отметить 
такой важной тенденции, как депопуляция на-
селения, связанная с практически полным ис-
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чезновением некоторых групп населения, од-
ной из которых являются забайкальские нем-
цы. Отдельной группой, имеющей большое 
значение как источниковый материал, высту-
пают публикации о немцах в забайкальских 
СМИ: в прошлом это были газеты, сегодня их 
функцию выполняют электронные ресурсы. 
Однако до сих пор не создано обобщающего 
труда по истории немцев Забайкалья.

3. Необходимо отметить, что региональ-
ное исследование немцев в условиях Забай-

калья должно базироваться на методологиче-
ской базе, которая накоплена к этому времени 
в рамках изучения немцев, находящихся в ус-
ловиях российского и сибирского окружения, 
со стороны зарубежной и российской науки, 
нацеленной на осмысление социально-эко-
номических, правовых и культурных аспектов 
немецкой колонизации в России, немецкого 
выживания в Советском Союзе и немецкого 
возрождения и немецкой эмиграции в постсо-
ветской России. 
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Русская культура, являясь частью миро-
вого наследия, занимает в нём особое место. 
Феномен русской культуры детерминируется 
благодаря многообразию подходов, тради-
ций, аспектов и методов её исследования. 
Одним из способов достижения уникальности 
культуры России является та характеристика, 
которую дают представители другой нацио-
нальности, а соответственно, другой культур-
ной и языковой традиции. Изучая вопрос при-
роды культуры, Ю. М. Лотман отметил значи-
мость не столько факта физико-психологиче-

ского различия между отдельными людьми, 
сколько факта вариативности человеческой 
личности, «развиваемой и стимулируемой 
всей историей культуры» [6, с. 40]. Именно 
этот факт лежит в основе многогранности 
понимания феномена русской культуры пред-
ставителями разных этнических групп: наци-
ональное осмысление культурных ценностей 
есть «инвариант» общей системы. Нацио-
нальный аспект исследования культуры рус-
ского народа отражён в трудах В. Большако-
ва, Луи Леже (русская культура в восприятии 

© Сунь Янь, 2016
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французов); в работах итальянского исследо-
вателя Cтефано Гардзонио, изучающего рус-
скую культуру через литературу; монографии 
Э. Г. Ермольевой, Т. Б. Коваля и др. «Россия 
глазами испанцев», в которой рассматрива-
ются различные аспекты имиджа России в ис-
панском обществе и т. д.

Задача данной статьи заключается 
в определении направлений изучения рус-
ской культуры китайскими исследователя-
ми. Изучение русской культуры китайскими 
учёными можно условно разделить на два 
направления. Первое связано с выявлением 
специфики русской культуры через анализ 
истории, географии, языка русского наро-
да и др. (Лей Липин, Чжоу Ли, Цзинь Дунсю, 
Нань Лан, Ван Хунся). Второе направление 
охватывает вопросы влияния и воздействия 
русской культуры на северо-восточную куль-
туру Китая (Цзинь Ган, Цзинь Дунсю, У Цзюн-
чжун, Ли Ляньшу и др.). Остановимся на рас-
смотрении каждого из этих направлений.

Так, Лей Липин в работе «Формирование, 
развитие и основные особенности русской 
культуры» указывает на достаточно поздний 
период формирования русской культуры. 
Анализируя четыре основных периода в раз-
витии русской культуры (Средневековье, Но-
вое время, вторая половина XIX–XX в.), учё-
ный рассматривает связь культуры с истори-
ческими процессами. Первый период, а имен-
но Средневековье, охватывает IX–XVII вв. 
истории русской культуры, времена Киевской 
Руси, татаро-монгольского ига и княжества 
Московского. Основной культурный признак 
периода Киевской Руси – устная поэзия, «бе-
рестяные грамоты», летописи, Византийский 
стиль в архитектуре и живописи. 

Второй период, Новое время русской 
культуры, промежуток с конца XVII в. или 
с начала XVIII в. до первой половины XIX в. 
Этот период характеризуется тем, что в куль-
турной сфере наблюдаетсямодернизация, 
любовь ко всему западному, демократиза-
ция, рационализм стали играть важную роль, 
окончание этого периода связано с проникно-
вением капитализма в культуру. Начало этого 
периода – время реформ Петра I в истории 
России.

Третий период начинается со второй 
половины XIX до XX в., в истории русской 
культуры это, пожалуй, самая яркая страни-
ца. В эти несколько десятилетий в русской 
культуре появился целый ряд гениев, мысли-
телей, писателей и учёных мирового уровня, 
а также возникло большое количество лите-
ратурных трудов, шедевров изобразительно-
го искусства и научных изобретений. 

Четвёртый период – XX век, главным об-
разом, это советский период и около 10 лет 
постсоветского периода. В Советский период 
в русской культуре в качестве основного при-
знака отмечаются различные политические 
тенденции. Ключевой идеологией становится 
марксизм. 

Анализируя исторические факторы фор-
мирования русской культуры, учёный выде-
ляет её ведущие признаки: «срединность» 
и «совместимость» (способность сочетать 
признаки западной и восточной культур); би-
полярность (столкновение и борьба восточ-
ной и западной культур в России и разделе-
ние между «низами» и «верхами» русского 
общества); способность противоречий обра-
зовывать единство, что порождает сильное 
религиозное сознание и благодаря ему воз-
никновение доброты, честности, гуманности, 
помощи окружающим, а также терпимости 
к национальному устройству [10, c. 42].

Ссылаясь на работы Н. Бердяева, Чжоу 
Ли обращается к следующим элементам, 
составляющим ядро содержания русской 
культуры: «соборность, религиозность, отсут-
ствие умеренности и впадание в крайности, 
высокая сдержанность и терпение, всемир-
ная отзывчивость» [14].

Это показывает, что русская культура 
получила всеобщий широкий отклик, может 
использовать собственные способы для от-
ражения тем и мыслей, конфликтов и обра-
зов других культур – восточной или западной 
культуры, в то же время не изменять соб-
ственные национальные особенности.

Цзинь Дунсю связывает особенность 
культурного сознания и характера русских 
людей с географическим фактором:

1) территория России охватывает Европу 
и Азию, поэтому признаки востока и запада 
отражаются в русской культуре;

2) богатые природные ресурсы порожда-
ют такие качества национального характера, 
как самоуверенность и лень [13, с. 31].

Нань Лан раскрывает специфику русской 
культуры через анализ языка. Исследователь 
обращается к идиомам русского языка. Нань 
Лан высказывает мысль о том, что идиомы 
в лексике языка обладают большой жизне-
способностью и выразительностью, а также 
являются языковыми единицами, которые 
наилучшим образом отражают националь-
ные культурные признаки. Идиомы – это ла-
коничные устойчивые выражения или пред-
ложения. Формирование языковой идиомы 
происходит при её использовании из поколе-
ния в поколение, при непрерывном развитии. 
Русские идиомы вобрали в себя различные 
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признаки русской национальной культуры, 
истории, глубокое сознание русской нацио-
нальной культуры [11, с. 257].

Ван Хунся провела поверхностный ана-
лиз ряда значимых идиом русского языка 
и русской культуры (религией, бытовой сфе-
рой, национальным фольклором и нацио-
нальными предпочтениями). 

Например, идиома «козёл отпущения» 
вышла из библейской истории. У древних ев-
реев был ритуал: в день Покаяния главный 
священник клал руки на голову живого козла, 
это означало, что все грехи человечества пе-
реходили к козлу, проклятое таким образом 
животное изгонялось в пустыню. Теперь это 
выражение используется для обозначения 
другого человека, который вместо настоя-
щего виновника понесёт наказание; идиома 
«строить на песке» вышла из проповеди Ии-
суса, сравнение с воздушным замком. Также 
идиомы «кромешный ад», «гроб поваплен-
ный» и тому подобное имеют библейское 
происхождение.

Анализируются и другие идиомы. Иди-
ома «работать как вол» выражает значение 
напряжённой работы; бык – символ здоро-
вья, поэтому идиома «здоров как бык» опи-
сывает крепкое здоровье, как у быка. Идиома 
«дойная корова» (корова для доения) озна-
чает, что человек или вещь может принести 
богатство (китайский эквивалент «денежное 
дерево»). Русские любят использовать сло-
ва «овца, коза» для выражения антипатии: 
«овечье сердце», «пустить козла в огород», 
«стадо баранов». Осина является символом 
хрупкости, робости, идиома «дрожать как 
осиновый лист» выражает «дрожать как ли-
стья осины на ветру», дрожать от страха.

Ван Хунся приводит наблюдение, что 
многие русские идиомы вышли из народных 
сказок, басен и легенд. Например, идиома 
«избушка на курьих ножках» описывает про-
стой и шаткий маленький деревянный дом; 
идиома «пир на весь мир» описывает очень 
богатый пир; идиома «как белка в колесе» 
описывает напрасный труд; идиома «лебедь, 
щука и рак» выражают невозможность спло-
титься воедино. 

Особенности русского народа и его пред-
почтения, по мысли исследователя, тоже на-
ходят своё  отражение в соответствующих 
идиомах. Например, эстетическое восприя-
тие у русского народа цветов красный, белый, 
чёрный: красная девица (красивая девушка), 
белая кость (дворянство), чёрная кость (ро-
дился в бедной семье). Т. е. красный симво-

лизирует красоту, белый – чистоту, знатность, 
чёрный – низкое положение в обществе.

Таким образом, представленные призна-
ки русской культуры, исследуемые китайски-
ми учёными первого направления, детерми-
нированы историческими, географическими 
и языковыми особенностями. Способность 
русской культуры аккумулировать признаки 
западного и восточного культурных цензов, 
тенденция к биполярности и универсально-
сти сопряжены с признанием её особого ста-
туса в исследованиях китайских культуроло-
гов.

Если говорить о влиянии русской культу-
ры на китайскую, то наибольшее воздействие 
русской культуры было оказано на террито-
рии Северо-Востока Китая в связи с факто-
ром географической близости. 

Цзинь Ган определил пути влияния рус-
ской культуры на культуру Северо-Восточно-
го Китая: через культурную продукцию, дея-
тельность большого количества иммигрантов 
и экспатриантов. Взаимодействие двух стран 
детерминировано географическим распо-
ложением и историческим развитием [12, 
с. 36]. Поэтому проблема понимания русской 
культуры учёными Китая актуальна и в связи 
с фактом культурного обмена обеих стран. 

Цзинь Дунсю подробно рассмотрел сфе-
ры влияния русской культуры на китайскую. 
Он считает, что этот процесс тесно связан 
с природными условиями, историческим раз-
витием, формированием социального кли-
мата, господствующей идеологией и други-
ми факторами, поэтому исследование этого 
влияния должно охватывать весь широкий 
спектр культуры – это образование, язык, 
одежда, кухня, архитектура, литература, ис-
кусство и др.

Исследователь обращает внимание на 
то, что русские, которые управляли КВЖД, 
особое внимание уделяли образованию. 
6 декабря 1898 г. была основана Первая шко-
ла в Харбине, что сыграло ключевую роль 
в развитии образования. В 1900 г. КВЖД без 
каких-либо условий предоставила школе 
5500 р. Эти деньги были направлены на стро-
ительство двух библиотек: библиотеки для 
преподавателей и библиотеки для учащихся. 
В 1908 г. собрание книг этих двух библиотек 
насчитывало более 3000 трудов [4, с. 106].

Что касается языковой области, то мно-
гие русские транскрибированные слова 
успешно использовались китайцами в по-
вседневной жизни, например слова «ведро, 
платье, хлеб» и др. В произведениях севе-
ро-восточных писателей также часто можно 
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встретить русские транскрибированные сло-
ва. Например: в «Низах» у писателя Са Цзю-
ня встречается слово «ботинки»; в «Тюрьме» 
у Ло Фэна – «суп, собака, японец». Не только 
писатели использовали лексику русского язы-
ка, но и некоторые обычные крестьяне и дети 
на северо-восточных территориях Китая мог-
ли немного говорить по-русски.

Что касается кухни, то китайцы на севе-
ро-востоке также переняли некоторые блюда 
русской кухни. В Харбине много ресторанов 
русской кухни, можно посидеть в уютной ко-
фейне, кафе-мороженое, интерьер этих за-
ведений оформлен в русском стиле. Жители 
этого региона переняли у русских традицию 
отдыха, некоторые гастрономические предпо-
чтения (пиво, колбаса, хлеб, маринованные 
огурцы). В настоящее время пиво, колбаса, 
хлеб, сливочное масло, икра и другие про-
дукты стали для северо-восточных жителей 
важной частью их повседневного рациона. 
Здесь стоит сказать о производителях пива: 
в 1900 г. русский купец Лев Сицын, чтобы 
удовлетворить потребности жизни русских 
мигрантов, открыл в Харбине пивной завод, 
это был первый пивной завод в Китае.

И в архитектуре северо-восточных горо-
дов присутствует русский стиль. После того 
как в 1898 г. город Харбин стал центральным 
узлом КВЖД, вслед за ремонтом железной 
дороги приступили к планированию строи-
тельства города. В 1900 г. инженерный отдел 
КВЖД командировал архитектора Лефодеева 
в качестве главного инженера для проектиро-
вания торговых кварталов города. Архитектор 
первоначального города за основу взял про-
ект Москвы, использовал все региональные 
особенности города, подготовил общий про-
ект зданий города. Район порта был превра-
щён в торговый район с тесными рядами ма-
газинов, в настоящее время это двенадцатая 
улица, центральная улица, улицы Шанчжи 
и др., в прежние времена почти все торговые 
здания были выполнены в западном тради-
ционном или русском стиле. Храм Святой 
Софии – это деревянная церковь, построен-
ная в 1907 г. при содействии богатого купца 
Чистякова, который выделил 60000 р. на её 
сооружение. В 1923 г. она была разрушена 
и спустя годы вновь возведена, превратив-
шись в величественный храм из камня, купол 
на вершине храма полностью отражал осо-
бенность русских зданий. В настоящее время 
этот своеобразный храм относится к охраня-
емым памятникам архитектуры и называется 
«Музей архитектурного искусства города Хар-
бина». На Солнечном острове очень много 

русских дач, что превратило его в курорт для 
высокопоставленных лиц. Такое проектиро-
вание изначально было определено макетом 
города, в качестве центра города выступала 
КВЖД, Харбин и прилегающие к нему райо-
ны. В 20–30-х гг. XX в. город Харбин называ-
ли «Восточной Москвой», «Маленьким Вос-
точным Парижем», он был известен по всему 
миру.

Подобная преемственность русской куль-
туры, на наш взгляд, имеет не только геогра-
фическое, но и политическое обоснование.

У Цзюнчжун освещает в ряде работ 
проблему глубокого влияния русской лите-
ратуры на китайскую культуру в различные 
исторические этапы. Это выразилось в ли-
тературно-идеологическом влиянии, во вли-
янии государственного курса на литературу 
и искусство и в литературно-духовном воз-
действии. Результат влияния состоит в том, 
что в некоторой степени установился путь 
развития современной китайской литерату-
ры при воздействии русской литературы на 
китайскую культуру, на протяжении долгого 
времени им затрагивались различные обла-
сти, степень оказанного влияния была очень 
глубокой. С точки зрения пройденных этапов 
можно выделить ранние переводы в кон-
це династии Цин, «огромную популярность 
русской литературы» во время движения 
«4 мая», всестороннее влияние в 1950-х гг., 
относительное охлаждение после 1960-х гг., 
новую волну популярности после реформ от-
крытости, рациональное регулирование этого 
влияния в 1990-х. Учёный отмечает, что рус-
ская литература имеет глубокое воздействие 
на восприятие китайских читателей и даже 
в некоторой степени изменила систему куль-
турных ценностей нескольких поколений [15, 
с.14–21].

Особенно популярны в Китае труды 
А. С. Пушкина, Н. В. Гоголя, Ф. М. Достоев-
ского, А. П. Чехова, М. Горького и др.

Изучая значимость произведений 
А. С. Пуш кина, Чжан Тефу, Цзэн Цулинь ука-
зывают на то, что его стихи «выпестовали по-
коление за поколением читателей и поэтов. 
Дух стремления к свободе, которым пропи-
таны его произведения, вдохновлял китай-
ский народ, также стремившийся к свободе. 
Его художественный стиль, отличающийся 
искренностью, простотой, естественностью 
и ясностью, соответствует эстетическому вку-
су китайских читателей» [9]. Данное высказы-
вание позволяет эксплицировать некоторые 
особенности русского характера, изображае-
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мые в национальной литературе: свободолю-
бие, искренность, простота. 

Ли Ляньшу отмечает, что китайских чи-
тателей привлекает в Чехове «сдержанный 
и уравновешенный характер, который близок 
китайскому складу ума» [8]. Исследователь 
оценивает важное влияние традиций Чехова 
на творческую манеру таких художников сло-
ва, как Лу Синь, Ша Тин и др. 

Таким образом, второе направление 
исследования русской культуры определя-
ется изучением её воздействия на культур-
ную жизнь и быт Китая. Активное включе-
ние в лексический фонд жителей северного 
и восточного Китая русских наименований 
также является признаком интенсивного вза-
имодействия культур. Раскрывая смысловую 
грань, язык и стиль произведений русских 

писателей, китайские исследователи фор-
мируют представление о менталитете, куль-
туре и психологии жителей России. Второе 
направление исследования русской культуры 
позволяет выявить её место в контексте ки-
тайской реальности.

Таким образом, представленные нами 
условно два направления исследования рус-
ской культуры китайскими учёными (выявле-
ние специфики русской культуры через анализ 
истории, географии, языка и др. и установле-
ние воздействия русской культуры на китай-
скую) являются взаимодополняющими, позво-
ляющими сформировать понимание культуры 
России не только с точки зрения её собствен-
ной ценности в мировом наследии, но и как 
участника активного межкультурного процес-
са, взаимодействия с другими культурами. 

