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УГоЛ ЗрениЯ:  
научный комментарий

VISUAL ANGLE: 
Scientific Comment

УдК 111
ББК  Ю21

Надежда Дмитриевна Субботина, 
доктор философских наук, профессор, 

Забайкальский государственный гуманитарно-педагогический университет 
им. Н. Г. Чернышевского (Чита, Россия), e-mail: dialectica@yandex.ru

Гуманизм и трансгуманизм

В статье анализируется точка зрения В. А. Кутырева, высказанная в публикуе-
мой в данном номере журнала «Гуманитарный вектор» (2011/2 (26)) статье «Куда 
сдвигать гуманитарный вектор?», о необходимости сохранения гуманитарной па-
радигмы в философии. Даётся критическая оценка главной идеи теории транс-
гуманизма – утверждения, что человек не есть высший этап эволюции и поэтому 
может совершенствоваться до бесконечности.

Ключевые слова: гуманизм, трансгуманизм, трансхьюман, гуманитарный 
вектор.

Nadezhda Dmitrievna Subbotina,
Doctor of Philosophy, Professor,

Zabaikalsky State Humanitarian Pedagogical University 
named after N. G. Chernyshevsky (Chita, Russia), e-mail: dialectica@yandex.ru

Humanism and Transhumanism

The article analyzes V. A. Kutyrev’s point of view on the necessity of maintaining 
the humanitarian paradigm in philosophy expressed in the article “Where to Shift the 
Humanities Vector?” in the present volume of the journal Humanitarian  Vector [2012/2 
(26)]. The author criticizes the main idea of the theory of transhumanism – the assertion 
that man is not the highest point of evolution and, therefore, he can endlessly perfect 
himself.

Keywords: humanism, transhumanism, transhuman, humanitarian vector.

Уважаемые читатели. Перед вами оче-
редной номер журнала «Гуманитарный век-
тор». Он содержит много интересных статей, 
но я хочу обратить особое внимание на ста-
тью доктора философских наук профессора 
В. А. Кутырева «Куда сдвигать гуманитарный 
вектор?», которую можно назвать «программ-
ным документом» нашего журнала. В ней ав-
тор не только логически, но и эмоционально 
отстаивает необходимость сохранения гума-
нитарной парадигмы в том её виде, в каком 
она формировалась на протяжении веков. 
Любая гуманистическая философия, утверж-
дает Кутырев, «может быть только экологи-
ческой и консервативной. Хотя динамически 

консервативной, или другими словами, речь 
должна идти о развитии, при котором разви-
вающаяся система сохраняла бы свою устой-
чивость, т. е. себя». Угрозой данной парадиг-
мы Кутырев называет трансгуманизм, в кото-
ром «ныне существующий на Земле человек 
более не считается ни вершиной эволюции, 
ни целью своей собственной деятельности». 
Становясь «трансхьюманом», постоянно мо-
дифицирующим свою физическую природу 
в соответствии с возникающими всё новыми 
задачами, человек неизбежно потеряет свою 
идентичность. 

В чём сущность нового направления в 
философии – трансгуманизма? Его сторонни-

© н. а. Субботнина, 2012
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ки считают, что это – «стремление к высшей 
справедливости и счастью. Нет ничего более 
несправедливого, чем смерть. Люди не заслу-
живают смерти. Смерть, старость и болезни 
делают человека несчастным. Борьба за спра-
ведливость и счастье для каждого – это борьба 
с болезнями, страданиями, борьба за ради-
кальное продление человеческой жизни» [1]. 

Чем же плох трансгуманизм, ставящий 
своей целью ликвидировать страдания чело-
века, его старение и смерть? На мой взгляд, 
тем, что нарушает границу меры в своём 
стремлении «удовлетворить» потребности 
человека. Конечно же, нам не хочется стра-
дать, стареть и умирать. Однако эти феноме-
ны – атрибуты человеческой жизни. Без стра-
даний человек никогда не знал бы счастья, 
а без смерти не познал смысла жизни, да и 
жизни как таковой без смерти не было бы. 
Со старостью сложнее: постепенное физиче-
ское угасание снижает качество жизни, а нам 
хочется быть всегда активными, нужными 
окружающим. Но и этот феномен необходим 
для сохранения гуманистической нравствен-
ности – забота о престарелых (родственниках 
и не только) поддерживает альтруизм. А для 
самого человека старость – напоминание о 
том, что жизнь не вечна, что пора «подумать 
о душе». Для верующего это период подго-
товки встречи с Богом, возможность сделать 
как можно больше благих дел, чтобы они 
смогли перевесить накопившиеся грехи. На 
языке материалистов это значит: подвести 
итоги жизни, постараться успеть сделать то, 
что откладывалось на неопределённое вре-
мя, построить оставшуюся жизнь так, чтобы о 
тебе помнили, как о таком человеке, каким ты 
представляешь себя в своей душе.

Константин Циолковский, как известно, 
считал, что в будущем изменится физическая 
основа человечества, и оно из «вещественно-
го» превратится в «лучистое». Современная 
наука обещает в ближайшее (по другим дан-
ным – в отдалённое) время замену не только 

отдельных органов, но всего тела, сохраняя 
при этом сознание человека и его память. 

Основными методиками и технологиями 
трансгуманизма называются: «регенератив-
ная медицина, персональная медицина, пре-
вентивная медицина, изучение нейрогенеза 
и влияния высшей нервной деятельности на 
процессы старения, нейромоделирование, из-
учение биомаркеров старения, генетическая 
и эпигенетическая регуляция, изучение диф-
ференцировки клеток и клеточной картины 
старения, клеточная и гормональная терапия, 
тканевая инженерия и создание искусствен-
ных органов, совершенствование методов 
изучения молекулярно-биологических про-
цессов, разработка методов криосохранения 
крупных биологических объектов, математи-
ческое моделирование старения, создание 
искусственного интеллекта и управляемых 
нанороботов, эволюционная биология старе-
ния, изучение синтетической и фрактальной 
теорий старения, а также теории сознания, 
развитие футурологии и изучение явления 
сингулярности» [1].

Все эти методы в совокупности должны 
создать идеального, вечного человека, лич-
ность, «свободную от биологического носи-
теля». Следует отметить, что большинство из 
этих методов по отдельности способно при-
нести пользу человеку до тех пор, пока не на-
рушают границу меры, когда количественные 
изменения приводят к новому качеству и че-
ловек перестаёт быть человеком. 

Возможно, так и будет. Науку остановить 
невозможно, тем более, когда на её исследо-
вания есть социальный заказ. Но это время 
будет уже не человеческим, а постчеловече-
ским и, следовательно, не гуманистическим. 
Поэтому направление гуманитарного вектора 
должны держать под контролем, прежде все-
го философы – те, кто помнит о неотвратимо-
сти диалектического закона перехода количе-
ственных изменений в качественные.
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Во всё ускоряющемся потоке истории, 
начиная с Нового времени, как нечто незы-
блемое, как То, вокруг кого и ради чего всё 
меняется, вращается, до второй половины 
ХХ в. стоял человек. Человек! «Всё во имя 
человека, всё для блага человека!» – это 
лозунг не только коммунизма, который (не)
долго строили, но и всей эпохи Гуманизма, 
наступившей после средневековья, когда 
жили «ради Бога». Мир богател и развивал-
ся, прогресс науки и техники вёл к постоян-
ному совершенствованию среды, в которой 
жил = места, на котором сидел человек (пе-
нёк, табуретка, стул, кресло). Кресло стало 
таким мягким, что в нём можно утонуть, его 
совершенствовали научными, «эргономиче-
скими» методами; дизайнеры трудились над 
формой, подгоняя её под малейшие изгибы 
тела. Богатство, комфорт и свобода как от-
каз от служения чему-либо Высшему стали 
последней высшей целью потребительской 
цивилизации. Казалось, наступило время 
вечного блаженства; люди, конечно не все, но 
в передовых странах, определённо попали в 
Гуманистический Рай. 