Список литературы

1. Большаков В. «Русский след» во Франции (часть 1) // Столетие [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.
stoletie.ru/rossiya_i_mir/russki_ sled_vo_francii_chast_1.htm (дата обращения: 16.01.2016).

2. Ван Хунся. Поверхностный анализ идиом русского языка и русская культура // Меняющаяся коммуникация в ме-
няющемся мире. Волгоград, 2012. № 6. С. 59.

3. Интервью с известным филологом-славистом Стефано Гардзонио [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://
www. vinograd.su/ education/ detail.php?id=42940 (дата обращения: 16.01.2016).

4. Кэвэнь В., Бернюкевич Т. В. Факторы, этапы становления и развития русской культуры Харбина // Вестн. Забай-
кал. гос. ун-та. 2013. № 5. С. 105–109.

5. Леже Л. Славянская мифология. Воронеж, 1908.
6. Лотман Ю. М. Избранные статьи: в 3 т. Т.I:  Статьи по семиотике и топологии культуры. Таллин: Александра, 1992. 

С.34–45.
7. Россия глазами испанцев (Образ РФ в сознании элит и общественном мнении Испании). М.: ИЛА РАН, 2007.  

С. 154. 
8. Ли Ляньшу. Влияние Чехова на китайских писателей [Электронный ресурс]. Режим доступа: http:// feb-web.ru /feb/

litnas/ texts/ ml3/ ml3–052-.htm (дата обращения: 16.01.2016).
9. Перевод и изучение Пушкина в Китае в последние годы [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.erudition.

ru/ref/id.47125_1.htm (дата обращения: 16.01.2016).
10. 雷丽平《俄罗斯文化的形成、发展及其主要特征》西伯利亚研究 2001年4月Лей Липин. Формирование, развитие 

и основные особенности русской культуры // Сибирские исследования, 2001. С. 41–44.
11. 南岚《浅析俄语成语中的民族文化特征》才智2014年5月Нань Лан. Поверхностный анализ национальных культур-

ных признаков в идиомах русского языка // Цай Чжи, май 2014. С. 257–258.
12. 金刚《刍议俄罗斯文化与现代东北文学》博士论文2007年Цзинь Ган. Русская культура и современная китайская се-

веро-восточная литература: дис. ... д-ра. Шан Дун. 2007. 
13. 金冬旭《近代俄罗斯文化对中国的影响》世纪桥2011年Цзинь Дунсю. Влияние современной русской культуры на 

Китай // Ши Цзицяо. 2011. № 9. С. 31–32.
14. 周 力《俄罗斯文化的基本精神与外交》俄 罗 斯 研 究 2010年第4期 Чжоу Ли. Дух русской культуры и дипломатия // 

Русские исследования. 2010. № 4. 
15. 吴俊忠《俄罗斯文学对中国文化的深层影响》深圳大学学报2006年第6期 У Цзюнчжун. Влияние русской литератуты 

на китайскую культуру // Научный журнал при Шэньчжэньском ун-те. 2006. № 6. С. 14–21.

References

1. Bol’shakov V. «Russkii sled» vo Frantsii (chast’ 1) // Stoletie [Elektronnyi resurs]. Rezhim dostupa: http://www.stoletie.ru/
rossiya_i_mir/russki_ sled_vo_francii_chast_1.htm (data obrashcheniya: 16.01.2016).

2. Van Khunsya. Poverkhnostnyi analiz idiom russkogo yazyka i russkaya kul’tura // Menyayushchayasya kommunikatsiya 
v menyayushchemsya mire. Volgograd, 2012. № 6. S. 59.

3. Interv’yu s izvestnym filologom-slavistom Stefano Gardzonio [Elektronnyi resurs]. Rezhim dostupa: http://www. vinograd.
su/ education/ detail.php?id=42940 (data obrashcheniya: 16.01.2016).

4. Keven’ V., Bernyukevich T. V. Faktory, etapy stanovleniya i razvitiya russkoi kul’tury Kharbina // Vestn. Zabaikal. gos. un-
ta. 2013. № 5. S. 105–109.

5. Lezhe L. Slavyanskaya mifologiya. Voronezh, 1908.
6. Lotman Yu. M. Izbrannye stat’i: v 3 t. T. I:  Stat’i po semiotike i topologii kul’tury. Tallin: Aleksandra, 1992. S. 34–45.
7. Rossiya glazami ispantsev (Obraz RF v soznanii elit i obshchestvennom mnenii Ispanii). M.: ILA RAN, 2007. S. 154. 
8. Li Lyan’shu. Vliyanie Chekhova na kitaiskikh pisatelei [Elektronnyi resurs]. Rezhim dostupa: http:// feb-web.ru /feb/litnas/ 

texts/ ml3/ ml3–052-.htm (data obrashcheniya: 16.01.2016).
9. Perevod i izuchenie Pushkina v Kitae v poslednie gody [Elektronnyi resurs]. Rezhim dostupa: http://www.erudition.ru/ref/

id.47125_1.htm (data obrashcheniya: 16.01.2016).



143142

Гуманитарный вектор. 2016. Т. 11, № 2 Философия культуры и художественно-культурологическое знание

10. 雷丽平《俄罗斯文化的形成、发展及其主要特征》西伯利亚研究 2001年4月Lei Lipin. Formirovanie, razvitie i osnovnye 
osobennosti russkoi kul’tury // Sibirskie issledovaniya, 2001. S. 41–44.

11. 南岚《浅析俄语成语中的民族文化特征》才智2014年5月Nan’ Lan. Poverkhnostnyi analiz natsional’nykh kul’turnykh 
priznakov v idiomakh russkogo yazyka // Tsai Chzhi, mai 2014. S. 257–258.

12. 金刚《刍议俄罗斯文化与现代东北文学》博士论文2007年Tszin’ Gan. Russkaya kul’tura i sovremennaya kitaiskaya 
severo-vostochnaya literatura: dis. ... d-ra. Shan Dun. 2007. 

13. 金冬旭《近代俄罗斯文化对中国的影响》世纪桥2011年Tszin’ Dunsyu. Vliyanie sovremennoi russkoi kul’tury na Kitai // 
Shi Tszitsyao. 2011. № 9. S. 31–32.

14. 周 力《俄罗斯文化的基本精神与外交》俄 罗 斯 研 究 2010年第4期 Chzhou Li. Dukh russkoi kul’tury i diplomatiya // 
Russkie issledovaniya. 2010. № 4. 

15. 吴俊忠《俄罗斯文学对中国文化的深层影响》深圳大学学报2006年第6期 U Tszyunchzhun. Vliyanie russkoi literatuty na 
kitaiskuyu kul’turu // Nauchnyi zhurnal pri Shen’chzhen’skom un-te. 2006. № 6. S. 14–21.

Библиографическое описание статьи

Сунь Янь. Русская культура в исследованиях китай-
ских учёных // Гуманитарный вектор. Сер. Философия. 
Культурология. 2016. Т. 11, № 2. С. 137–143.

DOI: 10.21209/2307-1826-2016-11-2-137-142

Reference to article

Sun Yan. Russian Culture in Chinese Scholars’ Re-
search // Humanitarian Vector. Series Philosophy. Cultural 
Studies. 2016. Vol. 11, No 2. P. 137–143.

DOI: 10.21209/2307-1826-2016-11-2-137-142

Статья поступила в редакцию 14.02.2016



143142

Гуманитарный вектор. 2016. Т. 11, № 2 Философия культуры и художественно-культурологическое знание

УДК 821.161.1
ББК 83.3(2=411.2)

Чжоу Сяовэй,
ассистент, 

Хэйлунцзянский институт иностранных языков,
(150025, КНР, г. Харбин, зона развития Ли Минь, ул. Шиданайлу, 1),

e-mail: 3076380781@qq.com

Ислледование творчества Н. В. Гоголя в Китае
Юмор и ирония имеют свои особенности проявления в культуре. Произведения Н. В. Гоголя, содержа-

щие сатиру на социальные явления, вызывают интерес у китайских учёных. В Китае есть много исследова-
ний о творчестве Н. В. Гоголя. Творчество русского писателя сравнивается с творчеством китайских худож-
ников. Актуален анализ творчества Н. В. Гоголя в контексте межкультурной коммуникации.

В статье анализируется творчество Н. В. Гоголя с точки зрения статуса литературы в культуре Китая. 
Рассматриваются исследования китайских учёных творчества Н. В.Гоголя, тем самым подтверждается инте-
рес к его произведениям в Китае. Достаточно продуктивным для определения особенностей и возможностей 
диалога китайской и российской культур, на наш взгляд, является сравнение творчества Н. В. Гоголя и из-
вестного китайского писателя Лу Синь. 

Ключевые слова: народность, культура, межкультурная коммуникация, особенность языков, сравнение.

Zhou Xiaowei,
Assistant,

Heilongjiang Institute of Foreign Languages 
(ul. Shidanaylu 1, Development Zone Li Min, Harbin, 150025 China),

e-mail: e-mail: 3076380781@qq.com

Research of N. V. Gogol’s Works in China
N. V. Gogol’s humor and satire are very unique. Criticism of the society in his writings with the use of irony at-

tracts interest of the vast majority of scholars in China. As a result, a lot of people in China analyze and compare his 
works with works of Chinese writers. It is through this analysis and comparison that the significance of N. V. Gogol’s 
work in Chinese culture can be seen. This paper examines N. V. Gogol’s social status and the influence his work 
has on Chinese literature. 

First, the author outlines that one of the reasons why N. V. Gogol’s compositions are so famous in Chinese 
literature and culture is that they have a nationalistic tone to them. Both Russian and Chinese cultures hold great 
admiration towards writers with nationalistic works. 

Second, the paper shows the importance of N. V. Gogol’s compositions through the examples of the research-
es conducted by other Chinese scholars.

Finally, a comparison is made between N. V. Gogol’s writing style and that of a Chinese writer Lu Xun and 
great influence of their works on both Russian and Chinese culture and literature. 

Keywords: nationality, culture, intercultural communication, language features, comparison.

Китайские исследователи проявляют 
активный интерес к творчеству Н. В. Гоголя. 
В качестве одной из важных причин этого ин-
тереса называется национальный характер 
произведений писателя. Данная особенность 
определяется китайскими учёными как народ-
ность. Кроме того, интерес к художественным 
особенностям произведений Гоголя связан 
и с изучением динамики лексической системы 
первой половины XIX в., перераспределением 
лексики и фразеологии по профессиональ-
ным, социальным, стилевым признакам, в со-
отношении русских и заимствованных, тради-
ционно книжных и разговорных слов [8, с. 190].

Любовь Н. В. Гоголя к русскому языку, 
чувствительная гражданская ответственность 
в обращении к нему, чувство языкового вкуса, 

«сообразности и соразмерности» (А. С. Пуш-
кин) – факторы, определяющие позицию «Го-
голь в языке и язык Гоголя». В своей статье 
«В чём же, наконец, существо русской поэзии 
и в чём её особенность» русский писатель 
говорил: «...Сам необыкновенный язык наш 
есть ещё тайна. В нём все тоны и оттенки, 
все переходы звуков от самых твёрдых до 
самых нежных и мягких; он беспределен 
и может, живой как жизнь, обогащаться еже-
минутно» [8].

К числу наиболее известных литера-
турно-художественных жанров, в которых 
присутствуют яркие крылатые выражения, 
безусловно, относятся комедии, басни, сати-
рические романы, повести, рассказы. Как пи-
сал Н. В. Гоголь, «трудно найти русского че-
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ловека, в котором бы не соединялось вместе 
с уменьем пред чем-нибудь истинно возбла-
гоговеть – свойство над чем-нибудь истинно 
посмеяться» [7, с. 327]. Как известно, к числу 
самых «производительных» с точки зрения 
наличия крылатых выражений в российской 
литературе принадлежит «Недоросль» Фон-
визина («Не хочу учиться, хочу жениться», 
«Да извозчики-то на что ж?», «Вот злонра-
вия достойные плоды»); «Горе от ума» Гри-
боедова («А судьи кто?», «Служить бы рад, 
прислуживаться тошно», «В деревню, к тётке, 
в глушь, в Саратов» и т. д.); басни Крылова 
(«А Васька слушает, да ест», «Попался, как 
ворона в суп», «А Ларчик просто открывался» 
и др.) [7, с. 327].

Сочинения Николая Васильевича Го-
голя так же, несомненно, входят в число са-
мых известных российских художественных 
текстов, содержащих крылатые слова и обо-
роты, поскольку творчество Гоголя связанно 
с проблемами народности. Как справедливо 
отметила известный российский исследова-
тель идиом С. Г. Шулежкова, возникновение 
крылатых выражений в художественной лите-
ратуре «зависит от масштаба таланта писа-
теля, от близости его языка к народному язы-
ку, от вкусов читающей публики, от степени 
актуальности произведения, от его тиражей 
и т. д.» [11].

Гоголь пришёл в русскую литерату-
ру с идеей народности, которая стала для 
писателя центральной на всех этапах его 
творчества. О его первой книге «Вечера на 
хуторе близ Диканьки» А. С. Пушкин писал 
А. Ф. Воейкову: «Сейчас прочёл Вечера близ 
Диканьки. Они изумили меня. Вот настоящая 
весёлость, искренняя непринуждённая, без 
жеманства, без чопорности. А местами ка-
кая поэзия! Какая чувствительность! Всё это 
так необыкновенно в нашей нынешней ли-
тературе, что я доселе не образумился. Мне 
сказывали, что когда издатель вошёл в ти-
пографию, где печатались Вечера, то набор-
щики начали прыскать и фыркать, зажимая 
рот рукою. Фактор объяснил их весёлость, 
признавшись... что наборщики помирали со 
смеху, набирая его книгу. Мольер и Фильдинг, 
вероятно, были бы рады рассмешить своих 
наборщиков. Поздравляю публику с истинно 
весёлою книгою, а автору желаю дальнейших 
успехов. Ради Бога, возьмите его сторону, 
если журналисты, по своему обыкновению, 
нападут на неприличие его выражений, на 
дурной тон и проч.» [7, с. 327]. Но А. С. Пуш-
кин в действительности был вторым, кто 
подчеркнул народность Гоголя как главную 

черту его таланта. А первым был сам Гоголь. 
Именно Гоголь в письме к Пушкину от 21 ав-
густа 1831 г. сообщил поэту об эпизоде с на-
борщиками, добавив: «Из этого я заключил, 
что я писатель совершенно во вкусе черни» 
[1, с. 213].

Исследование творчества Н. В. Гоголя 
началось с 1920-х гг. Произведения Н. В. Гого-
ля были введены в Китай в основном в контек-
сте использования его разоблачительной иро-
нии в борьбе с явлениями капитализма. В 20–
30-х гг. XX в. Лу Синь, Цюй Цюбо и другие учё-
ные и писатели активно обсуждали произведе-
ния русского писателя, определяя его творче-
ство яркими позитивными характеристиками. 
К примеру, Лун Синь писал: «У него большой 
литературный талант!», «Его ирония испыта-
на!» В 40–50-х гг. исследования произведений 
Н. В. Гоголя имеют компаративистский харак-
тер и осуществляют задачи осмысления про-
изведений китайской литературы, в частности 
произведения самого Лун Синя. В этот период 
в Китае активно переводятся произведения 
Н. В. Гоголя. В 60–70-х гг., поскольку наблюда-
лись политические сложности в отношениях 
между КНР и СССР, подобных исследований 
практически не проводилось. С 80-х гг. изуче-
ние произведений Н. В. Гоголя возобновилось 
и был достигнут значительный прогресс в ос-
мыслении значения его творчества в русской 
и мировой культуре.

Китайские учёные в это время опублико-
вали ряд монографий на эту тему. Известны 
такие труды, как «Н. В. Гоголь и его ирония» 
Цян Чжун Вэня; «Н. В. Гоголь и его творче-
ство», «Н. В. Гоголь» Ху Чжанчжэня. Издание 
этих исследований демонстрировало ши-
рокоохватность и глубину изучения творче-
ства Н. В. Гоголя в Китае и знание публика-
ций советского периода на эту тему. В книге 
«Н. В. Гоголь и его ирония» Цян Чжун Вэнь, 
определяя особенности «гоголевского сме-
ха», указывал, что такой «смех» изначаль-
но был саркастическом, но потом менялся, 
приобретая глубокое социальное значение. 
Благодаря этому Н. В. Гоголь стал одним из 
величайших писателей в русской литературе. 
Цян Чжун Вэнь рассматривал иронию в твор-
честве Н. В. Гоголя в контексте сюжета и об-
разов героев произведений писателя, отме-
чал наличие социальных реалий даже в опи-
сании событий, которые выглядят, на первый 
взгляд, абсурдными.

Одним из аспектов изучения творчества 
Н. В. Гоголя стало определение его влияния 
на китайскую литературу и культуру. Говоря 
о влиянии произведений Гоголя на китайскую 
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литературу, необходимо в первую очередь 
указывать воздействие на известного китай-
ского писателя Лу Синя, творчество которого 
занимает важное место в литературе и об-
щественно-политической мысли Китая пер-
вой половины XX в. Он по праву считается 
основоположником современной китайской 
литературы. Наиболее известные произведе-
ния Лу Синя – «Подлинная история А-Кью», 
«Дневник сумасшедшего». Его книги напол-
нены юмористической иронией над реально-
стью, что очень близко Гоголевскому «смеху 
сквозь слёзы». Ироническая манера Лу Синь 
в значительной степени усвоена из стиля Го-
голя. Главными особенностями творчества 
Лу Синя, унаследованными от Гоголя, явля-
ются следующие две черты: – ирония над бы-
товыми явлениями; – ирония с намёком. Обе 
особенности связаны с крылатыми выраже-
ниями Гоголя.