Драматизм ситуации, однако, в том, что 
развитие науки и техники не останавливается 
и требует дальнейшего совершенствования 
кресла. При этом оказывается, что параме-
тры человека начали его ограничивать. Гума-
низм, то есть ценностный антропоцентризм, 
становится тормозом этого процесса. Про-
гресс техники ведёт к тому, что надо подго-
нять уже не кресло под человека, а человека 
под всё улучшающееся кресло. Прогресс тре-
бует «переступить через человека», традици-
онного Homo sapiens, толкая к созданию не-
коего нового мыслящего сущ(вещ)ества, или 
нейро-коммуникационного и т. п. нечто. Техно-
краты изощряются в вариантах преодоления 
ограниченности антропологизма, «упёртые» 
гуманисты говорят об «антропологической ка-
тастрофе», большая же часть человечества, 
в том числе и философско-теоретическая, ни 
о чём подобном не думает и суетится, ничего 
не подозревая. 

К началу ХХI в. кризис гуманизма привёл к 
тому, что опирающаяся на него «гуманитарная 
парадигма» начала трещать по всем швам. 
А потом, в умах наиболее прогрессивных и 
«безрефлексивных» теоретиков, рухнула. 
Как невиданное достижение в исследованиях 
проблематики антропологии и гуманизма воз-
ник трансгуманизм. Принципиальное отли-
чие трансгуманистической парадигмы в том, 
что ныне существующий на Земле человек 
более не считается ни вершиной эволюции, 

ни целью своей собственной деятельности. В 
её русле обосновывается, что человек может 
и должен совершенствоваться, радикально 
повысив свои физические силы и умственные 
возможности, ликвидировав болезни, старе-
ние и смерть. Для чего надо перестать боять-
ся «перестать быть человеком», наоборот, 
преодолев его, «стать более совершенным 
существом», «трансхьюманом». Трансгума-
низм – прямой вызов идентичности человека, 
какого мы знаем, какими в темпах природы 
развивались тысячи лет или каким нас сотво-
рил Бог, сказав: «Это хорошо». Типичным вы-
ражением трансгуманизма являются теории 
«конструирования человека», а фактически 
постчеловека, вплоть до создания disigner 
baby – ребёнка, который бы изготавливался 
согласно техногенному проекту (то есть на са-
мом деле создания как раз не (р)ебёнка), что 
отражает реально идущие технологические 
работы по биофизической трансформации 
млекопитающего вида Genus homo в целом. 
Под давлением таких проектов и достижений 
в модификации живого начали колебаться 
ключевые фигуры, наследники знамени «ре-
ального гуманизма», как он мыслился в ХХ в. 
«Для тех, кто связывает будущее с проектами 
технологической модификации человека, – 
пишет главный редактор журнала «Человек», 
член-корреспондент РАН Б. Г. Юдин, – тра-
диционный гуманизм оказывается слишком 
узкой платформой: свою позицию они харак-
теризуют как трансгуманизм. И пока трудно 
судить, является ли трансгуманизм развити-
ем, современной фазой гуманизма, либо же, 
с позиций трансгуманизма, привычный нам 
гуманизм должен быть вообще отброшен как 
нечто архаичное» [2, с. 4]1.

Нам кажется, что ничего трудного в ква-
лификации соотношения гуманизма и транс-
гуманизма нет. Последний есть отрицание 
первого, о чём достаточно недвусмысленно 
заявляют его адепты, о чём говорит само 
название этого направления: транс = после, 
сквозь, через. Это не фаза, и не сдвиг гума-
нитарной парадигмы, а если считать сдвигом, 
то к краху, как в понимании самого человека, 
его предназначении и роли в мире, так и су-
ществующего мира вообще. Трансгуманизм 
благословляет поглощение человека процес-
сами дальнейшего технологического разви-
тия, его превращение в материал прогресса. 
Ну, приставите вы себе третью руку, любой 

1 Судя по циклу посвящённых де(ре)конструкции 
человека конференций и публикаций (Томск) эти «си-
бирские Афины» стали у нас столицей философского 
антигуманизма. В таком случае это уже какая-то техно-
тоталитарная Спарта.
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второй член или чип в мозг, однако поскольку 
«прогресс не остановишь», то адепты следу-
ющей технологической волны сочтут это не-
достаточным и предложат поставить другие, 
более мощные руку/член/чип, дабы вновь 
усовершенствовать то, что казалось хорошо 
на предыдущей стадии техноэволюции. И 
так далее, по пути самоликвидации, который 
вполне адекватно описывается энтузиастами 
скорейшего достижения бессмертия через 
создание киборгов, гомутеров, Е-существ и 
т. п. Отказ от гуманитарной парадигмы и за-
мена её трансгуманитарной является отра-
жением той самой антропологической ката-
строфы, которая ещё недавно мыслилась как 
нечто чудовищное, а теперь приходит «на го-
лубиных лапках» и всё большим числом лю-
дей, в том числе инерционно считающих себя 
гуманистами, – приветствуется. В общефи-
лософском плане она коррелирует, точнее, 
является частью идеологии постмодернизма, 
трансформирующегося в трансмодернизм. 
Пост(транс)модернизм в целом есть вы(от)
ражение процесса замены естественной, 
макро, вещно-предметной и живой среды на-
шего бытия искусственной, информационно-
виртуально-коммуникационной, мега- (космо) 
и микро- (нано) технологической реально-
стью. 

Открытые, «без самообмана» выразите-
ли трансгуманизма – это люди, чьё сознание 
похищено силами Иного, оно больше не вос-
производит их феноменологический мир, а 
стало орудием саморазвития технонауки. По 
своей сути оно трансцендентально и когни-
тивно. Обычно это пришедшие в философию 
представители науки, но понимающие пер-
вую как обобщённый пересказ достижений и 
перспектив последней. Если в быту, «по жиз-
ни» они могут быть людьми, то в рассуждени-
ях о бытии они превращаются в «трансхью-
манов». Есть, однако, немало теоретиков, 
кто, желая следовать по пути прогресса, не 
хочет «сдавать человека» и отказываться от 
гуманитарной парадигмы. Но хочет, учиты-
вая новые веяния, её усовершенствовать, 
говоря о «сдвиге» в классических метафизи-
ческих представлениях о мире и гуманизме. 
При этом они критически относятся к пост-
модернистской деконструкции тысячелетней 
культуры человечества, ликвидации в нём 
субъекта, автора, логоса, пропаганде игры 
и безответственности в отношениях между 
людьми. Как типичных представителей такого 
сдвига, в российской философии мы бы вы-
делили М. Н. Эпштейна и Г. Л. Тульчинского, 
ведущих авторов серии книг «Тела мысли» 

Санкт-Петербургского издательства «Але-
тейя». В их работах удивительным образом 
сочетается безоговорочное принятие про-
гресса, любые его, в том числе самые анти-
гуманные, тенденции с попытками предло-
жить решения, ввести понятия, которые как 
бы позволили сохранить человека. Они хотят 
быть прогрессистами и гуманистами вместе, 
в одном флаконе. В результате мы имеем 
именно «как бы» маскировку негативного 
вектора развития гуманистики, сглаживание 
скрытого фальшивым блеском и патологи-
ческим богатством трагизма современного 
положения человечества, его убаюкивание 
перед фактом происходящей антропологи-
ческой катастрофы… И/или глубокие, при-
крытые паутиной слов, внутренние противо-
речия. Особенно, чувствуется, между типом, 
настрое/ние/м собственной личности и про-
поведуемыми концепциями. 

«Куда мы несёмся в ХХI веке, смятен-I веке, смятен- веке, смятен-
ные и подавленные, утратив уверенность 
всех прежних идейных направлений, но под-
хваченные небывалым техническим вихрем? 
Мне кажется, мы движемся на тот свет. Как 
вслед за Старым Светом был открыт и обжит 
Новый, так теперь мы переселяемся с Этого 
света на Тот свет, только не замечаем этого» 
[7, с. 621], – так драматично оценивает М. Эп-
штейн складывающуюся ситуацию. И тут же 
развивает идеи отказа от предметной реаль-
ности, предлагая заменить её потенциализ-
мом, высшее состояние которого – Ничто, а 
происходящее фактическое осуществление 
– виртуализация нашего бытия; отказывает-
ся от гуманизма, заменяя его гуманологией, 
суть которой в том, что человек уравнивается 
с бестелесным разумом. Против лишающей 
людей эмпирической субъектности грамма-
тологии он выдвигает скрипторику, в которой 
субъектность как бы возвращается, но … «на 
уровне сверхэмпирического субъекта». То 
есть без индивидуального, телесного, живого 
человека. А в конце концов ему предлагается 
исчезнуть, умереть, правда «творчески», по-
служив материалом для нового, небелкового 
интеллекта. «Лучшее, на что может надеяться 
человек как биологическая форма разума, – 
это на свою внутреннюю технизацию, которая 
дополнит технизацию и роботизацию всего 
социума» [8]. Вот и вся тайна трансгуманиз-
ма (а точнее бы говоря, трансгоманизма, по-
скольку речь идёт об отказе не от специфиче-
ского мировоззрения, а от антропологии как 
таковой), гуманологии, персонологии и т. п. 
конструктивно-проективного «сдвига гума-
нитарной парадигмы». Сдвинуться или уже 
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«сдвинулись» – в Иное. Для собственно че-
ловека как специфической формы Сущего –  
в Никуда. 

Г. Л. Тульчинский заботится о перспек-
тивах гуманитарной культуры, энергетике 
творчества, хвалит телесную, «хаптическую» 
эпистемологию и одновременно заменя-
ет антропологию персонологией, в которой 
эмпирический телесный человек исчезает, 
вместо него будет некий концепт из «свобод-
ной духовности». Но о таких концептах (при-
менительно к человеку «персона(жа)х»!) как 
раз и шла речь в будто бы отвергаемом им 
постмодернизме. В конце концов он приходит 
к обоснованию «несущественности антропо-
морфности, человеческого. Можно считать, 
что современная культура расчеловечивает – 
и слава Богу! Причём в буквальном смысле. 
Это расчеловечивание открывает важность 
постчеловечности, позволяет за тремя со-
снами увидеть лес и путь в нём» [6, с. 638]. 
Лес технопарков и путь к «гуманитарной па-
радигме без гуманизма». Другими словами, 
человек в ней предполагается, но уже не как 
центр и носитель смысла своего развития, а 
как элемент, «человеческий фактор» техни-
ческого прогресса. Часть кресла, которое со-
вершенствуется ради самого себя.

Не столь последовательный, как у  
М .Н. Эпштейна, тем не менее тоже «проек-
тивный сдвиг»! Казалось бы, в философии 
или по крайней мере в философской антро-
пологии лозунг «расчеловечивания человека» 
должен был вызвать скандал, исторгнув из 
них крики негодования. Автора, как Льва Тол-
стого, предали хотя бы цеховой анафеме или 
он скрывался как Салман Рушди. Но ничего 
не произошло. Напротив, вполне благожела-
тельные, даже почтительные комментарии. 
Безжизненную учёность, философствование 
в духе «один философ по профессиональной 
обязанности пописывает, а другой такой же 
читатель почитывает» ничто и никто, даже та-
кого рода заявлениями не может ни смутить, 
ни эпатировать. Справедливости ради надо 
отметить, что некоторое движение против 
«трансгуманистического движения» в фило-
софской антропологии возникает. Одним из 
первых среди её авторитетов (наконец-то!) 
тревогу забил П. С. Гуревич [5]. «Не пока-
зывая пальцем», он фактически показывает, 
что «новые гуманоиды» – это тоже трансгу-
манизм, только в своеобразной упаковке. В 
итоге мы видим, как толки о «радикальном 
преображении человека», «бессмертии» или 
«пережизни», о «творческом исчезновении» 
и в целом о сдвиге гуманитарной парадигмы 

скрывают суть дела от многих самих её носи-
телей, которые в отличие от прямолинейных 
технократов, обременены общей культурой и 
философской традицией. Они не могут «про-
сто так», в виде рефлекса технического про-
гресса отказаться от человека, объявив его 
материалом манипуляций, они делают это 
сложно, с «рефлексией», выстраивая само-
ценные, высокие и утончённые теоретиче-
ские конструкции. В отличие от открытых 
трубадуров трансг(у)оманной антропологиче-
ской катастрофы, они разрабатывают её «по-
этику», особую философию собственной, как 
представители человеческого рода и вида, 
бессознательной смерти. Чтобы мы не знали, 
когда нас не будет. Философия вырождения, 
специалисты по эвтаназии… 

И прогрессивные, творческие, новацион-
ные мыслители, находящиеся на mainstream 
развития современной информационной ци-
вилизации. Носители её мировоззрения. За 
ними «настоящее будущее», сила и потент-
ность, потому что они выражают тенденции 
её превращения в «Матрицу». Но даже в не-
посредственно осуществляющихся сейчас 
предвидениях О. Хаксли и Д. Оруэлла, во всё 
более правдоподобных голливудских футу-
ристических фильмах всегда есть герои или 
группы отсталых людей, желающих сохра-
нить себя «как есть», быть телесными, чув-
ствующими, мужчинами и женщинами, лю-
бить жизнь, природу и друг друга. Или какие-
то анклавы земной, не виртуальной жизни, 
«антропоморфные миры». В некоторых слу-
чаях допускается параллельное существова-
ние разных онтологически возможных миров. 
Их жители скрываются, уходят в подполье, в 
леса и пещеры, или ведётся открытая «борь-
ба миров» за своё существование. Традици-
онный человек, находясь в информационно-
коммуникационном, виртуальном окружении, 
тоже нуждается в идеологии и философии. 
В гуманитарном векторе, который бы учиты-
вал новые реалии, однако не «снимал» его, 
превращая в питательный бульон для пост-
человеческой реальности, а считал самоце-
лью и вёл по пути выживания. При этом мы 
выступаем не вообще, слепо против прогрес-
са, но, как говорил А. Печчеи, против слепого 
прогресса. Видя и открыто признавая его про-
тиворечивый, в главных тенденциях теперь 
трагический для Homo vitae sapiens характер. 
Ища в нём тенденции, держась которых мож-
но было бы продлиться. Любая гуманистиче-
ская философия в данных условиях может 
быть только экологической и консерватив-
ной. Хотя динамически консервативной, или 
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другими словами, речь должна идти о раз-
витии, при котором развивающаяся система 
сохраняла бы свою устойчивость, т. е. себя. 
Это и есть так называемое «устойчивое раз-
витие», которое, провозгласив, извращают 
до противоположности, когда утверждается, 
что надо стремиться к всё более быстрому 
и непрерывному, «новационному» развитию. 
Идеал новационизма – когда всё существует 
для того, чтобы скорее исчезнуть, замениться 
чем-то новым. И опять, опять новым – в дур-
ную бесконечность. Ну, Бог им, технократам 
и потребителям, этой без(д)умно про(транс)
грессирующей цивилизации, её идеологии и 
философии, судья. Они/она/оно не ведают, 
что творят. 

* * *
На трудном пути человечества к расцве-

ту и самоотрицанию (падение всегда начи-
нается с вершины) с большей или меньшей 
определённостью можно усмотреть 5 этапов, 
5 «де»: демифологизация, детеизация, деан-
тропоморфизация, десубъектизация и, нако-
нец, деантропологизация. Их не следует упо-
доблять отработанным, а потом сгоревшим 
в плотных слоях прогресса ступеням ракеты 
– все они есть и сейчас, тем не менее в этой 
последовательности выражается вектор су-
блимации чувственно-непосредственного от-
ношения человека к миру в опосредованно-
информационное, вытеснение материаль-
ного виртуальным, бытия сознанием. Дойдя 
до пункта, с которого явственно виден обрыв 
пути развития традиционного человека, важ-
но в этом признаться самим себе и искать 
спасительные направления приложения уси-
лий к самосохранению. «Возвратиться к исто-
кам», − призывал М. Хайдеггер, первым, как 
никто, почувствовавший близость конца исто-
рии. Этот призыв много и с удовольствием 
повторяют, но главный вытекающий отсюда 
вывод делать опасаются: согласившись с его 
правотой, надо соглашаться с необходимо-
стью великого консервативного поворота 
всей идеологии и философии при условии, 
что она ещё хочет оставаться собственно че-
ловеческой.

Прямое возвращение к истокам, к «океа-
ну», из которого мы все вышли, задача оче-
видно утопическая, но определённое движе-
ние по боковым и обводным путям вполне 
возможно. Пусть вопреки течению, особенно 
к этапам, близким современности, не исчер-
павшим себя и при соответствующей под-
держке, их потенциала хватит надолго. Тот, 
кто помнит своё детство и сохраняет душев-
ную молодость, живёт дольше и здоровее. 