Лу Синь высоко ценил Гоголя: «纵使时代
不同，国度不同，也还使我们像是遇见了有些熟
识的人物，讽刺的本领，在这里不及谈，单说那
独特之处，尤其是在用平常事，平常话，深刻的
显示出当时地主的无聊生活!» [10，с. 93]. «Не-
смотря на разное время, разные страны, мы 
встретились, и мы – одинаковые люди... Осо-
бенный стиль Гоголя, его описания, диалоги, 
события обычной жизни – всё это отразило 
скучную жизнь помещиков» [10, с. 93].

И Чи Жуй также считала, что, хотя мно-
гие крылатые выражения Гоголя относятся 
к обыденным явлениям, звучат из уст обыч-
ных людей, однако отражают типичные явле-
ния общества того времени. Лу Синь так же 
жил в стране, в которой политическая, соци-
альная и экономическая среда были очень 
сложными. Поэтому, когда Лу Синь познако-
мился с творчеством Н. В. Гоголя, его особым 
языком, он стал писать о «маленьких людях», 
мелких чиновниках и даже разбойниках, бан-
дитах, ворах, которые говорили простым «не-
красивым» языком старого Китая.

Знание крылатых выражений Н. В. Гого-
ля имеет и лингвострановедческое, и дидак-
тическое значение. Как известно, основопо-
лагающей целью обучения любому иностран-

ному языку, в том числе и русскому, является 
становление коммуникативного партнёра, 
способного адекватно использовать весь 
лингвистический арсенал изучаемого языка, 
поэтому практика речевого общения занима-
ет одно из ведущих мест в обучении. Зало-
гом успешного овладения языком является 
знание экстралингвистических особенно-
стей, например культуры общения различных 
лингвострановедческих реалий [6, с. 75]. 

Так, в китайской фразеологии существу-
ет выражение, похожее на гоголевское «К нам 
едет ревизор», – 说曹操，曹操到 – («Гово-
ришь о Цао Цао, Цао Цао приедет»). История 
этого выражения такова. Цао Цао был поли-
тиком Китайской Эпохи Троецарствия. Он до-
стигал своих политических целей, пользуясь 
покровительством императора (примерно, 
как Распутин в России, который сыграл не-
маловажную роль в отношениях c царской 
семьёй и крахе династии Романовых). Дан-
ное китайское выражение метафорически 
означает, что у Цао Цао много шпионов, они 
существуют везде, действия Цао Цао очень 
быстрые, он может приехать в любое время 
и надо остерегаться его. Однако, когда мы 
переводим произведение Гоголя, никто не пе-
реводит «К нам едет ревизор» китайским «Го-
воришь о Цао Цао, Цао Цао приедет». При-
чина очевидна – мы не должны переводить 
это выражение на китайский местным фразе-
ологизмом, поскольку при этом исчезнет «дух 
русской культуры». Поэтому данное крылатое 
выражение переводится дословно и сопрово-
ждается комментарием переводчика.

В настоящее время, учитывая недостат-
ки предыдущих исследований, необходимо, 
с одной стороны, проводить текстологические 
филологические исследования произведений 
Н. В. Гоголя для более предметного освоения 
его творчества, выявления художественных 
особенностей; с другой – следует рассматри-
вать творчество великого русского писателя 
в контексте как культуры России, так и поиска 
линий диалога китайской и российской куль-
туры, пространства их если не общих, то со-
относимых смыслов [2，с. 144].
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О роли системы обетования в развитии личности  
как субъекта освобождения в буддизме1

В статье рассматривается система обетов в буддизме, раскрывается её место в буддийской сотериоло-
гии и определяется значение этой системы для развития личности в буддийской культуре. На основе тибе-
тоязычных источников анализируется понимание обетов, принятое в тибетском буддизме. Выделяется три 
главных вида обетов (sdom gsum), приятых в тибетской традиции буддизма: обеты «индивидуального спасе-
ния» (пратимокши), бодхисаттвовские и тантрийские. Отмечается, что первые фиксируют принадлежность 
индивида к буддизму и определяют его статус по линии «мирское – ушедшее от мира», бодхисаттвовские 
определяют принадлежность человека к Махаяне, а тантрийские – к Ваджраяне. Анализ содержательной 
стороны обетов позволяет разделить их на следующие виды. К первому следует отнести обет прибегания 
к Трем Драгоценностям и обет порождения бодхичитты, которые квалифицируются как «входные двери» 
буддизма и Махаяны, а их принятие и соблюдение приводит к формированию конкретной базовой позиции 
личности и в значительной степени определяет магистральное русло течения её жизни. Ко второму виду 
относится большая группа обетов, которые регламентируют, каким именно образом следует себя вести в тех 
или иных ситуациях при общении с другими людьми. Их принятие и соблюдение приводит к формированию 
того, что можно квалифицировать как буддийскую культуру поведения. В группу же обетов третьего вида 
входят те, которые определяют особенности отношения индивида к тем или иным религиозным реалиям. 
В статье раскрывается психологическое содержание практики обетов и делается вывод, что система обе-
тования в рамках буддийского мировоззрения предстаёт как фундамент религии. Она формирует базовую 
личностную позицию и культуру поведения, направляет деятельность человека в сотериологически значи-
мое русло и способствует повышению уровня осмысленности совершения деяний и самоконтроля. 
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The System of Vows for Development  
of the Personality as the Subject of Liberation in Buddhism2

The paper deals with the system of vows in Buddhism, reveals its place in the Buddhist soteriology and deter-
mines the significance of this system for the personality development in Buddhist culture.

On the basis of original language sources, the understanding of vows is analyzed as it was acknowledged in 
Tibetan Buddhism. Three main types of vows (tib. sdom gsum) are singled out in the Buddhist tradition: vows of 
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“individual salvation” (prātimokṣa), the Boddhisattva Vows and the Tantric Vows. It is acknowledged that the former 
vows fix the individual to Buddhism and define his status in relation “worldly – gone from the world”. The vows of 
Bodhisattva define that an individual belongs to the Mahayana and Tantra, i. e. to the Vajrayana.

The analysis of the vow contents makes it possible to divide them into the following types. The first type of 
vows brings an individual to the shelter of Three Jewels that is qualified as the entrance “door” to Buddhism and to 
Mahayana. Their acceptance and observance make up a basic position of a personality and determines, to a great 
degree, the main stream of a person’s life.

The second type comprises a large group of vows that regulate behavior in different cases, in communication 
with other people. Their acceptance and observation makes what constitutes the Buddhist culture of behavior.

The third group of vows includes those that determine a specific attitude of an individual to religious realities of 
any kind. The paper discloses the psychological content of the vows, which brings to the conclusion that the system 
of vows is fundamental in religion. It forms the basic personal position and the culture of behavior. It directs human 
activity in soteriological way and it makes people’s actions more meaningful and increases self-control. 
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Буддизм довольно давно не только уко-
ренился как одна из традиционных религий 
России, но и, перешагнув культурные грани-
цы ареала своего первоначального бытова-
ния (Бурятия, Калмыкия, Тува), начал вхо-
дить в культурное пространство нашей стра-
ны [2; 3; 9]. Становится всё больше людей, 
вторичная социализация которых проходит 
в рамках буддийской культуры. Это вызывает 
закономерный интерес к проблеме личности 
в буддизме, исследованию механизмов её 
самоопределения в культуре и возможностей 
её адаптации к новым культурным реалиям 
[8]. В ряде работ были рассмотрены рели-
гиозно-философские основания буддийской 
персонологии [4; 5; 6; 7, с. 15–50], её аксеоло-
гические и этические аспекты [1; 7, с. 51–67; 
10; 11; ]. В предлагаемой статье рассмотрена 
роль такого важного культурного инструмен-
та, как обязательства по исполнению конфес-
сионально одобряемых норм религиозного 
поведения (обеты) и их роль в формировании 
буддийской личности. 

Буддизм немыслим без системы обето-
вания. Даже простое становление буддистом 
осуществляется благодаря акту принятия 
обета прибегания к Трём Драгоценностям 
(Будде, Учению, Общине) вплоть до обрете-
ния личного Просветления (к «Будде, Ученью 
и Общине высшим / До Просветления я буду 
прибегать» [19]). Объяснению обетов и свя-
занных с ними вопросов посвящена Виная 
(тиб. ‘dul ba – «обуздание, усмирение, укро-
щение») – один из трёх главных разделов 
буддийского Канона (Трипитаки). Крупный 
тибетский религиозный деятель Цонкапа 
(1357–1419), положивший основание «желто-
шапочной» традиции Гелуг, которая получила 
большое распространение в Центральной 
Азии, отмечает известный историк религии 
Туган (Thuu bkwan, 1737–1802), начал свою 
обширную деятельность с проповедования 

нравственной дисциплины Винаи как фун-
дамента, без наличия которого буддизм про-
сто не может существовать [18, с. 279–280]. 
В Сутрах при описании качеств Будды обыч-
но упоминается его обузданность (‘dul ba), 
буддийское Учение нередко именуется «дра-
гоценным Учением Винаи», а буддист назы-
вается словом «винея» (тиб. gdul bya) – «под-
лежащий обузданию, обуздываемый». В ти-
бетоязычной буддийской литературе мы об-
наруживаем пользующиеся популярностью 
произведения жанра sdom gsum (три обета), 
посвящённые специальному исследованию 
и анализу обетов «индивидуального спасе-
ния» (пратимокши), бодхисаттовских и тан-
трийских.

Изложенное прямо указывает на фун-
даментальную роль обуздания в буддизме. 
Известный индийский мыслитель Шантидева 
(VII в.), считающийся тибетскими учёными мо-
нахами одним из основателей философской 
школы мадхьямика-прасангика, объясняет 
это следующим образом: причиной всего хо-
рошего и плохого в мире является ум (sems), 
поскольку именно он порождает деяния, со-
вершение которых приводит к образованию 
и накоплению кармы (las), а уж она-то и тво-
рит непосредственно всё сущее. Ум в его 
обычном состоянии очень плохо поддаётся 
контролю, вследствие чего уподобляется 
буддистами дикому быку. Поэтому человек, 
желающий себе блага – получения хороше-
го рождения, освобождения из круговорота 
феноменального существования (сансары) 
и даже обретения положения Будды, должен 
приложить все усилия, чтобы сделать контро-
лируемым и послушным свой ум [20, л. 39А]. 

Немаловажную роль в процессе реализа-
ции подобного обуздания ума играет исполь-
зование системы обетования. Принятие обе-
тов (тиб. dam tshig – «высшее слово», sdom 
pa – «связывающий, прекращающий») явля-
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ется серьёзным шагом, приводящим к фор-
мированию определённой позиции личности 
и в значительной степени детерминирующим 
последующую жизнь человека. В частности, 
оно обусловливает образование в сознании 
индивида соответствующих установок, ко-
торые поддерживаются и усиливаются при 
повторном, регулярном или периодическом 
принятии тех же самых обетов. Этим объ-
ясняется то, например, что буддийские на-
ставники рекомендуют принимать ритуально 
обеты Махаяны вообще и тантрийские обеты, 
в особенности при наличии любой подходя-
щей возможности. Обеты прибегания к Трём 
Драгоценностям и бодхичитты (обещание до-
стичь положения Будды ради установления 
в нём всех существ) обычно принимаются 
ежедневно путём многократного повторения 
их формул. Девятнадцать тантрийских обе-
тов по пяти Родам (rigs lnga so so), согласно 
некоторым руководствам, тоже следует при-
нимать («порождать») каждый день.

Психологи констатируют, что человек не 
так уж и часто действует чисто рационально, 
полностью сознавая и контролируя ситуацию, 
в которой он находится. Нередко с ним про-
сто нечто случается, а уж потом он старается 
найти приемлемое рациональное объясне-
ние и оправдание своих поступков. Наличие 
же обета-установки, как показывает опыт, спо-
собствует значительному повышению уровня 
самоконтроля. Когда, например, в некой ситу-
ации случается так, что человек собирается 
совершить поступок, запрещаемый принятым 
обетом, то его как бы нечто удерживает, бла-
годаря чему он может одуматься – осознать 
ситуацию и нежелательность осуществле-
ния данного деяния. Аналогичным образом 
в соответствующей ситуации обет-установка 
«подталкивает» к совершению желательного 
поступка, согласующегося с обетом.

Изложенное позволяет охарактеризо-
вать обет-установку как специфическое энер-
го-информационное образование, в котором 
энергетическая составляющая обусловлива-
ет описанные выше удерживание или под-
талкивание, а информационная компонента 
определяет то, в какой именно ситуации это 
происходит. С этой точки зрения становится 
понятным, почему буддийские наставники 
рекомендуют повторные принятия обетов: 
это должно поддерживать и даже усиливать 
энергетическую и информационную состав-
ляющие установки таким образом, чтобы обе-
спечить достаточно высокий уровень функци-
онирования обета. Ведь во время повторного 
принятия обета человек ещё больше закре-

пляет в памяти смысл обета, тем самым 
упрочивая информационную составляющую 
установки, в результате чего при восприятии 
соответствующей ситуации у этой составляю-
щей сразу возникает семантический резонанс 
с ней, что приводит к быстрой активизации 
энергетической компоненты. Кроме того, про-
цесс принятия обета индивидом фактически 
состоит в принятии твёрдого решения совер-
шать нечто или воздерживаться от чего-то, 
а это, несомненно, способствует укреплению 
и усилению энергетической составляющей, 
благодаря чему в соответствующей ситуации 
данный обет-установка будет эффективнее 
проявляться в «подталкивании» и «удержи-
вании».

В тибетской традиции буддизма выде-
ляют три главных вида обетов (sdom gsum), 
а именно обеты «индивидуального спасения» 
(пратимокши), бодхисаттвовские и тантрий-
ские. Обеты первого вида фиксируют принад-
лежность индивида к буддизму и определяют 
его статус по линии «мирское – ушедшее от 
мира». В Винае выделяют восемь таких ста-
тусов: 1) мирянин; 2) мирянка; 3) послушник; 
4) послушница; 5) послушница, готовящаяся 
к принятию монашества; 6) монах; 7) монахи-
ня; 8) принявший однодневные обеты. Бодхи-
саттвовские обеты определяют принадлеж-
ность человека к Махаяне, а тантрийские – 
к Ваджраяне, являющейся одной из двух 
главных Колесниц (ян) Махаяны. Поэтому 
принятию вторых обязательно предшествует 
принятие первых.

Анализ содержательной стороны буд-
дийских обетов позволяет разделить их на 
три вида. К первому следует отнести обет 
прибегания к Трём Драгоценностям и обет 
порождения бодхичитты, которые квалифи-
цируются как «входные двери» буддизма 
и Махаяны, а их принятие и соблюдение при-
водит к формированию конкретной базовой 
позиции личности и в значительной степени 
определяет магистральное русло течения 
её жизни. Ко второму виду относится очень 
большая группа обетов, которые регламенти-
руют то, каким именно образом следует себя 
вести в тех или иных ситуациях при общении 
с другими людьми. Их принятие и соблюде-
ние приводит к формированию того, что мож-
но квалифицировать как буддийскую культуру 
поведения. В группу же обетов третьего вида 
входят те, которые определяют особенности 
отношения индивида к тем или иным религи-
озным реалиям.

Таким образом, с точки зрения психоло-
гии роль принятия и соблюдения обетов за-
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ключается, прежде всего, в формировании 
базовой личностной позиции и магистрально-
го русла течения жизни, буддийской культуры 
поведения и специфических особенностей 
системы религиозного действа, а также в по-
вышении уровня самоконтроля, обеспечива-
ющего реализацию обуздания ума. Однако 
феномен буддийского обетования не исчер-
пывается только этим. Анализ позволяет об-
наружить ещё один важный аспект, который 
будет уместным охарактеризовать как рели-
гиозно-мистический.

Дело в том, что, по мнению буддистов, 
обет не только даётся («дал клятву, дал обе-
щание»), но и получается (lеn ра). Во время 
совершения ритуала принятия обета проис-
ходит наделение реципиента обетом, пере-
даваемым по традиции, исходящей, как по-
лагают, от самого Будды Шакьямуни. Если бы 
принятие обета заключалось в простом дава-
нии обещания в торжественной обстановке 
и формировании на этой основе описанного 
выше энергоинформационного образова-
ния, то не было бы никакой необходимости 
сохранять на протяжении веков традиции 
обетования и передавать обеты ритуально. 
Однако буддисты крайне серьёзно и бережно 
относятся к сохранению и передаче традиций 
обетования, и если какая-то из этих традиций 
прерывалась по тем или иным причинам, то 
это приводило к прекращению практики при-
нятия соответствующих обетов. Так, на про-
тяжении многих веков в Тибете не было мо-
нахинь, поскольку прервалась соответству-
ющая традиция. Следовательно, во время 
ритуального принятия обета происходит пе-
редача и получение чего-то такого, что, оче-
видно, играет важнейшую роль в буддийской 
системе обетования. Что же это такое?

В пользующейся большой популярностью 
у буддистов «Сутре о мудрости и глупости» 
говорится, что принятие монашеских обетов 
создаёт неизмеримые заслуги (т. е. положи-
тельную карму), очищает от грехов и т. п. [12, 
с. 98–99]. Весьма сомнительно, чтобы подоб-
ный эффект приписывался только простому 
принятию некоторого благого решения, вы-
раженному в соответствующих словах обето-
вания. Поскольку же указанный эффект буд-
дисты нередко приписывают действию силы 
благого (dge ba), или благой силе, то можно 
сделать вывод о том, что во время ритуаль-
ного принятия обетов производится передача 
и получение новой силы, которая квалифи-
цируется как благая, и в качестве таковой, 
осуществляет очищение от грехов (sdig pa) 
и неблагих (mi dge ba) факторов, а также соз-

даёт заслуги (bsod nams) и порождает благие 
факторы. 