Хотя вопреки времени консервативный пово-
рот нельзя произвести путём смены «де» на 
«ре», необходима ревизия всей истории че-
ловеческой мысли, с целью выявления в ней 
установок, заделов и воззрений, на которые 
можно опереться, исходя из принципиально 
новой, ставшей в конце II тысячелетия про-II тысячелетия про- тысячелетия про-
блемы: Выживание. По многим параметрам 
нужна радикальная переоценка значения 
вклада в культуру тех или иных её творцов. 
Некоторые «ре» полнее осуществимы в 
одном отношении, другие в другом, что каса-
ется антропологизма и онтологического ста-
туса человека, этот рубеж нельзя отдавать ни 
в коем случае.

Наряду с Гёте и Хайдеггером, как 
очевидными носителями феноменолого-
антропологической картины мира, в фунда-
мент консервативного философствования 
надо включить, по-видимому, ницшеанство 
и русскую философскую традицию. Ницше 
сознательно ставил цель преодолеть огра-
ниченность доминирующего в западной 
культуре рационализма. Его обращение к до-
сократической философии как эпохе нерас-
членённости мысли и бытия, теоретического 
и поэтического языка критика истощающей 
роли чистого интеллекта в жизни человека 
(«Познавший себя – собственный палач», 
«трусы всегда умны») дала импульс всем, кто 
поддерживает права живого знания и цель-
ность человеческого духа. «Нелогичное не-
обходимо, – настаивал он, – оно столь креп-
ко засело в страстях, в языке, в искусстве, в 
религии и вообще во всём, что делает жизнь 
ценной, что его нельзя извлечь, не нанеся 
тем самым неисцелимого вреда всем этим 
прекрасным вещам… Даже разумнейший 
человек нуждается от времени до времени в 
природе, т. е. в своём основном нелогичном 
отношении ко всем вещам» [5, с. 259]. Други-
ми словами, даже специалист-интеллектуал, 
насколько он человек, нуждается в том, что-
бы жить в мире как своём Доме, чтобы его 
ребёнок был не «мешком молекул», а суще-
ством, которое он любит и любуется, для чего 
надо защищать голубое небо жизни и куль-
туры от его вытеснения чёрным космосом 
техники и цивилизации. Озоновые дыры на-
шего сознания так же опасны, как атмосфер-
ные. В космосе, в виртуальной реальности, 
в микро(нано)-, мега- и цифромирах человек 
жить не будет. Там он переродится в дру-
гую форму разума, то есть погибнет как вид 
Бытия. Для людей это гибель вообще. При-
ветствующие такой ход событий теоретики –  
агенты своего врага.
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Русскую философию проблема сохра-
нения целостности человеческого духа бук-
вально мучила. В. С. Соловьёв говорил о ра-
ционалистах, что они целуются с мёртвыми 
скелетами, Свидригайлов у Ф. М. Достоевско-
го уподобляет вечность, как она трактуется 
наукой, закоптелой бане с пауками по углам; 
П. Флоренский отмечает, что естествознание 
утратило масштаб, которым определяются 
прочие наши масштабы – самого человека. 
А. Ф. Лосев предпринял (раньше М. Хайдег-
гера) впечатляющую попытку реабилитации 
фундамента духовности и антропологизма 
– мифа, доказывая, что «все вещи наше-
го обыденного опыта – мифичны, и от того, 
что обычно называют мифом, они отличают-
ся, может быть, только несколько меньшей 
яркостью и меньшим интересом» [4, с. 78]. 
Мифологична, по его мнению, и человече-
ская личность. Сама теоретическая наука в 
мировоззренческой ипостаси – миф. Про-
должая эту традицию русской философии по 
защите человекоразмерного мира и как бы 
отвечая на крайности его сведения к знакам 
и информации, в современной литературе 
начали культивироваться воззрения, в кото-
рых мифом объявляется всё, в том числе (так 
получается) и «знаки». В недавно опублико-
ванном фундаментальном труде по фило-
софии мифа, его автор проводит мысль, что 
квантово-механическая картина мира ещё 
более мифологична, нежели релятивистская 
и ньютоновская. Итоговый вывод из исследо-
вания эвристической роли мифа таков, что 
«наука не только подпитывается мифологи-
ческими идеями, но как только дело доходит 
до широких теоретических обобщений, а тем 
более до построения научных картин мира, 
она обретает ярко выраженный мифологиче-
ский характер» [3, с. 9].

Известно, однако, кто слишком много 
доказывает, тот ничего не доказывает. На 
основании того, что самое абстрактное и ис-
кусственное изобретение связано с людьми, 
говорить о его мифологичности или антро-
поморфности похоже на то, как считать, что 
поскольку люди произошли от обезьян, то 
они навсегда остались обезьянами или что 
если при создании техники используется 
материал природы, то она является частью 
природы. В чём тогда содержание антропо-
генеза и экологического кризиса? Всё новое 
имеет причину в старом, но через какое-то 
время оно отпадает от старого и превраща-
ется в иное, часто противоположное, враж-
дебное его породившему. Разделяя мотивы  
А. Ф. Лосева насчёт трактовки вещей как 

мифа, с ней можно согласиться не дальше, 
чем в плане признания их антропоморфности, 
т. е. неизбежно образного восприятия; счи-
тать же мифом научные теории и математи-
ческие модели, по-видимому, ошибочно. Они 
изобретены человеком, но не мифологичны 
и не антропоморфны, как наука больше не 
отождествляется с культурой, хотя вышла из 
неё. Небо и лес, дом и самолёт антропоморф-
ны, а электрон, атом, квазары и галактики не 
антропоморфны, потому что это уже не об-
разы, а концепты реальности. Концепты вы-
ходят за пределы её восприятия целостным 
человеком. Нагружая их образностью, ибо 
без неё человек плохо мыслит, мы получаем 
виртуальные по своей природе симулякры. 
Реальность постнеклассического знания –  
реальность симулякров как форм вещей без 
прототипов. Наука не только не миф и всё ме-
нее антропоморфна, она всё менее субъек-
тна и антропологична. 

Думается, что избежать потери антро-
пологической идентичности и возвратиться 
к истокам и также другим, подпитывающим 
жизненные силы человечества ручьям и ре-
кам бытия, идя тем же самым метафизиче-
ским путём, но вспять, вряд ли возможно. 
«После Освенцима», чем для метафизики 
стал постмодернизм, это не получится. 
Если получится, то совсем немного, не в 
главном. Через позитивизм и постмодернизм 
метафизика окончательно трансформирова-
лась в мыследеятельность. Начав с разобла-
чения мифов и недоверия к нашим чувствам, 
она завершается отрицанием предметной 
природы и телесного человека. Квалифици-
ровав вторичные качества как ложные, нас 
обманывающие, метафизика, приближаясь к 
методологизму, отказывается и от первичных 
качеств – материя умирает, её место занима-
ют, выдвигаясь по логике телескопического 
стержня, «вещи сознания», структуры, язык, 
текст, информация. Материализм, соответ-
ственно, становится «научным» (функцио-
нальным, структурным, лингвистическим). В 
таком качестве он сливается с идеализмом, 
но не трансцендентным, а как проявление 
единственной трансцендентальной (вирту-
альной) реальности. Мета-физика превраща-
ется в мета-информатику. И теперь, собствен-
но философскую, удерживающую человека 
в бытии картину мира даёт феноменология. 
Но не гуссерлевская: не трансценденталь-
ная, не априорная, не аксиоматическая. А 
реалистическая, апостериорная, эмпириче-
ская. Антропологическая! Когда в качестве 
масштаба и границ существования вещей 
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как феноменов берётся их соразмерность 
человеку, его телесно-духовному континууму. 
Когда вещи, данные людям, «вещи для нас» – 
это феномены, благодаря которым бесконеч-
но возможный мир является Домом. Феноме-
нальный мир – наша реализация возможного. 
Проникая в постчеловеческие слои бытия, 
мы должны иметь место, куда, сняв оковы де-
ятельности, можно прийти, чтобы жить. Дом 
надо укреплять, ремонтировать, отстаивая от 
посягательств его разрушителей как извне, 
так и от внутренних жучков-точильщиков, 
практических и идейных. Становясь учением 
о Доме, философия совпадает с экологией 
при её сущностной мировоззренческой трак-
товке. Феноменология и фундаментальная 
экология, составляя содержание консерва-
тивного философствования, выражает одну и 
ту же направленность на сохранение бытия 
с человеческим лицом. Это смысловое ядро 
идеологии выживания актуально для всех, 
кто озабочен судьбами людей на Земле и 
способен видеть дальше своего носа.