Какое же отношение имеет эта благая 
сила к энергоинформационному образова-
нию обета-установки? Очевидно, она проч-
но связана с энергетическим и информаци-
онным компонентами и, в качестве третьей 
составляющей, вместе с ними конституирует 
то, что будет уместным назвать термином 
«феномен обета», обозначающим принятый 
обет именно в том виде, в каком он имеет 
место и функционирует у буддиста. Когда во 
время ритуального принятия обета переда-
ющий этот обет наставник (slob dpon) про-
износит сакральную формулу обетования, 
происходит актуализация имеющегося у него 
феномена обета, наделённого всеми тремя 
своими составляющими. Когда же получаю-
щий обет ученик (slob pa) произносит вслед 
за наставником эту формулу, у него происхо-
дит формирование обета-установки, к двум 
составляющим которого присоединяется воз-
никшая, вероятно, благодаря индуцированию 
соответствующая благая сила, в результате 
чего и образуется целостный феномен обета, 
обладающий всеми тремя своими компонен-
тами. 

Получив и связав с обетом-установкой 
эту благую силу, стараются её сохранить на 
должном уровне и по возможности даже раз-
вивать посредством повторного ритуального 
принятия обетов (это утверждение, впрочем, 
не касается обетов мирян, послушников и мо-
нахов), регулярного «порождения» обетов са-
мостоятельно путём повторения соответству-
ющих формул, конкретного осуществления 
их на практике, а в случае нарушения – бла-
годаря «исправлению» (bcos) через покаяние 
(bshags) и восстановлению, принимая твёр-
дое решение никогда не нарушать их впредь. 
Подобная практика обеспечивает то, что на-
зывается «сохранением обетов в чистоте». 
При этом, очевидно, предполагается то, что 
сохранение обетов в чистоте обусловливает 
пребывание благой силы в активном состоя-
нии, вызывающее очищение от грехов и по-
рождение заслуг. 

Подтверждением верности этой мысли 
может служить то, что, как полагают тантри-
сты, благодаря одному только соблюдению 
в чистоте принятых обетов системы Анутта-
ра-йога-тантра, даже без занятий практикой 
созерцания по методу реализации Идама, 
обязательно обретают положение Будды, за-
тратив на это от семи до шестнадцати рожде-
ний [13, л. 125А]. Эта идея послужила осно-
вой возникновения и культивирования особой 
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практики, состоящей в ежедневном чтении 
текстов определённого типа, благодаря чему, 
как полагали, соблюдались в чистоте все при-
нятые обеты (см., напр. в: [15; 16]).

Буддийские наставники утверждают, что 
совершение некоторого благого деяния, со-
ответствующего принятому обету, порождает 
значительно больше заслуг, чем совершение 
того же деяния без предварительного при-
нятия этого обета. Аналогичным образом 
совершение неблагого (греховного) деяния, 
идущего вразрез с принятым обетом, порож-
дает значительно больше отрицательной 
кармы, чем его же совершение без предше-
ствующего принятия данного обета. Здесь, 
очевидно, подразумевается то, что происхо-
дит суммирование плода от совершения дея-
ния с плодом от выполнения или нарушения 
обета. Следовательно, одной из целей куль-
тивирования системы обетования полагает-
ся возможность более быстрого накопления 
благодаря ей огромного собрания заслуг, при-
знаваемого важнейшей причиной получения 
хорошего рождения, освобождения из круго-
ворота феноменального существования и об-
ретения положения Будды.

Однако у этой «медали» имеется и об-
ратная сторона: нарушение обетов, по мне-
нию буддистов, способно приводить к ча-
стичному или даже полному блокированию 
продвижения по пути совершенствования, 
уменьшая или сводя к нулю успешность прак-
тики, а также может уничтожать уже нако-
пленные заслуги и порождает отрицательные 
кармические последствия, тяжесть которых 
обусловливается важностью нарушенных 
обетов. Так, полагают, что из-за совершения 
греха, относящегося к категории тантрийско-
го «коренного падения» (rtsa ltung), можно 
попасть в самый ужасный из адов – Ваджар-
ный (алмазный), срок пребывания в котором 
отличается крайней продолжительностью, но 
зато после ухода из него, по поверью, сразу 
обретают Нирвану.

В связи с нарушением принятых обетов 
буддисты говорят о феномене самоумноже-
ния греха. Так, грех нарушения одного мо-
нашеского обета из v разряда «поражения» 
(рham ра), куда входят четыре обета – не 
убий, не воруй, не лги, соблюдай целому-
дрие, на вторые сутки по его совершению 
превращается в шесть грехов, на третьи – 
в двенадцать, на четвёртые – в двадцать че-
тыре и т. д. [14, л. 5]. А к греху совершения 
тантрийского «коренного падения» каждые 
сутки автоматически добавляется по одному 
такому же греху [17, л. 15Б]. Аналогичный 

феномен обнаруживается и у заслуг. Так, 
отмечает Шантидева, когда происходит под-
линное порождение бодхичитты на основе 
принятия соответствующего обета, при этом 
возникают заслуги, которые будут возрастать 
и умножаться сами собой днём и ночью [20, 
л. 6А]. Этот феномен самоумножения грехов 
и заслуг предполагает то, что карма, образо-
вавшаяся в результате реализации чего-то 
крайне важного (положительно или отрица-
тельно) и ключевого в религиозном плане, 
причём имеющего непосредственное отно-
шение к принятым обетам, может автомати-
чески умножаться. 

Иногда принятие обета предшествует 
и служит основой реализации качества, на-
личие которого предполагается этим обетом. 
Например, принятие обета прибегания к Трём 
Драгоценностям не всегда сопровождается 
актом самого прибегания и возникновением 
соответствующего качества, благодаря нали-
чию которого индивид квалифицируется как 
действительно прибегнувший и прибегаю-
щий. Чаще всего качество прибегания начи-
нают реализовывать и развивать уже после 
принятия этого обета путём многократного 
повторения формулы прибегания и соответ-
ствующего созерцания. Аналогичным обра-
зом происходит и реализация бодхичитты: 
соответствующая предъявляемым требова-
ниям бодхичитта возникает только благода-
ря занятиям определённой практикой после 
принятия её обета. Это приводит к мысли 
о том, что принятие обетов в указанных слу-
чаях, очевидно, наделяет способностью бы-
стро и правильно реализовать нужное каче-
ство. Принятие обета играет подобную роль 
и в ряде других случаев. Поскольку наделе-
ние способностью реализовать нечто обыч-
но приписывают силе благословения (byin 
rlabs), то можно высказать предположение 
о том, что – хотя бы в некоторых случаях – 
входящая в состав феномена обета благая 
сила сочетается с силой благословения, спо-
собствующей реализации соответствующего 
обету качества. И так как реализация подоб-
ного качества означает соблюдение обета, 
то можно предположить, что любой феномен 
обета содержит силу благословения, помо-
гающую выполнять обещание, даваемое 
в форме обета. 

Таким образом, система обетования 
в рамках буддийского мировоззрения пред-
стаёт как фундамент религии, она формирует 
базовую личностную позицию и культуру по-
ведения, направляет деятельность человека 
в определённое русло, способствует повы-
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шению уровня осмысленности совершения 
деяний и самоконтроля. Принятие обетов 
наделяет особой благой силой, очищающей 
от грехов и негативных факторов, создаю-
щей заслуги и способствующей быстрой ре-
ализации и развитию позитивных качеств. 

Соблюдение принятых обетов обеспечивает 
ускоренное и беспрепятственное продвиже-
ние по пути совершенствования. Польза от 
культивирования системы обетования расце-
нивается как значительно превышающая воз-
можный вред.
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Факторный анализ становления монгольской религиозности
Статья посвящена попытке факторного и историко-эволюционного анализа становления монгольской 

религиозности, который имеет целью показать, что ведущим фактором этого процесса является геополи-
тическое положение Центральной Азии, как зоны контактов этносов и цивилизаций, а также становление 
номадизма как основы кочевой культуры. Новизна работы заключена в положении о том, что смешение из-
начально различных традиций стало основой монгольской религиозности, ритуальная основа которой была 
обусловлена формированием мифологии и пантеона со строго упорядоченной иерархией божеств. Автор-
ская гипотеза включается в указании на то, что эффективность воздействия на монгольскую религиозность 
зависит от степени и длительности воздействия на этническую среду, а также соответствия и способности 
религии ассимилировать в себя традиционные идеи монгольского мировоззрения. Теоретическое значение 
статьи заключается в разработке идеи о двустороннем процессе взаимодействия между монгольской рели-
гиозностью, которая с одной стороны подвергалась социально-обусловленным воздействиям со стороны 
организованных религий, а с другой – сама влияла на взаимодействующие с ней религии, посредством вос-
приятия только тех элементов, которые оказывались максимально приспособлены к региональным и этни-
ческим условиям. Практическое значение статьи заключается в анализе и оценке современной религиозной 
ситуации в монгольской среде, где значимое место занимают религиозные идеи, связанные с влиянием 
глобализирующейся культуры и выполняющие политические и экономические функции. Однако, как пока-
зывает автор, реактуализация традиции по-монгольски трансформирует их в культе Чингисхана, Тэнгри, 
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Одним из важнейших в геополитическом 
отношении регионов Центральной Азии яв-
ляется Монголия, представляющая терри-
торию совместного проживания различных 
этнических групп, составляющих сегодня 
монгольский народ. Превалирует среди них 
этническая группа халха-монголов, что не ме-
шает другим монголоязычным группам так же 
причислять себя к монгольскому народу [18]. 
Большинство монголов – верующие, многие 
из которых исповедуют традиционные для 
Монголии локальные культы и культы пред-
ков. Среди них распространён шаманизм, 
а также буддизм в форме гелугпа. Отдельные 
этнические группы исповедуют ислам и пра-
вославие. Часть городских жителей испове-
дует протестантизм, который имеет внеэтни-
ческую форму [7, c. 37]. 

 Монгольская религиозность как явление 
культуры исследована в трудах Н. В. Аба-
ева [1], Б. В. Базарова [2], Д. Банзарова [3], 
Ш. Бира [4], Н. Я. Бичурина [5], Ц. П. Ванчи-
ковой и С. Цэдэндамба [6], А. С. Железнякова 
[10], Т. Д. Скрынниковой [22], Л. Е. Янгутова 
[29] и других. Однако факторный анализ пока 
не был применён по отношению к исследо-
ваниям развития религиозности у монголов. 
Методология работы основана на положени-
ях историко-эволюционного подхода, разра-
ботанного в светском классическом религи-
оведении [14, с. 143], и дефинициях религи-
озности как категории, которая может быть 
определена как свойства личности или груп-
пы людей, которое выражает их отношение 
к миру религиозных сущностей [16].

Монгольская религиозность не является 
застывшей структурой, а находится в стадии 
становления, на что оказывает влияние не-
сколько факторов. Во-первых, на развитие 
религиозности монгольских народов влияет 
то, что они изначально были расселены на 
территории Центральной Азии – региона, ко-
торый является одним из наиболее значимых 
областей Евразии. Уникальность положения 
этих территорий заключается в том, что гео-
графические, климатические и другие при-
родные особенности сделали их местом, где 
кочевые культуры соседствуют с земледель-
ческими. Поэтому контакты народов, обла-
дающих различным хозяйственно-бытовым 
укладом, стали одним из ощутимых источ-
ников формирования особого пространства 
культуры, в которой присутствуют черты сме-
шения [8, с. 7]. 

В то же время  в науке устоялся тезис 
о том, что монгольская материальная культу-
ра и связанная с ней духовность и религиоз-

ность оказались сформированы в условиях 
номадизма, то есть кочевого образа жизни, 
ставшего субстанциональной сущностью 
монгольского мировоззрения, который был 
обусловлен климатическим и географиче-
ским факторами. Номадизм является отли-
чительной особенностью культуры Централь-
ноазиатского региона, где, как показывает 
А. С. Железняков, была сформирована от-
дельная цивилизация, которая существенно 
отличалась от соседних стран. Поэтому мон-
голы с древности имеют собственные циви-
лизационные приоритеты и ценности, кото-
рые направляют их на поиск своего особого 
места в политической и цивилизационной 
структуре мира [10, с. 23].

Начало формирования монгольского 
субстрата в Центральной Азии относят к веку 
раннего металла. Уже тогда протомонго-
лы представляли собой отдельное истори-
ко-культурное образование и были связаны 
с так называемым центрально-азиатским 
этническим котлом, с периодичностью вы-
плескивавшим многочисленные группы ко-
чевников, стремившихся к захвату новых, 
обширных территорий. В современных усло-
виях география расселения потомков монго-
лов, считающих себя монголами, выходит за 
пределы Центральной Азии. Всё это вместе 
не может не влиять на отношение к могущей 
принимать различную форму религиозности 
монгольских этнических групп [17, c. 126].

Во-вторых, фактором, влияющим на 
формирование монгольской религиозности, 
стало образование единого монгольского го-
сударства в XIII в., в рамках влияния которого 
оказалась материальная и духовная культура 
прежде разрозненных монгольских племён 
[3, с. 97]. Многие исследователи отмечают, 
что обретение единого государства, как след-
ствие единой монгольской идентичности, 
существенным образом повлияло на состоя-
ние религиозности монголов, где появлялись 
новые божества, а другие приобретали но-
вый, специфический статус. Как показывает 
П. О. Рыкин, монгольская культура напрямую 
связана с влиянием личности Чингисхана, 
которая выходит за пределы имманентного 
мира, и Великой Монгольской империей, так-
же обретающей мифологически ценностные 
характеристики [21, с. 75].

Третьим фактором формирования рели-
гиозности монголов является естественное 
соседство этих этносов с китайским государ-
ством. В течение всего периода развития 
цивилизации монголы, благодаря процессам 
культурной диффузии и стремлению к за-
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имствованию достижений развитого соседа, 
испытывают разнообразное воздействие ки-
тайской культуры. В науке известны такие 
(распространяющиеся благодаря диффузии 
и популярные как в Китае, так и в Монголии 
с древности и до сих пор) идеи, как покло-
нение Небу и правителю, воспринимаемому 
в качестве сына Неба [4, с. 82]. Кроме этого, 
с идейным влиянием маньчжурского Китая 
связано распространение влияния буддий-
ской религии, которая использовалась в це-
лях духовного умиротворения монголов в пе-
риод позднего средневековья. В частности, 
вместе с принятием буддизма монголы вос-
приняли ряд идей и практик, имеющих китай-
ское происхождение, среди них поклонение 
Богдыхану, как лицу олицетворяющему Небо 
и практики деификации. 

Четвёртым фактором, оказавшим значи-
тельное влияние на формирование совре-
менной религиозности монголов, оказалось 
появление в Центральной Азии Российского 
государства и традиции его длительного по-
граничного взаимодействия с различными 
монгольскими племенами, в рамках которо-
го формировалось евразийское культурное 
и религиозное пространство [10, с. 23].

В условиях современности пятым фак-
тором развития религиозности монголов 
становятся процессы распространения вли-
яния мировой глобализирующейся культуры, 
которая обогащает религиозность монголов 
новыми образами и символами. Тенденции 
к глобализации монгольской социокультурной 
жизни как на территории Монголии, так и вне 
страны приводят многих монголов к отказу от 
традиционных мировоззренческих ориенти-
ров и поиску новых религиозных ценностей 
и символов.

Учитывая влияние вышеперечисленных 
факторов, можно описать процесс становле-
ния монгольской религиозности, который про-
ходил через несколько этапов, сопровождаю-
щихся цивилизационными изменениями. 

Первый этап формирования монгольской 
религиозности относится к архаическому пе-
риоду развития культур. Его характеристикой 
является общее убеждение исследователей 
в том, что древние захоронения свидетель-
ствуют о вере древних в жизнь после смер-
ти [2]. Археологи согласны в том, что жили-
ща древних сооружались по единому плану, 
включая женскую и мужскую половины, что 
предполагает наличие культов огня и оча-
га. По мнению Т. М. Михайлова у населения 
Центральной Азии архаического периода 
кроме этих культов был распространён то-

темизм, культ мёртвых, культ материнского 
начала и чадородия [17, c. 68]. Исследования 
Т. Д. Скрынниковой убеждают, что основой 
этих культов был анимизм и фетишизм. Су-
щественным элементом архаической религи-
озности был культ антропоморфных хозяев 
родовой территории [22, с. 95]. 

Второй этап формирования религиозно-
сти был ознаменован влиянием широких ми-
грационных процессов с участием монголо-
идного субстрата, восточно-азиатских групп 
и западного саяно-алтайского населения, 
а также формированием номадизма. Ярким 
показателем развития религиозности пред-
ков монгол в это время является искусство, 
в котором прослеживается определённое 
единство, формирующее так называемый 
звериный стиль [19, c. 118].

Памятники духовной культуры этого вре-
мени, такие как петроглифы, оленные камни, 
плиточные могилы, керексуры, свидетель-
ствуют о том, что центрально-азиатская рели-
гиозность этого времени включала поклоне-
ние духам стихий, тотемистических божеств, 
умерших предков, которым приносились 
жертвоприношения. Искусство «звериного» 
стиля содержит элементы, свидетельствую-
щие об изменении религиозности населения. 
Оно теперь включает представления о борь-
бе тотемистических божеств, которая вклю-
чается в сюжетную линию сохранившихся 
образцов «звериного» искусства в связи с на-
ступившим периодом межплеменных войн 
[27, с. 180]. 

Третий этап формирования монгольской 
религиозности выделяется в связи с тенден-
цией зарождения ранних цивилизаций и госу-
дарств кочевников от хунну до средневековых 
монголов. Этот период характеризуется ста-
новлением номадизма, торговли, культурного 
обмена [25]. Широкий круг источников указы-
вает на наличие идейного влияния как со сто-
роны западной, индоевропейской культуры, 
так и восточной, представленной влиянием 
Китая. Важно, что именно к этому периоду от-
носятся первые свидетельства, указывающие 
на появление организованных религий, кото-
рые стали оказывать существенное влияние 
на религиозность раннемонгольского населе-
ния. Причиной этого было то, что формирую-
щаяся государственность кочевников должна 
была опираться на религиозную идеологию, 
которая в своей основе была бы нацелена на 
формирование надплеменной идентичности. 
Религии включались в систему политической 
власти в государствах хунну, сяньби, тюрков, 
уйгуров, киданей, средневековых монголов 
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[5, с. 49]. Именно в этот период оформляется 
тэнгризм, как идеологическое обоснование 
государственности кочевников. Идейной сущ-
ностью тэнгризма стало поклонение персони-
фицированному космосу, то есть Небу. Вряд 
ли можно сказать, что монгольские кочевники 
поклонялись только Тэнгри. С. А. Токарев до-
казал, что каждая родовая группа, признавая 
Небо, сохраняла веру в традиционно суще-
ствующих духов и божеств, имеющих корни 
в шаманизме, колдовстве, тотемизме [23, c. 
154]. Тем не менее, тэнгризм с этого времени 
прочно входит в мировоззрение кочевников. 

Особенно это проявилось в государстве 
Чингисхана, для которого ощущение подчи-
нённости Высшему существу (Небу) было 
важнейшим показателем религиозности 
и нравственности человека вне зависимости 
от исповедания им каких-либо иных религий. 
Религиозно-политическое значение этого 
факта подкреплялось содержанием консти-
туции Чингисхана, в которой были заложены 
предпосылки для ознакомления монголов 
с различными религиями и духовным насле-
дием других стран и народов [24, c. 16]. Поми-
мо тэнгризма в этот период на монгольскую 
религиозность начинают оказывать влияние 
другие организованные религии. Уникальная 
попытка внедрить манихейство в жизнь ко-
чевников была предпринята в Уйгурии в VIII в. 
Впоследствии на Западе монгольского мира 
закрепился ислам. В северной части было 
известно несторианство. Католики в XIII в. 
предпринимали попытки обратить монголов 
в свою веру и даже перевели на монгольский 
язык евангелие [13, c. 92]. 

Однако значительно большее место 
в религиозной жизни монголов приобрёл буд-
дизм, который был известен ещё хунской, 
тюркской, уйгурской, кыргызской, киданьской 
знати. Особую роль буддизм играл при чин-
гисидах [29, с. 240]. Эта религия была утвер-
ждена монгольскими ханами в качестве идей-
ного обоснования монгольской этничности 
в китайской среде. Однако после того, как ди-
настия Юань перестала существовать, буд-
дизм монголами оказался не востребован. 
Причиной этого, по мнению исследователей, 
стало отсутствие политического давления на 
среду кочевников, жившую в мире родовых 
и природных культов [28, c. 165]. 

В целом, развитие религиозности у тюр-
ко- и монголоязычных кочевников Централь-
ной Азии в период ранних цивилизаций 
и Монгольской империи проходило в усло-
виях интенсифицирующегося воздействия 
на неё со стороны религиозных идеологий, 

представляющих интересы того или иного 
кочевого государства, время существования 
которых было ограниченно. Важно отметить, 
что в этих условиях наибольшее влияние на 
религиозность монгольских народов получи-
ли идеи тэнгрианства, которые гармонично 
принимались и ассимилировались в среде, 
где господствовали архаические по проис-
хождению религиозные представления [1, 
с. 86]. 

Четвёртый этап развития религиозности 
монголов начинается с XVII в., когда они при-
нимают в качестве своей религии буддизм 
в форме гелугпа. Особенностью этой религии 
было то, что она вступила в активное взаи-
модействие с родовыми и локальными веро-
вания и культами. Благодаря этому получила 
широкое распространение и смогла оказать 
самое существенное влияние на монголов, 
которые в большинстве и сегодня признают 
себя в качестве буддистов [15, c. 22].

Пятый этап, начавшийся после обрете-
ния в 1911 г. Внешней Монголией независи-
мости, радикально изменил ход развития ре-
лигиозности монголов. Первоначально про-
цессы обретения самостоятельности у мон-
голов сопровождались возрастанием актив-
ности среди представителей движения за 
национальное и религиозное возрождение, 
а также миссионеров. Именно в это время 
в среде монгольского буддийского духовен-
ства начинают распространяться обновлен-
ческие идеи, смысл которых состоял в поис-
ке философской первоосновы буддизма. Од-
нако этим идеям не суждено было повлиять 
на монгольскую религиозность, которая не 
предполагала возможности взаимодействия 
с «философским уровнем» учения Будды 
[12]. 

В это же время существенно активизиру-
ется проповедническая деятельность среди 
монголов внеэтнических конфессий. В пер-
вую очередь это касается протестантизма, 
миссии которого действуют в Центральной 
Азии с конца XIX в. [25, c. 41]. В это же время 
пытались организовать проповедь католики, 
учредившие миссию в Урге, и православные, 
которые стремились расширить рамки цер-
ковного строительства. Однако миссионер-
ские задачи этих организаций не были реа-
лизованы и в 20-е гг. ХХ в. миссионерская ак-
тивность этих организаций была прекращена 
[20, c. 282]. 

В течение периода, наступившего после 
революции 1921 г., продолжалась полити-
ка преследования конфессий. Разрушались 
храмы, арестовывались и расстреливались 
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священники. Единственный сохранившийся 
храм Монголии подчинялся властям, прово-
дившим политику, целью которой было разру-
шение монгольской религиозности [9]. 

В народное сознание внедрялись такие 
понятия, как «социалистический образ жизни» 
и «социалистический интернационализм», 
вместе с которыми вводилась новая полити-
зированная обрядность. Это приводило к де-
градации монгольской религиозности, которая 
особенно усилилась после внедрения крупных 
коллективных хозяйств и процесса переселе-
ния монголов в городские центры. Советское 
атеистическое образование и светские ценно-
сти надолго стали преобладающими на терри-
тории Монголии [11, c. 90]. 

Изменение религиозной ситуации в Мон-
голии произошло только в период заклю-
чительного, шестого этапа формирования 
монгольской религиозности в конце ХХ в., 
когда возрождение традиционных, а также 
появление новых форм религиозности ста-
ло возможно в связи с проведением в стране 
политических реформ, приведших к реализа-
ции принципа свободы религиозного верои-
споведания. На складывание современной 
монгольской религиозности влияют такие 
процессы, как глобализация мировой культу-
ры, и связанные с ней модернизация, секу-
ляризация, развитие рыночных отношений. 
В этих условиях проходят процессы религи-
озного возрождения, в которых участвуют как 
«традиционные», так и «новые», прибывшие 
из-за рубежа конфессии. Для современной 
Монголии характерно многообразие конфес-
сий, среди которых наибольшую активность 
проявляют адвентисты, баптисты, «Свидете-
ли Иеговы», христиане веры евангельской, 
новоапостольская христианская организация 
[6, с. 71]. Они способствуют отграничению 
религиозности от этничности и формируют 
многослойное и смешанное пространство, 
составляющее фундамент идей современ-
ной монгольской религиозной сферы. Вместе 
с этим на процессы развития современных 
этнических идентификаций населения Мон-
голии оказывает реактуализация традиции, 
осуществляемая субъектами, представляю-
щими монгольскую идею, олицетворённую 
в культе Чингис-хана, в котором синтезиро-
ван тотемизм с идеей Неба (Тэнгри) и такими 
религиями, как буддизм и шаманизм, что до-

полняется воздействием мусульманского ми-
фотворчества, которое имеет ограниченный 
этнолокальный ареал распространения.

Заключение:
1. Геополитическое положение Централь-

ной Азии, на территории которой с древности 
происходили контакты между различными 
религиозными и этническими традициями, 
является ведущим фактором в становлении 
номадизма как прототипа центральноазиат-
ской (монгольской) культуры и шаманизма 
как идейной основы монгольской этнической 
религиозности. 

2. В период развития традиционной 
монгольской культуры этот религиозный 
комплекс подвергся целенаправленному со-
циально-обусловленному воздействию со 
стороны государственных образований и ор-
ганизованных религий и ведущую роль стал 
играть историко-генетический фактор. В этот 
же период проявилась закономерность, де-
монстрирующая что эффективность внеш-
него влияния на религиозность зависит не 
только от степени интенсивности идеологи-
ческого воздействия, но и от длительности, 
в течение которой определённые религиоз-
ные идеи распространяются в этнической 
среде, а также способности самой религии 
к ассимиляции наиболее значимых для мон-
голов религиозных идей.

3. В условиях развития современной 
глобализирующейся культуры для монголов 
сохраняется значимость способности рели-
гии к восприятию традиционных идей мон-
гольской религиозности. Это приводит к по-
стоянной реактуализации традиции, которая 
возрождается на основе переосмысления 
в соответствии с монгольскими традициями 
практически любых новшеств, включая со-
временное влияние западного мира, осно-
ванного на демократизации, секуляризации 
и деэтнизации. На данный момент этот аспект 
является ведущим фактором развития совре-
менной религиозности монголов, внешняя 
форма которой может быть сформирована за 
счёт стремления соответствовать наиболее 
современным достижениям науки и культуры, 
в то же время содержательную основу кото-
рой составляют культы Чингис-хана и Тэнгри, 
синтезированные с такими религиями, как 
шаманизм и буддизм. 
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Буддийские реминисценции в изобразительной структуре образов  
бурятского самодеятельного художника Цырен-Намжила Очирова (1920–1987)

Цырен-Намжил Очирович Очиров – один из самых значительных художников Бурятии XX в., относится 
к той категории художников, отсутствие художественного образования у которых не означает полного не-
знания предшествующего опыта или свободу от какой-либо традиции. В бурятском буддийском и народном 
декоративно-прикладном творчестве сложилась общая орнаментальная основа, элементы которой присут-
ствуют в листах Очирова.

В творчестве самодеятельных художников складывается собственная система выразительных средств, 
которую роднит с народным творчеством в целом её замкнутость, немногословность. Тщательный отбор 
выразительных средств характерен и для канонического искусства. Более важным представляется рассмо-
трение системы ценностей художника, которая является основным поводом для создания произведений 
и которая может быть выявлена через круг тем, образов и их трактовку. В большинстве листов Очирова на 
фоне панорамных космологических пейзажей разворачиваются две темы: встреча и поход, в которых уча-
ствуют обычно два персонажа. Присутствуют дефиниции: мужчина – женщина, молодой – старый. В трак-
товке людей проступают черты искусства Древнего и средневекового Востока: отсутствие изображения лиц 
анфас, разворот тел по спирали, «коленопреклоненный бег».

Ключевые слова: идеограмма, отсутствие изображения лица анфас, поза «коленопреклоненного 
бега».
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Buddhist Reminiscences in Fine Structure Images  
of the Buryat Naive Artist Tsyren-Namzhil Ochirov (1920–1987)

Tsyren-Namzhil Ochirov is one of the most significant Buryat artists of the 20th century for whom the absence 
of professional art education did not mean total ignorance of previous experience and liberation from any tradition. 
In the Buryat Buddhist and folk decorative art you can find a common ornamental structure whose elements are 
reflected in Ochirov’s drawings. 

Self-taught artists create their own expressive system as closed and concise as the folk art in general. Tra-
ditional professional canonic artists are also very careful in their choice of means of artistic expression. More im-
portant is the system of values of the artist that stimulates creativity. It can be analyzed through recurrent themes 
and images and their interpretation. In the majority of Ochirov’s cosmological panoramic landscapes two themes 
are dominant: encounter and trek, with usually two protagonists, defined as man – woman or young – old. People 
are shown following Ancient and Medieval oriental traditions: no person is shown full face, the bodies are turned in 
a spiral, using the scheme ‘kneeling run’.

Keywords: ideogram, lack of person’s full-face images, the ‘kneeling run’ scheme.
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Цырен-Намжил Очирович Очиров – один 
из самых значительных художников Бурятии 
XX в., относится к той категории художни-
ков, отсутствие художественного образова-
ния у которых не означает полного незнания 
предшествующего опыта или свободу от ка-
кой-либо традиции. Общее мнение связы-
вает его с традициями народного бурятского 
и профессионального буддийского искусства. 
На первый взгляд, лёгкие графические рисун-

ки на исторические темы не имеют ничего об-
щего с ними.

Более важным представляется рассмо-
трение системы ценностей художника, кото-
рая является основным поводом для созда-
ния произведений и которая может быть вы-
явлена через круг тем, образов и их трактовку.

Первые детские зрительные впечатле-
ния Цырен-Намжила Очирова складывались, 
в первую очередь, из ярких красок декоратив-
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ных росписей и шёлкового убранства инте-
рьеров буддийских дацанов, буддийских икон 
и скульптур. Учёба в школе, затем в Улан- 
Удэнском педагогическом училище дали 
среднестатистический спектр зрительных 
впечатлений советского человека. Служба на 
Тихоокенском флоте, несмотря на военное 
время, познакомила с массовой китайской 
и японской печатной продукцией, в первую 
очередь на упаковках. Дочь Роза вспомина-
ет книгу из отцовской библиотеки о китайском 
лубке (библиотека была обширной даже по 
советским меркам) [8].

Первая исследовательница творчества 
Очирова С. Цыбиктарова так кратко изложи-
ла его биографию: «Он родился 4 февраля 
1920 г. в улусе Турацгай Кижингинского райо-
на, который теперь входит в посёлок Могсохон. 
В 1937 г. окончил школу, сюда же в 1939 г. воз-
вратился с дипломом учителя, отсюда ушёл 
в армию, воевал на Дальневосточном фронте, 
в 1946 г. вновь вернулся в Могсохон» [10].

В бурное время Гражданской войны 
на родине художника было образовано Ко-
дунское (Балаганское) теократическое го-
сударство (1919–1920) во главе с ламой 
Лубсан-Санданом Цыденовым (1851–1922). 
Его разгром атаманом Семёновым был со-
поставим с уничтожением буддийских даца-
нов и духовенства (лам) советской властью 
в 1930-е гг. Отголоски этих событий сопрово-
ждали всю жизнь художника и его земляков. 

Дед Намжила, муж бабушки – Очиров 
Ошор (1880–1960) был родом из Баргузина, 
появился в семье, когда Намжилу было 5 
лет. Он был ламой; говорят, принёс с собой 
свой алтарь. Родной дед был дарханом – куз-
нецом, умельцем. Отец Намжила тоже был 
ламой, но к этому времени дед и отец погиб-
ли. С 6 лет (как все хувараки – послушники, 
только дома) Намжил начал изучать старо-
монгольский язык; говорят, научился читать 
по-старомонгольски за неделю – проявление 
ума и визуальной памяти будущего художни-
ка [7]. В то время этому особенно не удивля-
лись, его земляк Бидия Дандарон (1914–1974) 
в семилетнем возрасте в 1921 г. был провоз-
глашён Дхармараджей – Царём Учения.

В советское время актуальность, вос-
требованность буддийского учения миряна-
ми проявилась в том, что почти все жители 
деревни перед Сагаалганом (Новым годом 
по лунному календарю) присутствовали на 
ночном молебне Сахюусан, который тайком 
проводили ламы [7]. Ставка главы Кодунского 
государства стала впоследствии поселением 
учеников Дандарона (с. Усть-Орот недалеко 
от Могсохона).

На рубеже 50–60-х гг., время вынужден-
но относительно спокойного отношения со-
ветских властей к умонастроениям людей,  
Ц.-Н. Очиров сделал пристрой в своём доме – 
получилась тайная комната с алтарём и буд-
дийскими атрибутами. В начале 60-х начал 
рассказывать о буддийской этике ученикам 
начальных классов на своих уроках. Его ис-
ключили из партии, запретили преподавать, 
с тех пор не работал в школе, да и другую 
работу мог найти с трудом. В это же время 
начал рисовать, резать из дерева. (Сохрани-
лась ступка из дерева для приготовления ле-
карств из трав, которые он собирал.) Первые 
работы – картины маслом – пейзажи, натюр-
морты, «олени». В них видно стремление пе-
редать зрительные впечатления, перспекти-
ву. В середине 60-х загорелся идеей создать 
музей в родном селе. Начал с составления 
родословных. Именно для музея стал делать 
графические зарисовки предметов старого 
быта, рисунки на исторические темы, которые 
сопровождал текстами и сшивал в альбомы 
(сохранилось несколько таких альбомов). 
Музей был открыт в 1972 г. и существует до 
сих пор.

В 1972 г. состоялся процесс над Данда-
роном и его учениками. Дочь Надежда вспо-
минает, как в 70-е гг. Очиров говорил, что 
надо прятать рисунки [7].

В 1973 г. старшая дочь переехала 
в Улан-Удэ, в частный дом на левом берегу 
реки Селенги, и художник стал чаще бывать 
в городе. Он познакомился с художниками, 
«засветился» в Республиканском доме на-
родного творчества, стал участвовать в вы-
ставках. Из художников общался в основном 
с А. Москвитиным (1954 г. р.) и В. П. Уризчен-
ко (1933–2007), которые входили в общий 
круг друзей учеников Дандарона. Около года 
работал в Иволгинском дацане бухгалтером, 
вместе с другими художниками разрабатывал 
образцы изделий для Опытного завода ху-
дожественных изделий и сувениров (открыт 
в 1972 г.). В эти годы он считался уже сложив-
шимся художником. При кажущейся лёгкости 
долго работал над каждым рисунком. Снача-
ла делал на старых обоях полноразмерные 
эскизы, в которых прорабатывал все штрихи. 
Потом, глядя на эскиз, рисовал на ватмане. 
Не копировал через кальку, не переносил ме-
ханически, но перерисовывал.