Около двух десятков лет в нашей фило-
софской литературе вёлся спор, является ли 
философия наукой. Чаша весов долго коле-
балась, к концу ХХ в. она склонялась в сто-
рону ранее немыслимого – тех, кто наукой её 
не считает, но потом резко взмыла в сторону 
научного технологизма. В образование моло-
дых учёных вместо философии мира ввели 
философию науки. В том же направлении 
пошло всё философствование. Тем самым 

оно подписывает себе смертный приговор, 
ибо философия имеет смысл в том случае, 
если исповедует собственный принцип от-
ношения к миру. Вненаучный. Но какой? На 
этот вопрос сторонники сохранения самости 
философии, кроме заявлений, что филосо-
фия есть философия и особая форма созна-
ния, ответа практически не дают. Особая, но 
как, в чём? Представляется, что таким спец-
ифически философским отношением к миру 
и должна стать именно феноменология. В 
хайдеггеровском смысле. Его фразу: «Онто-
логия возможна только как феноменология» 
зацитировали до потери сознания, у него же 
всё это органически связано с вненаучным и 
консервативным философствованием, при-
зывами вслушиваться в естественный язык, 
обратиться к поэтически-созерцательному и 
мифо-метафорическому, т. е. антропоморф-
ному восприятию мира. Не будет большим 
упрощением утверждать, что если экзистен-
циальный подход к человеку перенести с ин-
дивида на человека как родовое существо, то 
это и будет Dasein-аналитика, хайдеггеров-Dasein-аналитика, хайдеггеров-asein-аналитика, хайдеггеров-
ская феноменология. Такая связь становится 
обязательной для всякого, кто перестал счи-
тать философию наукой. Если она не метафи-
зика и не наука, то это феноменология. Если 
она феноменология, то это консервативное 
философствование. Философствовать ради 
сохранения, а не отрицания человека можно, 
двигаясь только в этом направлении.
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Этапы становления идеи гуманизма1

Обосновывается тезис о том, что возникновению идеи гуманизма предше-
ствовали талион и «золотое правило нравственности». Выделяются основные об-
щие и отличительные черты этих принципов общежития, выступающих в качестве 
морально-этических правил в мировой философии. Практико-гуманистическая 
направленность талиона выражена в том, что он строго предполагал нанесение 
ущерба пострадавшей стороной соразмерно причинённому ей повреждению, тем 
самым, сдерживая враждебность между людьми. Талион выступал в качестве пер-
вого представления о справедливости в форме равнозначного воздаяния. На сме-
ну талиону приходит «золотое правило нравственности» как нравственный прин-
цип общежития. Параллельно с господством «золотого правила» в европейской 
философской мысли в эпоху Возрождения возникает идея гуманизма, основанная 
на признании ценности каждой человеческой жизни и охватывающая все сферы 
человеческой деятельности и отношений.
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tures of these principles of society, acting as moral and ethical rules in world philosophy. 
The practical and humanistic orientation of talion is expressed in the fact that it strictly 
assumes causing damage to the affected party proportionately to the losses, thereby, 
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of equivalent requital. Talion was replaced with the “golden rule of morality” as a moral 
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Актуальность данной работы обуслов-
лена тем, что, несмотря на большое количе-
ство философских работ, посвящённых про-
блеме гуманизма, до настоящего времени 
недостаточно изучен процесс становления 
идеи гуманизма. Гуманизму как мировоззрен-
ческой установке в истории эволюции чело-
веческого рода предшествовало два других 
принципа нравственного общежития, которые 
с полным правом можно назвать исторически 
сложившимися этапами возникновения и раз-
вития идеи гуманизма. К первому этапу мож-
но причислить талион, а ко второму – «зо-

лотое правило нравственности». Объектом 
исследования является исторически разви-
вающаяся система нравственных принципов 
общежития. В качестве предмета исследова-
ния берётся становление идеи гуманизма как 
универсальной мировоззренческой установки 
личности.

С начала XXI в. гуманизм перешёл на 
качественно новую ступень. В современных 
условиях бытия идея гуманизма не только 
антропоцентрическое учение, возникшее в 
эпоху Возрождения, она выступает как уни-
версальное общечеловеческое мировоз-
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зрение. Поэтому социально-философский 
анализ идеи гуманизма способен наиболее 
полно раскрыть её содержательную сторону. 
Социальная философия утверждает, что об-
щество на различных этапах его организации 
существует и функционирует согласно при-
родным и социальным закономерностям, то 
есть в целостной системе мироздания. Фило-
софия истории позволяет вскрыть истоки за-
рождения идеи гуманизма и проследить пути 
её развития, что позволяет учёным глубже 
понять суть идеи гуманизма.

Возникновению идеи гуманизма пред-
шествовало первое нравственное правило 
общежития, которое позднее в истории фило-
софии получило название талиона. В перво-
бытное время талион служил в роли древне-
го обычая кровной мести в родоплеменной 
общности. Классическая суть талиона чётко 
изложена в Библии: «Перелом за перелом, 
око за око, зуб за зуб: как он сделал повреж-
дение на теле, так и ему должно сделать» [1, 
c. 20]. В этом же Ветхом Завете написано, что 
человек не должен помышлять талиона и тем 
более практически применять это правило во 
взаимоотношениях с людьми, так как исполь-
зование талиона является исключительно 
прерогативой Бога: «Не говори: “как он посту-
пил со мною, так и я поступлю с ним, воздам 
человеку по делам его”» [1, c. 659].

В противовес Библии, которая оставляет 
право применения талиона только за Богом, в 
древнее время люди практически следовали 
этому правилу. В первобытном обществе та-
лион служил в качестве должного нравствен-
ного правила родоплеменной жизни. То есть, 
говоря юридическим языком, если человек из 
одного племени совершал насилие в отноше-
нии одного или некоторого числа людей из 
другого племени, то, в этом случае, постра-
давшее племя равнозначно возмещало себе 
урон ответным поведением – делало анало-
гичные действия в отношении такого же чис-
ла людей, которые относились к тому племе-
ни, из которого происходил нарушитель.

Если оценивать философско-мировоз-
зренческие позиции талиона в целом, 
то нельзя не отметить его нравственно-
содержательные моменты. Во-первых, тали-
он предполагал причинение соразмерного 
ущербу вреда нарушителю. Во-вторых, он 
служил первой основой возникновения эмпи-
рического представления о справедливости 
как равном воздаянии. В-третьих, равнознач-
ное воздаяние за насилие над человеком в 
первобытном обществе сдерживало потреб-
ность человека в мести и массовые убийства, 

что послужило немаловажным основанием 
для сохранения и развития человеческого 
рода на Земле. В-четвёртых, талион, являясь 
культурно-генетической формой выражения 
кровной мести, сдерживал внутриродовое на-
силие. И наконец, в-пятых, в результате обо-
юдного принятия обидчиком и нарушителем 
компромиссного решения, вытекающего из 
талиона, признаётся равенство между суще-
ствовавшими племенами.

Отрицательные моменты талиона с пози-
ции человечности заключались в следующем. 
Во-первых, талион имел узкие рамки своего 
применения, то есть он не регламентировал 
должного правила общежития. Талион ис-
пользовался только в качестве своеобраз-
ного принципа «уголовной ответственности», 
ограничивающего насильственные действия, 
как в самих родовых общинах, так и между 
этими общинами. Во-вторых, талион снимал 
ответственность с конкретного человека и пе-
рекладывал её на ту общность первобытных 
людей (племя, род и т. п.), к которой принад-
лежал нарушитель. Наконец, в-третьих, при-
менение талиона носило ситуативный харак-
тер и представляло собой надсубъективное 
правило, легально разрешающее соверше-
ние человеком равнозначного убийства, что 
сводило на нет признание за каждой челове-
ческой жизнью её абсолютной ценности.

Усматривая негативное воздействие та-
лиона на человека, А. А. Гусейнов отмечает, 
что талион со временем приобрёл статус 
житейского правила и к настоящему перио-
ду имеет следующие языковые выражения: 
«… “все так поступают”, “не один я так посту-
паю”», что, по мнению Гусейнова, в сущности, 
воспроизводит механизм талиона. Этот чело-
век «…отказывается брать на себя вину за 
содеянное, перекладывая её на анонимную 
общность» [3, c. 129].