В большинстве листов Очирова на фоне 
панорамных космологических пейзажей раз-
ворачиваются две темы: встреча и поход, 
в которых участвуют обычно два персона-
жа: мужчина – женщина, молодой – старый. 
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Соответственно, присутствуют фризовая 
и геральдическая композиции. Ассоциации 
с буддийскими иконами – танка, вызывают 
композиции с центральным персонажем. Ико-
нография персонажей Очирова ограничена. 
Пропорции нарушены – длинное тело, укоро-
ченные ноги и руки, большие головы.

При первом взгляде на буддийский пан-
теон ламаизма возникает впечатление нео-
бычайного множества персонажей, их атри-
бутов, жестов. Изобразительный канон упо-
рядочивал пантеон в соответствии со строгой 
иерархией. Позы буддийских персонажей 
были строго регламентированы, но все они 
имели источник в повседневной жизни. И все 
(кроме падмасана) присутствуют в листах 
Очирова. На всём пространстве Азии основ-
ной позой в быту было сидение на полу. Даже 
так называемая поза лотоса – «падмасана», 
была распространена у отшельников и йогов. 
Обычно же люди сидели в более расслаблен-
ной позе, скрестив ноги «по-восточному», 
в терминах буддийской иконографии «сукха-
сана» – лёгкая поза, поза счастья. Или в позе 
«лалитасана» – поза отдохновения, обе ноги 
подогнуты и не касаются друг друга. Эта поза 
отсылает к бодхисаттвам Мандалы Гунриг 
работы Санжи-Цыбик Цыбикова (1877–1934) 
и его школы [9]. В монгольском мире тради-
ция предписывала женщинам «женское» си-
дение – поджав одну ногу и поставив на ступ-
ню другую, или на коленях (иначе, поза отды-
хающего царя и ваджрасана). Часто одежда 
закрывает ноги – «скрытое сидение».

Самой частой и узнаваемой в иконогра-
фии персонажей Очирова является, условно 
говоря, «запутанная» поза – тело развёрнуто 
по спирали, голова запрокинута или повёрну-
та назад. Нижние конечности словно запле-
тены – ступни ног заступают друг за друга, их 
носки разнонаправлены. Неопределённость 
позы позволяет использовать её для изобра-
жения стоящих, идущих и сидящих фигур, 
в последнем случае только женских. Фигуры 
как бы вибрируют в неустойчивом равнове-
сии, стоят и идут одновременно. Движение 
настолько сложно сочинено, что подсмотреть 
его в быту маловероятно.

Эта поза только отчасти изобретена Очи-
ровым, она имеет столь давнюю историю, 
что стала своеобразной идеограммой. Она 
восходит к мотиву «коленопреклоненного 
бега» в древнеегипетском искусстве, который 
трактуется как «символизирующий смерть 
изображаемого персонажа» [5, с. 276]. Сама 
смерть приходит в таком облике: «Она может 
уплыть – та, что вступает во тьму. Она входит 

крадучись. Нос у неё позади – лицо поверну-
ла назад. Неудача ей в том, зачем она при-
шла!» [2, с. 15].

В этом же значении в период греческой 
архаики мотив «коленопреклоненного бега» 
стал принадлежать иконографии Медузы 
Горгоны и павших героев. Но он же был вос-
требован для изображения летящей Ники 
с острова Делос, и вскоре у него появилось 
другое назначение. «На раннем этапе раз-
вития греческого искусства художники и, 
возможно, скульпторы, создали позы и дви-
жения, выражавшие в действительности не-
что большее, чем просто физический порыв, 
а именно духовное освобождение и подъём, 
воплотившиеся в вакхических хороводах 
и профессиональных танцах; а тиасос – вак-
ханок ли, нереид ли – стал популярным моти-
вом декора саркофагов, ибо показывал, что 
смерть – это только переход души в менее су-
ровую стихию, где о теле вспоминают скорее 
в связи с чувственной радостью, чем в свя-
зи с его важностью и заслугами» [1, с. 316]. 
«Двойной изгиб тела, к которому запрокину-
тая голова добавляет третий», стал изобрази-
тельной формулой экстаза [1, с. 321].

Кеннет Кларк прослеживает дальнейшее 
распространение этого мотива в греко-буд-
дийском искусстве в виде гандхарв – небес-
ных дев. «Глядя на эти фигуры, мы понимаем 
ошибочность мнения, что нереиды выжили 
единственно по формальным причинам. Со-
хранение формы, по-видимому, может проис-
ходить тогда, когда она ценится как символ, 
который, в свою очередь, ценится как фор-
ма. Что касается нереиды, созданной, чтобы 
символизировать раскрепощение души, то её 
роль оставалась неизменной в те времена и в 
тех странах, где её первоначальное значение 
было неизвестно» [1, с. 330], как и роль вакхан-
ки. «Таким образом, нагота экстаза всегда яв-
ляется символом возрождения, даже если она 
кажется лишь элементом декора» [1, с. 352].

Продолжением истории этого мотива яв-
ляется иконографическая группа из двух пер-
сонажей – идама (защитника учения) и его 
праджни-спутницы в искусстве Ваджраяны. 
Иконография гневных форм божеств буддий-
ского пантеона включала активное движе-
ние. Динамичная поза с любовным объятием 
(тиб. яб-юм) выражала сложный комплекс 
философских и мистических представле-
ний, среди которых женский образ отвечал 
за освобождение духовной энергии, свободу 
от обусловленности, просветление. Праджня 
изображалась со спины, с согнутой в колене 
ногой и с запрокинутой головой.
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Очиров не обнажает своих персонажей, 
но если кто-то сомневается в понимании ху-
дожником ресурса соблазнительности дан-
ной позы, можно посмотреть лист «Чабанка 
в степи» (1981). Название ироничное – де-
вушка-горожанка со стрижкой, в свитере 
и джинсах явно впервые видит овец, этот 
факт подчёркивает бинокль в её руках. 

В остальных 99% случаев различные 
варианты этого пластического мотива явля-
ются изобразительной метафорой свободы. 
Свобода – единственное состояние, ради ко-
торого можно было заниматься творчеством. 
Свобода – единственное состояние, которого 
заслуживали его персонажи, свобода дви-
жения была залогом их жизни. Она же стала 
этической основой его творчества.

Использование или путешествие изобра-
зительных мотивов, символов, орнаментов – 
одно из явлений, составляющих Всеобщую 
историю искусства. «В отличие от вербально-
го, изобразительный язык универсален. Его 
элементарный словарь – предметы окружа-
ющего мира. Существительное здесь – сю-
жет, называющий, показывающий объект; все 
остальные функции… выполняет стиль. Сю-
жет говорит: ״гора״. Стиль – ״величественная״, 
 Модель .״великолепная״ ,״мрачная״ ,״грозная״
и эйдос совпадают, когда эта гора – Фудзияма, 
Арарат или Олимп» [3, с. 96].

«Копирование – повторение уже суще-
ствующего изображения – освобождает фор-
му от прямого подчинения сюжету-модели. 
Форма теперь воспроизводит форму, изобра-
жаемое (означаемое) больше не находится 
в окружающей предметной реальности, но 
в самой системе означающих» [3, с. 63]. На-
пример, «Бабушка, устремившаяся в степь 
за скотом» (1980) находится на границе мира 
живых и мира мёртвых – воспроизводя пер-
воначальный смысл идеограммы «колено-
преклоненного бега».

Самая редко встречаемая (2 раза) 
в творчестве Очирова поза – «царское си-
дение», в которой изображена сидящая на 
троне фигура царя Петра I со скрещенными 
опущенными ногами в листе «1702 г. Бурят-
ская делегация на приёме у Петра I» (1984). 
Торевтика со сценами тронного восседания, 
характерная для сасанидской канонической 
иконографии, была распространена на Сред-
нем Востоке. Поза маркировалась исключи-
тельно как символ светской власти и не вхо-
дила (именно в этом варианте) в буддийскую 
иконографию. Знакомство художника с этой 
идеограммой и её значением бесспорно, но 
не нашло объяснения. Беглый каторжник 

с босыми ногами («Беглец и сестра») сидит 
на камне в той же позе «царского сидения», 
«сестра» почтительно склонилась перед 
ним. Кстати, в искусстве Бурятии в 60-е гг. 
встречалось обращение к мотивам иранской 
миниатюры: линогравюра А. Сахаровской 
(1927–2004) «Небесная битва» из иллюстра-
ций к «Гэсэру», цветная линогравюра И. Ста-
рикова (1926–2002) «Конь среди изюбров» из 
иллюстраций к «Аламжи Мэргену».

Поза «танца» – стоящая фигура с согну-
той в колене и высоко поднятой над землей 
левой ногой, является иконографическим 
признаком демонических существ. В этой 
позе изображён «Шаман».

Текст к листу «Старик, идущий по доро-
ге» (1981) гласит: «В такой одежде и при та-
кой манере движения идущих стариков мож-
но было встретить на просёлочных дорогах 
вплоть до 30-х гг. При отсутствии подручно-
го транспорта частым было пешеходство». 
Учитывая, что автору в 30-е гг. было 10 лет 
и по проселочным дорогам он едва ли ходил, 
он выдаёт общую, расхожую сентенцию, со-
крывая или удваивая смысл изображения: 
в основе образа старика лежит иконогра-
фия Будды Майтрейи – Будды Грядущего. 
Он единственный из Будд изображается со 
спущенными с трона ногами, выражая готов-
ность прийти. Сходство с буддийским персо-
нажем – в трактовке головного убора, напо-
минающего ушнишу, в руках его посох с на-
вершием в виде головы лошади – символа 
Будды Майтрейи. Слева от него мир живых, 
над которым высоко в небе раздаются трели 
жаворонка, обозначенные расходящимися 
кругами. Справа – плиточный могильник, над 
ним в небе как облако висит гриб линчжи – 
символ бессмертия.

Среди сотен листов Очирова фронталь-
ные изображения единичны, меньше деся-
ти. В буддийской иконографии фронтальная 
поза стояния на прямых вытянутых ногах при-
надлежит таким значительным образам, как 
Будда Удаяны (Сандаловый Будда), Будда 
Амитабха, Авалокитешвара. Использование 
фронтального изображения, например в ли-
сте «Бурятский участок БАМа на стадии за-
вершения» (1984), по-видимому, имеет дру-
гую подоплёку.

Изображение персонажей анфас и избе-
гание их также восходят к Древнему Египту: 
единственным, кого египетские художники 
изображали анфас, был бог Бэс [2, с. 351]. 
В рельефах и росписях встречались только 
профильные изображения лиц. Объясне-
ние особенностей древнеегипетского канона 
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«двухмерного» изображения магическими 
целями вызвало справедливое замечание 
Барбары Мертц: «Если вы желаете изобра-
зить “целого человека” и быть при этом уве-
ренным, что ни одна существенная его часть 
не упущена для возрождения к жизни вечной, 
то не следует изображать его в профиль. 
Египтяне рисовали человека с двумя плеча-
ми, двумя ногами, двумя руками, но при этом 
лишали его одного глаза и одного уха» [2,  
с. 204]. Кстати, в древнеегипетской архитек-
туре встречались капители с барельефа-
ми – лицами богини Хатхор и бога Бэса [2, 
с. 341] – свидетельство древности их обра-
зов. В искусстве Месопотамии изображения 
богов и царей анфас почти не встречались, 
редкость они и в искусстве Древней Греции 
и Древнего Рима. Фронтальными были «Фа-
юмские портреты», погребальные личины, 
которые повлияли на возникновение христи-
анских икон. Во фронтальных изображениях 
означаемое и означающее совпадает – бо-
гоявление (эпифания), именно поэтому они 
в целом были востребованы христианством. 
В рассматриваемом листе фронтальность 
сродни называнию, идолоподобные фигуры 
современников статичны и бездушны, в про-
тивоположность наделённым признаками 
жизни (движением, эмоциями) свидетелям 
прошлого – основным героям Очирова.

Ироничное отношение к собственным 
работам – свидетельство рефлексии, прояв-
лялось в подписях и текстах почти ко всем 
листам, в мистификации истории: так было 
в старину. Ироничным было часто встреча-
ющееся изображение собачки в позе свер-
нувшегося хищника скифо-сибирского стиля. 
На праздный вопрос, почему все его персо-
нажи такие страшные (некрасивые), отвечал, 
чтобы было интересно зрителям. Речь шла 
о манере, стиле изображения. Лёгкие штри-
хи на поверхности предметов не просто вы-

являли их фактуру и объём, но рассказывали 
о них: о заплатках, особенностях кроя, со-
ставных элементах. На лице они превраща-
лись в сеточку морщин, мимических складок, 
волоски. Облачный рисунок, солнечные лучи, 
дождь и ветер заполняли собой всё свобод-
ное пространство листа. В этом узорочье 
проявилось графическое мастерство, вирту-
озность и, также, родство с буддийским пони-
манием искусства.

«Воздействие скульптур-икон и картин- 
икон должно было быть ошеломляющим, 
чтобы преодолеть отвлекающий момент лю-
бования формой. Однако и это искусство, 
в высшей степени каноническое, не могло 
существовать вне ״прельстительности״ внеш-
него выражения своего смысла, поскольку ка-
нон – это и есть найденное, установившееся 
совершенство формы, находящейся в полном 
соответствии со своим содержанием. Поэто-
му в металлической скульптуре, поражающей 
невероятной сложностью переплетения рук, 
ног, декоративных гирлянд, а также шарфов 
и других атрибутов, изощрённое мастерство 
литейщика как бы добавляет к выраженному 
моменту экстаза ещё и момент силы художе-
ственного творчества. Гармония и устойчи-
вость переусложненных поз и жестов дела-
ют экстатические образы прекрасными» [4,  
с. 149].

В создании собственной художественной 
системы, собственного языка Ц.-Н. Очиров 
словно воссоздавал весь путь формирования 
буддийского канона. Он не заимствовал гото-
вые формы, а изобретал их заново, отталки-
ваясь от тех же впечатлений и представле-
ний о реальности, что и буддийские, и другие 
мастера на протяжении двух тысячелетий, 
но создавая светское по сути искусство. Как 
творчество всех великих мастеров, его твор-
чество отвечало времени, отстаивая экзи-
стенциальную ценность свободы.
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Китай – традиционалистская страна, в 
которой традиции и обычаи имеют первосте-
пенное значение. Ещё одной отличительной 
чертой традиционалистских обществ явля-
ется понятие личности.  Быть личностью 
в традиционалистских культурах значит быть 
частью клана, касты, данных от рождения; 
и если я вышел из этой общности, то я уже не 
личность. Я должен обязательно в какую-то 
общность войти, чтобы быть личностью. Иде-
ал личности в техногенной цивилизации – это 
свободная, суверенная личность, которая 
может иметь горизонтальную и вертикальную 
мобильность и сама выбирать для себя те 
или иные социальные связи. Она не привя-
зана от рождения до смерти к строго опреде-

лённым корпоративным отношениям клана, 
касты, сословия [4].

Судя по китайской истории, христиан-
ство, начиная с династии Тан до династий Мин 
и Цин, трижды проникало в Китай, однако ни-
кто не смог в Китае добиться стремительного 
развития. В 1801 г. Лондон готовит миссионе-
ров для отправки в Китай, однако вплоть до 
1807 г. британцы смогли отправить только Ро-
берта Моррисона, который являлся первым 
протестантским миссионером, прибывшим 
в Китай, потому что после «споров о ритуа-
лах» китайское правительство осуществляло 
политику запрещения христианской религии 
и не разрешало иностранным миссионерам 
приезжать в Китай [8, с. 86]. Прибытие Р. Мор-
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рисона в 1807 г. в Китай считается традици-
онной точкой отсчёта начала миссионерской 
деятельности. Протестантское миссионер-
ство в Китае по своим принципам и методам 
работы значительно отличалось от католи-
ческого. Протестантские миссионеры были 
бескомпромиссны в борьбе с «язычеством», 
давали упрощённые трактовки теологических 
проблем. Успешное проникновение проте-
стантского миссионерства было обусловлено 
мощью западных государств и культур, а так-
же некоторым опытом и научной базой для 
работы в Китае, сформированной в первые 
десятилетия XIX века [2, с. 64–65].

Р. Моррисон не ставил основной целью 
своей деятельности проповедь христиан-
ства, в основном он занимался научно-те-
оритической деятельностью и переводом 
христианской литературы на китайский язык. 
Однако из-за возникших проблем в «споре 
об ритуалах» китайские исследователи дают 
отрицательную оценку деятельности Р. Мор-
рисона, видя в его деятельности поддержку  
колониальной политики западных государств 
[2, с. 64–65].  Моррисон работал переводчи-
ком в Ост-Индской компании, что в дальней-
шем сделало его финансово независимым 
от Лондонского Миссионерского Общества. 
Но людям было «трудно отличить его цели 
от целей торговцев, с которыми он работал», 
что впоследствии негативно сказалось на 
восприятии китайцами зарубежных миссий 
в целом [5]. Китайский исследователь Тун 
Сюнь даёт такую характеристику деятель-
ности Р. Моррисона: «Его миссионерская 
работа в Ост-Индской компании проводится 
под эгидой и поддержкой  британского коло-
ниального правительства. В Лондон он писал 
донесение: “Я уже принял приглашение на 
работу в Ост-Индскую компанию, таким об-
разом, есть возможность, где жить и иметь 
постоянный доход, чтобы облегчить нагрузку 
британской миссии, притом также возмож-
но устранить отвращение к миссионерам 
Ост-Индской компании, когда они узнают, что 
миссионеры готовы служить интересам ком-
пании”. Этот протестантский миссионер в по-
следствии стал англичанином, который занял 
пост вице-консула в Китае. Ранее приезжав-
шие в Китай протестантские миссионеры из 
Англии и Америки получали от Ост-Индской 
компании и множества торговцев опиума по-
жертвования и материальную поддержку, так-
же получали правительственные дотации» [8, 
с. 86].

Переводческая деятельность западных 
миссионеров была отмечена и православны-

ми миссионерами: «К настоящему периоду 
времени в прочих миссиях, преимущественно 
в протестантских, накопилось весьма много 
разных книг на китайском языке, с прибрете-
нием которых каждая школа может быть по-
ставлена на надлежайшую высоту и членам 
Русской Духовной Миссии даже нет надоб-
ности сочинять что-либо новое. Наиболее 
заслуживают внимания Русской Миссии пе-
реводы св. Писания, исполненные разновре-
менно на китайском языке при миссиях като-
лических и протестантских. 

Особенности переводов этих следую-
щие:

Стараясь, во-первых, текст св. Писа-
ния  переводить на языке несколько возвы-
шенном и учёно-литературном, миссионеры 
стремились дать ему надлежайший автори-
тет, неуступающий китайским – классическим 
книгам, каковы “Цзины”, “Шу” – обязательно 
изучаемым китайцами с детства. 

Во-вторых, переводя св. Писание на 
местные наречия и диалекты, миссионеры 
присоединяли или отдельно издавали осо-
бенные толкования – “цзянь” на известные 
части св. Писания – филологическая, истори-
ческая, хронологическая и проч. В этой фор-
мации св. Библия получает тип, приближаю-
щийся к Оксфордскому изданию на англий-
ском языке – предназначенному служить по-
собием для учителей, проповедников, школ 
и серьёзно занимающихся лиц.

В-третьих, Библия, насколько необхо-
дима для Церковного Богослужения и удов-
летворения разных потребностей частных 
и общественных, является в разного рода 
из нея извлечённых более или менее систе-
матически расположенных, самостоятель-
ных или в связи со службами и чинопосле-
дования Церкви. Таковы чтения воскресныя 
и праздничныя, Евангелия, Апостола, Па-
ремия, Псалтирь; рассказы по св. Историям 
В. и Н. Завета, притчи, молитвы, прообра-
зы видения об Иисусе Христе и Церкви его, 
и проч.» [1, с. 33]. 

Главным результатом переводческой 
деятельности протестантских миссионеров 
стали, по мнению члена русской Духовной 
Миссии А. Виноградова: «Протестантских 
по изучению св. Библии и переводов оной 
очень важны: “Пособия к вразумлению Би-
блии на языке Китайском”, по изданию 1882 г. 
А. Вилльямсона; Библейский словарь 1878 г., 
конкордация на Новый Завет Ноэса 1881г. 
и много других, издаваемых Протестантски-
ми миссионерами и Католическими. Сборник 
А. Вилльямсона может принадлежать к раз-
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ряду энциклопедического изучения cв. Писа-
ния, составленнаго в сжатом виде. О прочих 
трудах Протестантских миссионеров в Китае 
мы посвящаем особые очерки, из которых 
наиболее важна “История Библии на Востоке, 
в Китае по преимуществу”» [1, с. 34].

В отличие от христианства ислам и иу-
даизм в самом начале исповедовался в Ки-
тае преимущественно иммигрантами, кото-
рые объединялись в небольшие самоуправ-
ляющиеся общины и не занимались распро-
странением своей веры. А христианские мис-
сионеры, приезжавшие в Китай, имели своей 
задачей именно проповедь Христа и тем 
самым напрямую сталкивались  с китайскими 
традиционными мировоззрениями, верова-
ниями, нравами и обычаями. Так, например, 
миссионеры запрещали китайским христиа-
нам принимать участие в поклонениях пред-
кам и богам, которые совершались из поко-
ления в поколение, и китайцы,  не принявшие 
тогда христианство, считали: больше одним 
христианином – меньше одним китайцем [3, 
с. 161].

В конце XVIII в. протестантские миссионе-
ры были под влиянием идей Евангелического 
Возрождения, что способствовало двоякому 
отношению к человеку: либо он примет Хри-
ста и спасётся, либо он есть дитя гнева и раз-
рушения, погружённое в несчастье и грех [5].  
Стремление к скорейшей христианизации Ки-
тая, бескомпромиссность к нехристианским 
формам духовной жизни не давала миссио-
нерам возможность увидеть позитивные сто-
роны китайской культуры, равно как и предви-
деть возможные негативные последствия. По 
вопросам совместимости и взаимодействия 
христианства с китайской культурой в проте-
стантских кругах сложилось два мнения. Одни 
считали, что всё в Китае является «низким 
язычеством», с которым необходимо бороть-
ся самым решительным образом, опираясь 
на силу западных держав [2, с. 71].  Другие 
считали, что необходимо искать пути  сбли-
жения христианства с традиционными для 
Китая религиозно-философскими системами. 

Основными сферами деятельности про-
тестантских миссионеров, как английских, 
так и американских, являлись медицина, 
педагогика, политика. Указывая на, что про-
тестантские миссионеры большое значение 
придавали медицине и образованию, китай-
ские исследователи считают, что для мисси-
онеров это был наилучший способ сближе-
ния с местным населением. «Протестантские 
миссии в Пекине повсеместно скупали недви-
жимость, реконструировали храмы, основы-

вали религиозные сообщества, открывали 
школы и больницы. В любых районах Пекина  
все ближние и дальние районы имели рели-
гиозные сообщества и храмы. Основная цель 
религиозной деятельности протестантов – 
строительство школ, больниц и других куль-
турно-благотворительных учреждений. В гла-
зах миссионеров школа – прежде всего уч-
реждение для проповеди, и только потом уч-
реждение для образования. Они надеялись, 
что через школу заставят китайцев в быту 
и во всех сторонах жизни руководствоваться 
христианской культурой. Через лечение полу-
чить расположение и симпатию  китайского 
народа, тем самым проложив дорогу пропо-
веди христианству. Поэтому каждая проте-
стантская миссия обращала особое внима-
ние на медицину» [8, с. 88–89].

Мы не можем говорить о том, что отно-
шение к христианству в восточных народах 
было крайне негативным как только оно по-
явилось там. Например, в столице Сиама 
невозбранно возникла и развилась семина-
рия, где занимались по латыни, познавали 
богословие до 40 индо-китайцев различнаго 
происхождения (кохинхинцев, бирманцев) 
и  даже японцев. Рукополагаемые там и от-
равляемые восвояси неофиты преобразова-
ли бы с течением времени жизненный строй 
тьмы соотечественников. Царствовавший на 
Менаме (ровно 200 лет назад) сиамский го-
сударь читал переведённое для него Еванге-
лие, хранил Крест в своей опочивальне, чтил 
Имя Господне, помогал христианским пропо-
ведникам проникать в пределы Небесной им-
перии [6].

Э. Э. Ухтомский говорит о том, что глав-
ной причиной тому, что европейцы не смогли 
заслужить доверия у восточных народов, за-
ключается в узости взгляда у первых и широ-
те религиозных воззрений у вторых [6]. Более 
того, прибывшие миссионеры были выдаю-
щимися учёными и способствовали разви-
тию науки в восточных странах. Например, 
в 1679 г. миссионер Фердинанд Вербиест во 
дворце императора Кинси создал первую 
в мире машину с тормозом, руль, компас, 
руль автомобиля, который мог останавливать 
и двигать машину, паровоз [7, с. 99].

Более интенсивное проникновение за-
падного христианства, в особенности проте-
стантизма, началось после Опиумных войн 
(1839–1842 гг. и 1856–1860 гг.). Опиумные 
войны каждой стороне виделись по-своему. 
Великобританией – как борьба за честную, 
открытую торговлю и как  доступ на китайский 
внутренний рынок, а китайцы – как борьбу за 
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сохранение суверенного контроля над своей 
торговлей и независимость от западных дер-
жав [9, с. 47]. Победив в Опиумных войнах, 
иностранные державы вынудили китайское 
правительство подписать ряд договоров, 
в которых иностранцам, в том числе и мис-
сионерам, предоставлялись исключительные 
права. Наиболее важные пункты договора 
гласили следующее: 

1) экстерриториальность (иностранные 
граждане, попавшие в свои консульские уч-
реждения, не попадают под китайскую юрис-
дикцию, для любого рода преступлений или 
других правовых действий); это касается всех 
иностранцев;

2) положение гарантировало  францу-
зам в 1844 г., что христианство больше не яв-
ляется юридически вне закона.

Открытие пяти прибрежных городов для 
торговли и проживания иностранцев, вклю-
чая возможность строить церкви, миссионер-
ские резиденции, школы и другие элементы 
христианских общин, даёт иностранцам пра-
во потребовать для использования бывшие 
церковные здания, которые ранее были под 
запретом 1724 г., и неважно, что в настоя-
щее время используются в качестве недви-
жимости. Это положение принесло пользу 
только католикам, конечно; протестанты не 
имели такой собственности [9, с. 48]. Китай-
ские исследователи, также говоря о результа-
тах Опиумных войн, приводят определённые 
пункты «Тяньцзиньского» и «Пекинского» до-
говоров, например: пункт №  29 китайско-а-
мериканского договора, положение № 8 
«Тяньцзиньского договора» китайско-англий-
ского договора, пункт № 13 «Тяньцзиньского 
договора» китайско-французского договора. 
В каждом пункте говорилось, что христиан-
ство есть учение Небесного Владыки, оно 

обратит  и воодушевит людей творить добро 
и привнесёт в его жизнь благополучие [8, 
с. 88–89]. Чтобы христианство было воспри-
нято китайцами и чтобы показать, что оно 
не противоречит китайской традиционной 
культуре, под христианством и учением Не-
бесного владыки ставился знак равенства. 
Подписанные договоры для китайцев озна-
чали, что для распространения христиан-
ства в Китае и колониализма Западных стран 
в период новой истории агрессия и экспансия 
являлись неотъемлемой частью; во время 
второй Опиумной войны христианские пропо-
ведники, используя «Тяньцзиньский договор» 
и «Пекинский договор», получили разреше-
ние проповедовать во внутреннем Китае, это 
не только означало, что христианство в Китае 
привнесло большие изменения, но и означа-
ло также, что наступили большие изменения 
по отношению к христианству у цинского пра-
вительства [8, с. 88–89].

Особенностью протестантской миссии 
являлось то, что протестанты сосредоточе-
ны были в основном в городе, в отличие от 
католиков, которые преимущественно вели 
миссионерскую деятельность в сельских рай-
онах.  Однако среди протестантов было мало 
китайцев и каждый из них нёс пастырское 
служение в нескольких общинах. 

Для протестантов в годы после Опиумных 
войн,  как основы своего собственного суще-
ствования в Китае, стало встраивание себя 
в разработке договорной системы. Это было 
верно для китайских христиан и иностранных 
миссионеров, так как нахождение первого 
было основанием для легального статуса 
последнего. После этого стало всё труднее 
представить себе присутствие христианства 
в любом другом политическом и правовом 
контексте [9, с. 66]. 
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Концептуальные аспекты религиозности в контексте социальной философии
 Сегодня религиозность объясняется с точки зрения социологии, религиоведения, психологии, тогда 

как социальная философия даёт возможность интегрального понимания религиозности. Соответственно, 
в статье рассмотрены теоретико-методологические подходы к сущности религиозности.   Выяснено, что 
религиозность – это не только идентификация личности с конкретной конфессией, она также выполняет 
функцию социализации и придаёт смысл социальному действию, также задаёт систему координат мораль-
но-нравственных норм. Будучи, с одной стороны, свойством социальной группы, религиозность проявля-
ется в религиозном сознании и религиозном поведении. С другой стороны, мы можем говорить о личной 
религиозности как специфическом переживании индивидуумом религии. В науке существуют разные кон-
цепции религиозности, которые можно условно разделить на классические и постклассические. Основной 
тенденцией теорий религиозности является преодоление конфессиоцентризма, также тяготение к наделе-
нию религиозности эмоционально-субъективным подтекстом. В рамках социальной философии авторы по-
пытались представить картину развития представлений о религиозности. Естественно, при изучении данной 
темы каждый исследователь сам решает, что именно будет отправной точкой, однако следует учитывать, 
что социальная философия может предоставить определённые стратегии для анализа религиозности.
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 The Conceptual Aspects of Religiousness in the Context of Social Philosophy2

Today religiousness is explained from the point of view of sociology, religious studies, psychology, where-
as social philosophy gives the chance of integrated understanding of religiousness. Respectively, theoretical and 
methodological approaches to essence of religiousness are considered. It is found out that religiousness is not only 
identification of the personality with concrete faith, it also carries out the function of socialization and gives sense to 
social action, also it sets a system of coordinates of moral norms. On the one hand, being property of a social group, 
religiousness is shown in religious consciousness and religious behavior. On the other hand, we can speak about 
personal religiousness as specific experience of religion by an individual. In science there are different concepts of 
religiousness, which can be divided conditionally on classical and post-classical. The main tendency of religious-
ness theories is overcoming great attention to faith, also inclination to religiousness investment with emotional and 
subjective implication. Within the framework of social philosophy, the authors tried to present a picture of develop-
ment of religiousness ideas. Naturally, when studying this subject, each researcher himself solves what exactly will 
be a starting point, however it is necessary to consider that social philosophy can provide certain strategy for the 
theoretical analysis of religiousness.
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Положение религии в современном об-
ществе достаточно противоречиво, и оценить 
её роль, возможности и перспективы одно-
значно невозможно. Весь опыт ХХ в. показал 
несостоятельность односторонних прогнозов 
относительно дальнейших судеб религии: 
либо её неминуемого и близкого отмирания, 
либо грядущего возрождения былой мощи. 
Сегодня очевидно, что религия играет замет-
ную роль в жизни общества и что она претер-
певает глубокие и необратимые изменения. 

Большинство религиоведов склоняют-
ся к тому, что понять сущность религии воз-
можно через постижение её многообразных 
форм и сущностных характеристик (Л. Н. Ми-
трохин, В. И. Гараджа) [5, c. 31; 15, c. 76–93]. 
Одно ясно, что религия связана с духовными 
и материальными особенностями разных на-
родов, когда каждый человек и все вместе 
трудились над созданием феномена религии. 
Поэтому религиозность по отношению к ре-
лигии представляет собой особое и личное 
существование религии в каждом отдельном 
индивиде. Получается, что религия, как осо-
бое мироощущение личности, создаётся тра-
дицией внутри всей вероисповедной группы, 
а проявляется как индивидуальное отраже-
ние психики, действий, поступков и мотива-
ций отдельной личности, что подтверждает 
О. Лобазова, отмечая, что «религиозность 
есть частная форма существования религии 
в жизни отдельного индивида» [12, c. 89]. 
Поэтому логично будет обратиться к поня-
тию «религиозность», объяснение которого 
в связи с многоплановостью  трактовок тер-
мина «религия» является достаточно слож-
ным процессом. Слово «религия» в русском 
языке начинает использоваться в качестве 
«вероисповедания» и «благочестия» только 
с XVIII в., тогда как «религиозность» входит 
в оборот к XIX в. По этому поводу есть мне-
ние православного священника Я. Кротова, 
считающего, что религиозность – это особый 
феномен, явившийся результатом огромной 
духовной революции, которая свершилась 
на переходе от средневековья к новому вре-
мени. Это время, когда церковь теряет под-
держку со стороны  государства, поэтому ей 
необходима опора в душах людей [10]. В ре-
лигиозных традициях понятие религиозности 
может иметь совершенно разные оттенки: от 
простого благочестия до полного отрешения 
от светской жизни; внутри религиозных тра-
диций велись и ведутся споры о религиозно-
сти, её истинности и ложности. Сложность 
трактовке данному понятию придаёт тот факт, 
что сами конфессии считают свою традицию 

верной и ведущей к спасению. Однако просто 
идентификация с религиозным объединением 
недостаточна для того, чтобы говорить о рели-
гиозности. По этому поводу протестантский ис-
следователь К. Боа писал: «Мы знаем людей, 
утверждающих, что они христиане, а ведущих 
себя как варвары. Целые народы, называю-
щие себя христианами, являются закоренелы-
ми язычниками» [3, c. 4].

Религиозность имеет противоречивый 
характер, потому как в светском государстве 
гарантирована свобода вероисповедания, 
что означает принятие человеком любой 
формы религиозности. Противоречие воз-
никает тогда, когда та же самая религиоз-
ность становится вне закона и преследуется 
им, если она нарушает права других людей. 
С другой стороны, религиозность, одновре-
менно выполняя важную функцию социали-
зации, в условиях изменения религии меня-
ется сама и трансформирует религиозное 
пространство. 

Таким образом, становится понятным, 
почему в рамках конфессий не сложилось 
единого понимания религиозности. Только на-
чиная с периода эпохи Возрождения, а затем 
и Нового Времени исследователями-теоло-
гами начинает обсуждаться вопрос о личной 
религиозности, в которой видели «всеобщее 
субстанциональное и неконфессиональное 
(общеконфессиональное, мета-конфессио-
нальное, суб-конфессиональное) проявле-
ние личной религиозности, только приобрет-
шей ту или иную историко-конфессиональ-
ную форму» [19, c. 34].