В настоящее время в цивилизованных 
странах официально талион, в качестве долж-
ного правила общежития, нигде не регламен-
тирован. Талион, активно использовавшийся 
в условиях родоплеменной общности, пред-
ставляется нравственно деградирующим на-
чалом для современных гражданских условий 
общежития. В своём практическом примене-
нии в настоящее время он противоречит не 
только христианскому гуманизму, но и гума-
низму как таковому. Христианский гуманизм, 
в противоположность талиону, проповедовал 
непротивление злу насилием. Представите-
ли христианского гуманизма, а также такие 
философы, как Л. Н. Толстой, А. Швейцер, 
А. Шопенгауэр, Г. В. Ф. Гегель, И. Кант и дру- Шопенгауэр, Г. В. Ф. Гегель, И. Кант и дру-Шопенгауэр, Г. В. Ф. Гегель, И. Кант и дру-
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гие, утверждали, что применение насилия в 
ответ на зло не является действенным сред-
ством для борьбы с внешними проявлениями 
зла; напротив, равное возмездие только раз-
рушает общественные отношения, умножает 
в них страдания и усиливает бедствия.

В отличие от Ветхого Завета, в котором 
говорится о возможности применения талио-
на только Богом, в Новом Завете уже провоз-
глашается суть «золотого правила нравствен-
ности»: «Во всём, как хотите, чтобы с вами 
поступали люди, так поступайте и вы с ними; 
ибо в этом закон и пророки» [1, c. 7]. Таким 
образом, в Библии нашло отражение то, что 
в обществе на смену талиону пришло «золо-
тое правило нравственности», выступающее 
в качестве второго этапа зарождения идеи 
гуманизма.

Суть принципа взаимности, или «золо-
того правила нравственности», было провоз-
глашено также Буддой и в изречениях Мухха-
меда (исламская религия). Его основополага-
ющая идея состоит в том, что человек, посту-
пая определённым образом, невольно ждёт и 
требует ответной реакции от окружающих его 
людей, сопряжённой с подобным стилем по-
ведения. Кроме того, суть «золотого правила 
нравственности» как социорегулирующего 
механизма рассматривали многие учёные и 
представители китайской, индийской, арабо-
мусульманской, западноевропейской и рус-
ской философии.

Реальная общественная жизнь, в кото-
рой преобладают отношения, строящиеся 
по принципу «золотого правила нравствен-
ности», характеризуется нивелированием 
гендерных, возрастных, национальных, иму-
щественных и иных природных и социально-
обусловленных различий между людьми. Тем 
самым «золотое правило нравственности» 
способствует выработке в обществе взаимо-
понимания, согласия и плодотворного сотруд-
ничества. «Золотое правило нравственности» 
требует от каждой личности доброжелатель-
ности, эмпатии, альтруизма и иных добрых 
чувств по отношению ко всем окружающим 
людям; тем самым оно способствует форми-
рованию нравственного мировоззрения в че-
ловеке.

Трактовка «золотого правила нравствен-
ности» не всегда однозначна. Это правило, по 
мнению известного психолога Дейла Карне-
ги, имеет эгоистическую направленность. Он 
выделил ряд элементарных потребностей, к 
которым, по его мнению, стремится каждый 
здравомыслящий человек. К таковым он от-
носил здоровье, долголетие, еду, сон, мате-

риальные богатства, сексуальное удовлетво-
рение, всеобщее уважение, загробную жизнь 
и благополучие детей. Он считал, что каждый 
человек является в большей или меньшей 
степени эгоистом. Но отмечал, что то, чего 
человек хочет от жизни для себя, неразрывно 
связано с другими людьми, от которых мож-
но получить желаемое. Для этого, по мнению 
Карнеги, не надо даже пытаться вызвать у 
другого человека интерес к себе, напротив, 
необходимо сознательно израсходовать не-
мало времени, энергии и заботы, чтобы ста-
раться выказывать искренность и заинте-
ресованность личными делами и семейной 
жизнью других людей. Только в этом случае 
человек произведёт на других приятное впе-
чатление и сможет быстро получить желае-
мые блага для себя. Поэтому Карнеги считал, 
что человек во взаимоотношениях с людьми 
всегда должен руководствоваться «золотым 
правилом нравственности». Он писал, что 
«…нужно следовать золотому правилу и да-
вать другим то, что мы хотели бы получить от 
них» [4, c. 100].

В отличие от талиона, который опирался 
на ситуативность, причиной возникновения 
которого являлся человек, «золотое правило 
нравственности» апеллирует к чувственному 
миру человека. Иначе говоря, талион пред-
полагал от человека только общепринятое 
ответное действие, а «золотое правило нрав-
ственности» – инициативное действие. Бес-
спорно то, что эти два нравственных импера-
тива заключают в себе элементы идеи гума-
низма. В настоящее время «золотое правило 
нравственности» в словесно переформули-
рованном виде встречается в пословицах и 
поговорках у различных народов, например: 
«Как аукнется, так и откликнется», «Не рой 
другому яму, сам в неё попадёшь» и т. п. 

Мы считаем, что «золотое правило нрав-
ственности» имеет ряд существенных огра-
ничений в своём теоретическом и практиче-
ском аспекте по сравнению с гуманизмом. В 
частности, «золотое правило нравственно-
сти» не призывает людей к активному взаи-
модействию во благо индивиду и обществу, 
так как оно может оправдывать эгоистиче-
ские желания человека. Идея гуманизма при-
знаёт наличие индивидуальностей и видит в 
человеческом многообразии залог здорово-
го и прогрессивного развития человечества. 
Специфика идеи гуманизма также кроется 
в том, что она является сугубо социальным 
явлением, не имеющим аналогов в животном 
мире. Идея гуманизма провозглашает актив-
ную жизненную позицию личности, основан-
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ную на гармоничном единстве мысли, слова 
и дела.

«Золотое правило нравственности» гла-
сит: как человек поступает по отношению к са-
мому себе, так же он должен поступать с дру-
гими людьми. Это правило связано с обще-
человеческой проблемой добра и зла, то есть 
оно имеет сугубо этическую направленность. 
Идея гуманизма, в отличие от «золотого пра-
вила нравственности», исследуется не толь-
ко этикой и антропологией, она имеет имен-
но социально-философскую интерпретацию 
по ряду причин. Во-первых, идея гуманизма 
шире проблемы добра и зла, так как гуманизм 
охватывает не только взаимоотношения меж-
ду людьми и отношение человека к самому 
себе, но и к природному и трансцендентному 
миру. Из этого следует, что гуманизм затра-
гивает и такие важные проблемы, как вред и 
польза, свобода и произвол, красота и безоб-
разие, справедливость и беззаконие и тому 
подобное. Это означает, что идея гуманизма 
не умещается в сугубо этические рамки. Во-
вторых, гуманность не является врождённым 
качеством в человеке, следовательно, идея 
гуманизма обязана своему возникновению 
в человеке преимущественно социальным 
факторам. Кроме этого, гуманность – это та-
кое отношение, которое распространяется не 
только на людей, но и на флору, фауну, мно-
гообразные неодушевлённые вещи, пред-
меты, процессы и явления. Гусейнов пишет: 
«Гуманность по отношению к животным нами 
одобряется потому, что она нужна как норма 
межчеловеческого общения» [3, c. 93].

Следовательно, «золотое правило нрав-
ственности» выражает взаимность отноше-
ний между людьми; оно изначально принад-
лежит сфере этики, а идея гуманизма яв-
ляется предметом изучения, прежде всего, 
социальной философии. Идея гуманизма 
служит в качестве общепризнанной формы 
морально-этического закона. Гусейнов счи-
тает, что гуманность в большей или меньшей 
степени присутствует в разных культурах: 
«…заложенная в общественных отношениях 
мера гуманности усваивается индивидами не 
автоматически, а в ходе их самостоятельной 
активности. <…> Решающее значение здесь 
имеет деятельная жизненная позиция самой 
личности, её конкретное место и роль в про-
тиворечивом сцеплении общественных сил» 
[3, c. 193]. Идея гуманизма основывается на 
социально-нравственном опыте, который 
вбирает в себя добродетельность, порядоч-
ность, удачу и успех, находящихся в гармо-
ничном взаимодействии между собой.