В разных культурно-исторических типах 
религий не сложилось определения религи-
озности, нет единства относительно данного 
термина и в научных кругах. Религиозность 
рассматривают с разных позиций, применяя 
множество параметров, поэтому в отече-
ственной науке сложилось три направления 
в трактовке данного термина. Первое на-
правление представлено И. Н. Яблоковым, 
который определяет религиозность как опре-
делённое социальное качество группы или 
индивида, проявляющееся в сумме таких 
свойств, как религиозное сознание, религиоз-
ное поведение, религиозное отношение [20, 
c. 34]. K этому же направлению следует отне-
сти взгляды В. И. Гараджи и Д. М. Угринови-
ча.  Второй подход объединяет таких иссле-
дователей, как П. С. Гуревич, М. П. Мчедлов, 
Л. Н. Митрохин, Е. Г. Балагушкин, которые 
религиозность изучают с точки зрения изме-
нения социальной ситуации, наличия новых 
религиозных движений.  По мнению Е. Бала-
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гушкина в основе религиозности лежат про-
тиворечивые интересы людей [1, c. 16]. На-
конец, третья группа исследователей сущно-
сти религиозности, которая рассматривается 
с точки зрения современной религиозной си-
туации в российском обществе, представлена 
такими именами, как А. Кураев, А. Кырлежев, 
Ю. Д. Синелина.  Религиозность, согласно 
исследованиям Ю. Синелиной, имеет тесную 
взаимосвязь с религиозным сознанием и ми-
ровоззрением, которые сегодня активно из-
меняются под влиянием меняющегося обще-
ства, появлением новых религиозных органи-
заций, свободой совести [18, c. 46]. По мнению 
О. Лобазовой «современная религиозность 
является условием и результатом мега– и ма-
кро-тенденций, действующих в российском 
обществе, и проявляется, с одной стороны, 
в формах, отражающих секуляризацию и гло-
бализацию культурной и политической жизни, 
а с другой стороны – в формах, отражающих 
стремление к этнокультурной самоидентифи-
кации наций и народностей России» [12, c. 5].

У. Джемс религиозность как «возвышен-
ность» противопоставлял светской «обыден-
ности», рассуждая в этом аспекте, утверждал, 
что есть разница в особенностях пережива-
ния, а не в особенностях религии [7, c. 44]. 
Здесь возникает вопрос о критериях религи-
озности; в частности, У. Джемс в данном слу-
чае главным критерием выводит конфессио-
нальную принадлежность, т. е. самоиденти-
фикацию [7, c. 50]. Мы видим, что концепции 
религиозности имеют как методологические, 
так и теоретические различия, что приводит 
к разности выводов. Поэтому в своём иссле-
довании мы будем придерживаться мнения, 
что религиозность связана с религиозным со-
знанием и религиозным мировоззрением.

Религиозность следует охарактеризо-
вать такими признаками, как наличие нагляд-
ных, эмпирических действий, выступающих 
как социальный феномен, представляющий 
сущность религиозной организации. Рели-
гиозность можно рассмотреть в виде эмо-
ционального переживания или некой субъ-
ективной веры и стремления индивида к бо-
жественному. «Термином “религиозность” 
можно описать сознание и деятельность зна-
чительной части людей, чьи установки и цен-
ности определены содержанием их религиоз-
ных убеждений» [12, c. 89]. 

Таким образом, благодаря индивидуаль-
ным особенностям человек может воспри-
нимать религиозную информацию, однако 
трансляция её в общество зависит от субъ-
ективных и объективных факторов. Соответ-
ственно религиозность – это наличие опре-

делённых установок, убеждений, которые со-
гласованы с религиозной верой человека, его 
деятельностью в той или иной сфере обще-
ства. С другой стороны, нужно отметить такой 
момент: когда конфессии определяют сущ-
ность религиозности возникает ряд проблем. 
К ним относится проблема веры и невыпол-
нения обрядности, либо, наоборот, строгое 
следование и выполнение культовой прак-
тики, при отсутствии веры со стороны прихо-
жанина. Поэтому конфессии не выработали 
свой методологический язык для трактовки 
религиозности. Соответственно, надконфес-
сиональное и философское понимание рели-
гиозности, возможно, и есть то необходимое 
объективное знание.

Обращаясь к истории социальной фило-
софии, можно отметить, что начиная с фило-
софии Средних веков исследователи пыта-
лись объяснить место религии в мире и, соот-
ветственно, касались вопроса о религиозно-
сти. Ещё западная философия применяла де-
скриптивный подход к определению религии. 
И. Кант, хоть и не использовал термин «ре-
лигиозность», однако уже определяет виды 
религии (моральная, богослужебная, чистая 
религия разума), выделяет типы религиозной 
веры (моральная, эмпирическая и истинная 
вера) [9, с. 259–324]. Г. Гегель определяет 
религиозность как бесконечную ценность 
внутреннего мира [6, с. 283]. К. Маркс, напро-
тив, утверждает, что религиозность создаётся 
обществом [14, с. 201]. М. Вебер считает, что 
религиозность определяется типом религиоз-
ной организации, это и социальная принад-
лежность, и выражение ценностной системы. 
Ведь религия, по мнению социолога, прида-
ёт определённый смысл социальному дей-
ствию, явным примером такого действия ре-
лигии является протестантизм, который стал 
основой капитализма [4, с. 146].

Далее в философии начала XX в. религи-
озность предстаёт как результат внутренних 
духовных переживаний личности, что очень 
хорошо представлено в работах С. Кьеркего-
ра. У него понимание религиозности связано 
не с социальными аспектами, а с психологи-
ческой сущностью человека. Иррационализм 
бытия очень страшен для человека – именно 
это и является некоей движущей силой, ко-
торая приводит в действие все творческие 
механизмы в человеке. Поэтому только для 
человека свойственно искать ответы на во-
просы в религии и религиозности [11] .

 В XX в. тема религиозности была очень 
популярна. Так, основатель феноменологии 
Р. Отто отмечал, что религия – это особая 
сфера, в которой религиозный опыт подтал-



175174

Гуманитарный вектор. 2016. Т. 11, № 2 Философско-религиозный дискус

кивает человека к пониманию «Совершенно 
Иного» (Ganz Andere), что обычным языком 
сложно выразить, потому как религиозность 
находится вне эмпирического понимания [16, 
c. 44]. 

Во второй половине XX в. появляется 
термин «гражданская религиозность» благо-
даря работам Р. Белла, разрабатывавшего 
эволюционную теорию религии. В его кон-
цепции процесс эволюции религии состояли 
из пяти последовательно сменяющих друг 
друга этапов, которые обладают отличитель-
ными религиозными символами. Поэтому 
в условиях секуляризации современную ре-
лигиозную ситуацию Р. Белла рассматривает 
как свободную от воздействия традиционных 
религиозных форм. В таком случае возникает 
необходимость в гражданской религиозности, 
рассматривая которую на примере американ-
ской общественной жизни, исследователь 
замечает, что, изучая религиозность, можно 
отходить от конфессиональных трактовок [17, 
c. 665–677].

Это также время возникновения социо-
логических теорий религии и религиозности, 
когда появляется новое толкование сущности 
религиозности. Например, Т. Лукман и П. Бер-
гер считают, что сегодня религия трансфор-
мируется и это даёт возможность человеку 
выбирать самому религию, соответственно 
религиозность приобретает индивидуальный 
характер [2, с. 71–79].

К исследованиям, которые построены 
на совмещении теоретического и эмпириче-
ского, на наш взгляд, относится концепция 
религиозности вышеуказанного П. Бергера. 
Религиовед считает, что современная религи-
озная ситуация – это наличие множества ре-
лигиозных воззрений и организаций, которые 
составляют плюралистическую картину рели-
гиозной жизни мирового сообщества. Как счи-
тает П. Бергер, именно плюрализм оказывает 
воздействие на человека таким образом, что 
в обществе увеличивается светское миропо-
нимание. Религия становится выбором ин-
дивидуума, который может контролировать 
уровень своей привязанности к религии, свою 
вовлечённость в религиозное мировоззре-
ние. В ситуации плюрализма религии образу-
ют некий рынок, как считает исследователь, 
где они предлагают свои «услуги». Ведь в ус-
ловиях плюрализма традиционные религии 
уже не могут иметь былое количество после-
дователей, поэтому они вынуждены конкури-
ровать и вырабатывать новые формы и мето-
ды религиозного воздействия. Чем успешнее 
и активнее они продвигают свои идеи на этом 

рынке, тем более популярной в обществе 
становится конфессия или церковь, соответ-
ственно изменяется и религиозность обще-
ства [21, с. 133–135]. На наш взгляд данная 
концепция важна тем, что объясняет причину 
активной деятельности религиозных органи-
заций и рост новых религиозных движений. 
Кроме того, П. Бергер отмечает, что хоть со-
временная религия не в состоянии создавать 
общий религиозный фон, однако в семье она 
сохраняет свои позиции. Когда светское вы-
тесняет религиозное на периферию, религи-
озность не исчезает, а изменяются её фор-
мы. Именно таким образом можно объяснить 
современную религиозную неоднородность 
общества и возникновение частной или инди-
видуальной религиозности. 

С другой стороны, Т. Лукман, так же как 
и П. Бергер, указывает на индивидуализацию 
религии, однако он использует культурно-ан-
тропологический подход, который допускает 
религиозную составляющую в конструирова-
нии общей системы культуры. Т. Лукман ви-
дит в религии антропологический фундамент, 
заключающийся в том, что именно религия 
играет определяющую роль при социали-
зации и именно религия подводит человека 
к пониманию смерти, добра или зла. Основ-
ная идея Т. Лукмана в том, что следует разли-
чать церковные формы религиозности и «не-
специфические» религиозности. Последний 
тип возникает как «трансцендирование» био-
логической сущности человека, когда он при-
нимает многообразные системы значений, 
созданных социумом. Ведь трансцендирова-
ние является важной составляющей частью 
жизнедеятельности человека, что ярко выра-
жено в проявлениях институализированной 
религиозности. Исследователь указывает 
также на увеличение внецерковной религи-
озности, тогда как «церковно ориентирован-
ная» религиозность, наоборот, находится 
в упадке. Тем самым у Лукмана главная идея, 
высказанная в работе «Невидимая религия», 
заключается в том, что религиозность являет-
ся качеством, которое присуще человеку из-
начально, заложено в его природе, тогда как 
формы её проявления могут варьироваться 
и изменяться в зависимости от социальных 
или иных обстоятельств [22, с. 45].

Соответственно, утратившая свои пози-
ции «церковно ориентированная» религия 
не может дать обществу цельную картину 
мира, тогда на сцену выходят другие рели-
гиозные и нерелигиозные организации. В не-
равной борьбе традиционные официальные 
религии терпят поражение, так как не могут 
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соответствовать запросам и потребностям 
общества. Поэтому религия изменяется и пе-
реходит в область субъективной реальности. 
Поэтому, по мнению исследователя, религи-
озность обусловлена культурным многообра-
зием и человеческой природой [22, с. 52–53]. 
Итак, следуя логике П. Бергера и Т. Лукмана, 
можно утверждать, что современная религи-
озность не передаётся по традиции, а есть 
выбор в процессе социализации, от которого 
зависит будущее человека и общества. 

Говоря о культурном плюрализме, следу-
ет обратить внимание на то, что данное явле-
ние подразумевает и развитие коммуникации. 
Одним из тех, кто занимался рассмотрением 
религиозности в таком ключе, был Н. Луман, 
для которого общество представляло собой 
коммуникацию. Н. Луман предлагает струк-
туралистско-функциональное понимание об-
щества, состоящее из «аутопойетических» 
(«самовоспроизводящих») систем (религия, 
семья, политика, наука), которые связаны 
между собой таким элементом, как коммуни-
кация. Рассматривая религию, философ ука-
зывает, что религиозность – это особая фор-
ма коммуникации, задача которой решать 
общественные проблемы, поэтому религиоз-
ность выражается в институциональных фор-
мах [13, с.178].

Затрагивая тему религиозности, нужно 
обратить внимание на русскую религиозную 
философию, которая не могла обойти сторо-
ной данную тему. Прежде всего, следуя тра-
диционным религиозным взглядам, русские 
философы в своих работах отводили особое 
место православию, которое признавалось 
и рассматривалось в качестве продолжения 
византизма. Поэтому неудивительно, что сто-
ронники собственного пути развития россий-
ской культуры – славянофилы видели в пра-
вославии истинную религию и особую религи-
озность, на основе которой можно построить 
самобытный культурный мир. Для русской 
философии характерно отделять от религи-
озности социальные стороны, поэтому она 
сводилась к состоянию индивидуального со-
знания, когда происходил процесс единения 
с божественным. К примеру, И. А. Ильин от-
мечал, что «религиозность начинается с ду-
ховного, смиренного и искреннего “незнания”, 
“она есть новая реальность”» [8].

Условно все концепции относительно ре-
лигиозности можно разделить на два типа: 
классический и постклассический. Первый 
тип концепций утверждает, что религиоз-
ность, в первую очередь, связана с культовой 
деятельностью человека, выражающейся, на-

пример, в частоте посещения храма и соблю-
дении обрядности. Важным аспектом здесь 
является обязательное следование тому 
образу действий, который предписывается 
в данной религиозной традиции. Последова-
тели постклассических концепций убеждены 
в том, что основным условием религиозности 
индивида является его религиозная идентич-
ность. Традиционно религиозную идентич-
ность определяют таким образом – «кате-
гория религиозного сознания, содержанием 
которой выступает осознание причастности 
идеям и ценностям, которые в данной куль-
туре принято называть религиозными, а так-
же осознание принадлежности к конкретной 
форме религии и религиозной группе» [23,  
с. 863]. Религиозная идентичность – это 
способ духовного осознания, формируется 
в процессе социализации, когда происхо-
дит процесс принятия конфессиональных 
особенностей и религиозных идей и ценно-
стей. Тем самым формируются особые пред-
ставления, которые приобщают человека 
к определённой религиозной организации. 
Мы считаем, что религиозную идентифика-
цию следует определять посредством таких 
моментов, как: во-первых, отношение чело-
века к религии, что подразумевает его опре-
деление самого себя в качестве «верующего» 
или «неверующего». Во-вторых, отношение 
человека к конкретной конфессии. Только при 
соблюдении данных аспектов возможно опре-
делять религиозность. Некоторые концепции 
религиозности как отечественных, так и за-
рубежных авторов формируют определён-
ные направления в изучении религиозности. 
Первое понимание религиозности исходит 
из воспрятия его как социального феномена, 
формирующегося под влиянием конфессии, 
на основе которой можно говорить о рели-
гиозности и нерелигиозности. Вторая интер-
претация определяет религиозность через 
некое чувство сопричастности к сверхъесте-
ственному, божественному. Этот образ рели-
гиозности формируется с помощью личного, 
внутреннего стремления к познанию абсолю-
та, что больше всего характерно для русской 
религиозной философии.

Рассмотренные выше объяснения сущ-
ности религиозности в большинстве своём 
носят многоплановый характер, ведь рели-
гиозность рассматривалась не только в со-
циологии религии, но и с точки зрения пси-
хологии, культурологии, антропологии. Суще-
ствуют ещё и конфессиональные примеры 
толкования сущности религиозности, стре-
мящиеся найти истинную религиозность. Од-
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нако, на наш взгляд, необходимо обратиться 
к социально-философскому анализу данного 
понятия, чтобы сформировать объективный 
взгляд.

Итак, религиозность как социально-фи-
лософское понятие следует рассматривать 
как динамическое явление и как результат 
общественных отношений индивидов, не ис-
ключая её понимание в качестве причастно-
сти к некоему сакральному бытию. Возможно, 
таким верным подходом к пониманию сущно-

сти религиозности будет объединение соци-
ологического, философского и теологическо-
го взглядов. Построение нового понимания 
сущности религиозности будет возможным 
при условии принятия в расчёт эмпирических 
данных, также этнокультурных, конфессио-
нальных и психологических особенностей, 
в этом случае социальная философия даёт 
возможность создания полных теоретических 
схем изучения религиозности.
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таблицы в конце предложения точка не ставится.

Рисунки предоставляются только в чёрно-белом варианте (графики, диаграммы – формат 
Excell, схемы, карты, фотографии), даются со сквозной нумерацией (арабскими цифрами) и везде 
обозначаются сокращённо (например: рис. 1). Предоставляются в формате jpg (разрешение не ме-
нее 300 т/д) отдельными файлами с указанием его порядкового номера, фамилии автора/авторов 
и названия статьи. Размер рисунка 170×240 мм. Все детали рисунка при его уменьшении должны 
хорошо различаться. Все подрисуночные подписи прилагаются отдельным списком в конце статьи.

Объём рисунков не должен превышать ¼ объёма статьи.
 

Материалы, не соответствующие предъявленным требованиям, к рассмотрению не 
принимаются. 
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писью рецензия и отзыв научного руководителя (для аспирантов) 
отправляются по адресу: 
672007, г. Чита, ул. Бабушкина, 129, 
Забайкальский государственный университет, 
Редакция научных журналов (каб. 126). 



Редактор   Т. Р. Шевчук
Редактор перевода В. М. Ерёмина

Дизайн обложки: В. В. Михалев
Вёрстка: Г. А. Зенкова

Формат 60×84 1/8. Бумага офсетная.
Гарнитура «Arial». Сдано в печать 15.04.16. 

Усл. печ. 21,0.   
Усл. изд. л. 18,9.
Тираж 1000 экз. 
Заказ №  16078.

Забайкальский государственный университет  
672039, г. Чита, ул. Александро-Заводская, 30

Managing editor T. R. Shevchuk
Editor of the English Translation  

 V. M. Eryomina
Cover design: V. V. Mikhalеv

Make-up: G. A. Zenkova

Format 60×84 1/8. Offset paper
Headset «Arial». Signed to print 15.04.16.

Con. quires 21,0.
Con. pub. quires 18,9.

Circulation 1000 copies.
Order № 16078. 

Transbaikal State University,
672039, Chita, 30 Aleksandro-Zavodskaya St.