Чтобы человек был гуманной личностью 
во всех смыслах этого слова, он должен ощу-
щать по отношению к себе уважительное от-
ношение со стороны социума. Такое социаль-
ное отношение укрепляет личную самооцен-
ку, позволяющую человеку служить на благо 
себе и обществу посредством благоприятной 
самореализации в семейном, творческом и 
профессиональном виде деятельности.

Идея гуманизма требует от гражданско-
го общества повсеместно-практической реа-
лизации лежащих в её основе моральных и 
правовых принципов общежития. Выступая 
в качестве универсальной и потенциальной 
основы в человеке, идея гуманизма призвана 
обеспечить благополучное и счастливое ми-
роустройство. Идея гуманизма, по сравнению 
со своими нравственными предшественника-
ми в лице талиона и «золотого правила нрав-
ственности», имеет ряд отличительных осо-
бенностей, которые состоят в следующем.

Во-первых, идея гуманизма рассматри-
вает каждого человека в качестве активно-
го социального агента, при условии, что он 
является дееспособным и правоспособным 
гражданином определённого цивилизованно-
го государства. Следовательно, каждый чело-
век несёт персональную ответственность за 
своё поведение.

Во-вторых, в идее гуманизма, в противо-
вес двум своим нравственным предшествен-
никам, человек рассматривается в качестве 
реального биосоциального творца культурно-
го мира.

В-третьих, в то время как «золотое прави-
ло нравственности» является своеобразным 
синтезом талиона, божественной заповеди 
любви к ближнему, милосердия и ненанесе-
ния вреда, идея гуманизма уже выступает 
в качестве наивысшего нравственного тре-
бования общежития, так как вбирает в себя 
не только основные этические элементы, 
происходящие из «золотого правила нрав-
ственности», но и сопрягает эти элементы с 
разумностью человеческого существа.Важно 
отметить, что такой составляющий элемент 
«золотого правила нравственности», как ми-
лосердие, в идее гуманизма, в современной 
его интерпретации, отсутствует, так как на 
его место приходит принцип уважения и при-
знания человеческого достоинства, которое 
является не только этико-моральным требо-
ванием, но и в истории развития общества 
постепенно закрепляется в конституционных 
законах разных стран, а также отражается в 
ряде международных нормативных актов.
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Идея гуманизма, в отличие от талиона и 
«золотого правила нравственности», являет-
ся одной из центральных категорий социаль-
ной философии. Она призвана научить всех 
людей чувствовать себя полноправными чле-
нами одной большой планеты Земля, судьба 
которой во многом предопределяется людьми. 
Идея гуманизма основывается на моральных 
нормах и нравственных принципах общежи-
тия, которые не существуют сами по себе, а 
имеют практическую значимость и правовую 
регламентацию. Она детерминирована объ-
ективными интересами социальных слоёв, 
экономическими, политическими, культурны-
ми, религиозно-духовными, производствен-
ными и иными формами общественных отно-
шений. Она выступает за то, чтобы процесс 
социализации индивида был максимально 
свободным и благоприятным для самого ин-
дивида и общества в целом. Идея гуманизма 
предполагает активную жизненную позицию, 
но не переходящую черту вседозволенности, 
выраженную, прежде всего, в противозакон-
ных действиях.

Следовательно, талион, «золотое пра-
вило нравственности» и идея гуманизма не 
являются равнозначными и взаимодополняю-
щими друг друга нравственными правилами 
общежития. Талион является первой ступенью 
представления человечества о нравственно-
сти, а «золотое правило нравственности» –  
второй. На смену этим двум последовательно 
и исторически сложившимся нравственным 
принципам в истории человечества приходит 
идея гуманизма, которая начиная приблизи-
тельно с XIV в., до сих пор не теряет своей со-XIV в., до сих пор не теряет своей со- в., до сих пор не теряет своей со-
циальной актуальности. Актуальность идеи 
гуманизма в современном мире обусловлена 
преимущественно тем, что на протяжении 
всего своего существования она постоянно 
затрагивает проблему ценности человече-
ской жизни и достижения общечеловеческо-
го счастья на Земле. Эти три нравственных 
правила общежития, каждое в свой период 
истории выражали обобщённые представле-
ния о высшей справедливости и подлинной 
нравственности.
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Буддийский систематический текст как образец абсолютного диктата логики1

Статья посвящена малоизученному в современной науке факту диктата фор-
мальной логики в философских трактатах тибето-монгольского буддизма. Логиче-
ский диктат проявляется как в структуре буддийского текста (категориальный аппа-
рат), так и в содержании (диспутальные примеры). Первая часть статьи посвящена 
изучению проблемы презентации философских категорий. Для исследования ис-
пользовалось  сочинение «Источник мудрецов» (dag yig mkhas pa’i ‘byung gnas) как 
наиболее специфичный текст, демонстрирующий данный аспект буддийской ли-
тературы. Вторая часть посвящена изучению проблемы сравнительного анализа 
философских категорий в буддийских текстах. Для исследования использовались 
примеры из философской литературы жанра Дуйра (bsdus grwa). 
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Buddhist Systematic Text as an Example of Logic Totality

This article focuses on the little-studied in modern science fact of formal logic totality 
in philosophical treatises of the Tibet-Mongolian Buddhism. Logic totality appears in the 
structure of the Buddhist text (categories), as well as in its content (scholastic debate ex-
amples). The first part of the paper is devoted to the problem of presenting philosophical 
categories. Examples are taken from the text “The Source of Sages” (dag yig mkhas pa'i 
'byung gnas) as the most specific text that demonstrates this aspect of Buddhist philo-
sophical literature. The second part of the article is devoted to studying the problems of 
comparative analysis of philosophical categories in Buddhist texts. The study is based 
on the samples from the philosophical literature of the bsdus grwa genre.

Keywords: Buddhism, Buddhist text, logic totality, philosophical debate.

1  Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ и Министерства образования и науки Республики 
Бурятия в рамках научно-исследовательского проекта РГНФ («Буддийская школьная философия в Бурятии XVII–XX вв.: 
источниковедческий анализ»), проект № 11–13–03001а/Т.

Данную статью мы начинаем с утверж-
дения, что в истории логики ещё существуют 
интереснейшие исследовательские перспек-
тивы. Вероятно, одна из них связана с вопро-
сом о том, в каких формах излагалась логика 
в различных эпохах и культурах. Во Внутрен-
ней Азии, в области буддийского школьного 
философствования, современный исследо-
ватель может обнаружить уникальные образ-

цы абсолютного диктата логики, где предмет 
и форма логических текстов сливаются вое-
дино, т. е. логика, являясь предметом изло-
жения, в то же время становится его, изложе-
ния, языком. Ярким примером именно такой 
передачи логических знаний является раздел 
«Логика» (gtan tshigs rig pa’i skor), взятый из 
тибето-монгольского сочинения «Источник 
мудрецов» (dag yig mkhas pa’i ‘byung gnas). 

© а. а. Базаров, 2012
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Несколько слов об истории произве-
дения1. Она начинается в 1740 г. н. э. с ре-
шения китайского императора Цянь-луна 
(1736–1795) перевести на монгольский язык 
канонический сборник тибетского буддизма 
«Данжур» (bstan ‘gyur). В качестве подгото-
вительного этапа столь масштабной работы 
был создан специальный схоластический 
словарь по одиннадцати тематическим раз-
делам. Согласно историческим данным, сло-
варь был составлен двумя учеными: вторым 
Чжанчжа хутухтой (lcang skya rol pa’i rdo rje ye 
shes bstan pa’i sgron me dpal bzang po) и Лоб-
саном Данби Ньимой (khri chen sprul pa’i sko 
blo bzang bstan pa’i nyi ma), в Пекине с июня 
1741 года по ноябрь–декабрь 1742. Кроме 
вышеуказанных авторов в редакции текста 
участвовали пандит Гушри Агван Данбел (ku 
zhri ngag dbang bstan ‘phel) и лоцзава Гушри 
Агван Чойбал (ku zhri ngag dbang chos dpal). 
Из намтара (биографии) Чжанчжа хутухты 
известно, что сразу же после своего появле-
ния эта работа получила широкое признание 
в учёном мире Внутренней Азии. Её авторы 
были щедро награждены не только китай-
ским императором, но и VII Далай ламой. 
Текст, который первоначально задумывался 
как прикладное пособие для переводческой 
деятельности по средневековым буддийским 
наукам, куда входила и логика, со временем 
стал самостоятельным и авторитетнейшим 
систематическим сочинением XVIII в. Вну-XVIII в. Вну- в. Вну-
тренней и Восточной Азии. В колофонах (по-
слесловиях) многих последующих сочинений 
пишется, что вся научная терминология дан-
ной работы была тщательно проверена на 
основе категориальных списков из «Источ-
ника мудрецов». Относительно современной 
истории данного текста мы можем сказать, 
что в начале 60-х гг. XX в. учёные Бурятско-XX в. учёные Бурятско- в. учёные Бурятско-
го комплексного научно-исследовательского 
института СО АН СССР [1], стремясь создать 
фундаментальную терминологическую базу 
для научных переводов буддийских текстов, 
принимают решение исследовать и переве-
сти на русский язык полный текст «Источника 
мудрецов». В результате в 1968 г. они издают 
частичный перевод сочинения (разделы «Па-
рамита» и «Мадхьямика») [3]. К сожалению, 
в дальнейшем плановые работы по переводу 
были прекращены. 

Одна из особенностей «Источника му-
дрецов», которая даёт право говорить об уни-
кальности, состоит в том, что смысловая на-
грузка данного произведения обнаруживается 
не только в плоскости предмета-содержания, 

1  Более подробное рассмотрение истории написа-
ния данного сочинения см.: Дандарон, Семичов, 1960.

но и в плоскости формы изложения. Эти две 
плоскости, дополняя друг друга, создают 
своеобразное литературное явление – ориги-
нальный систематический текст, образец ин-
теллектуальной мысли Внутренней Азии. И 
хотя предмет и форма данного произведёния 
неразделимы, мы тем не менее рассмотрим 
их в отдельности, чтобы подчёркнуть специ-
фику текста, чтобы ещё раз напомнить иссле-
дователям о важности логико-формального 
аспекта в философских сочинениях Тибета и 
Монголии.

Рассматривая содержание этого энци-
клопедического сочинения, необходимо от-
метить, что выдающимся достижением мож-
но считать саму работу по переносу катего-
риального аппарата буддийского системати-
ческого изложения в монгольскую культуру. И 
хотя данный аппарат, переведенный на мон-
гольский язык, не был широко востребован 
в монгольской монашеской среде, в основ-
ном систематические сочинения учёными-
монголами писались на тибетском, этот труд 
бесспорно создал интеллектуальную основу 
для широкого развития буддийского схола-
стического знания в Внутренней Азии. 

Повторяя вышесказанное, необходимо 
подчеркнуть, что особую логическую при-
влекательность этому произведению прида-
ёт даже не содержание, а форма изложения 
предмета. Текст, любого из разделов данно-
го сочинения, представляет собой системы 
строгих иерархических классификаций, кото-
рые, если потребуется, могут быть сведены к 
одной. Для примера приведём перевод части 
из раздела «Логика», касающегося «умоза-
ключения для других»:

В умозаключении для других, где сле-
дующие понятия: умозаключение для дру-
гих, валидно обозначенный знак, правильное 
очищение того, что необходимо установить, −  
имеют один смысл, умозаключение пребыва-
ет в качестве демонстративного и не являет-
ся реальным.

В классификации (умозаключения 
для других присутствуют) два (подкласса):  
(1) практикующее  (со) сходным (по классу) 
признаком, и (2) практикующее (с) различ-
ным (по классу) признаком; пример первого: 
(1) в любом «созданном» распределено «не-
постоянство», (2) в качестве примера, как и 
«горшок», (3) «звук» также «создан». Пример 
второго: (1) в любом «постоянном» распреде-
лено «несозданное», (2) в качестве примера, 
подобно «несоставному космосу», (3) «звук» 
есть «созданное». 
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Пятичленное умозаключение в данном 
способе, который нежелателен, однако не-
которыми предшествующими школами он 
принимается, (присутствуют) пять (членов):  
(1) «звук» есть «непостоянное», (2) поскольку 
«создан», (3) в качестве примера, как и «гор-
шок», (4) подобно тому, что «горшок» есть 
«созданное», так и «звук» есть «созданное», 
(5) следовательно, говорим, «звук» есть «не-
постоянное»; (1) тезис, (2) принадлежность 
признака локусу, (3) пример, (4) применение, 
(5) вывод.  Некоторые из этих (членов) под-
разумевают дополнительную (операцию) рас-
пределения (т. е. умозаключение незакончен-
ное) [7, л. 15а–15б].

Если попытаться упростить, то получа-
ется:

1. умозаключение для других.
1.1. Умозаключения для других (в буддиз-

ме).
1.1.1. Практикующее  (со) сходным (по 

классу) признаком.
1.1.1.1. В любом «созданном» распреде-

лено «непостоянство» (основание).
1.1.1.2. В качестве примера, как и «гор-

шок» (пример).
1.1.1.3. «Звук» также «создан» (распре-

деление).
1.1.2. Практикующее (с) различным (по 

классу) признаком.
1.1.2.1. В любом «постоянном» распре-

делено «несозданное» (основание).
1.1.2.2. В качестве примера, подобно 

«несоставному космосу» (пример).
1.1.2.3. «Звук» есть «созданное» (рас-

пределение среди противоположного).
1.2. Умозаключение для других (в ньяя, 

противники буддистов).
1.2.1. «Звук» есть «непостоянное» (те-

зис).
1.2.2. Поскольку «создан» (принадлеж-

ность признака локусу).
1.2.3. В качестве примера, как и «горшок» 

(пример).
1.2.4. Подобно тому, что «горшок» есть 

«созданное», так и «звук» есть «созданное» 
(применение).

1.2.5. Следовательно, говорим, «звук» 
есть «непостоянное» (вывод).

Обращаясь к проблеме генезиса мето-
дов буддийского философского мышления, 
необходимо отметить, что классифицирую-
щее перечисление базовых категорий пред-
мета изучения − это древнейший и базо-
вый метод аналитической систематизации 
собственного знания в буддизме. «Стрем-
ление выделить основные понятия учения 

в особые числовые списки, называемые 
«матика», было характерно уже для ранне-
го буддизма. Первоначально это было, по-
видимому, связано с мнемотехникой древ-
нейшей буддийской традиции, располагаю-
щей только Сутта- и Виная- питаками, но не 
Абхидхармой в собственном смысле.

Множество понятий, рассеянных по раз-
личным беседам и наставлениям, не пред-
ставляло, на первый взгляд, целостной си-
стемы, и запоминание их, не говоря уже об 
интерпретации, было связано с большими 
трудностями.

Наиболее простой и целесообразной 
формой сохранения и запоминания этих по-
нятий, образующих в своей совокупности 
Буддхавачана, явились их суммарные спи-
ски, построенные по числовому принципу» [4,  
c. 195].

Несомненно, с ростом и усложнением 
категориального аппарата буддизма, с по-
явлением собственной логической тради-
ции (VI−VII вв.) терминологические класси-VI−VII вв.) терминологические класси-−VII вв.) терминологические класси-VII вв.) терминологические класси- вв.) терминологические класси-
фикации как систематизаторы буддийского 
теоретического наследия видоизменялись. 
Гипотетически это развитие исходило из 
комбинаторного вида классификаций [6,  
c. 187–198] и направлялось по пути даль-. 187–198] и направлялось по пути даль-
нейшей универсализации, иерархизации и 
детализации терминологических классов. В 
идеале работы по систематизации термино-
логического аппарата должны были привести 
к такой универсальной классификации, кото-
рая бы покрывала всю область буддийского 
знания и имела бы единую, иерархическую 
структуру. В области «буддийской логики» 
данная системная терминологическая верти-
каль начинается с «онтопсихологии», пере-
ходит затем в «теорию сознания»1, «теорию 
чувственного познания» «теорию логического 
построения», «теорию ошибок» и заканчива-
ется «теориями опровержения и аргумента-
ции». Когда и в связи с чем возникают данные 
«всеобъемлющие» иерархические структуры 
в формировании категориального аппарата 
в буддизме − вопросы, на которые в настоя-
щее время довольно сложно ответить. Можно 
сделать предположение, что теоретическая 
основа для этого в буддизме была создана в 
рамках традиции Йогачарья, так как именно в 
ней создают «буддийскую логику» и форми-
руют идею об иерархии Реальности с единым 
началом − Аллая-Виджняна (Сокровищница-
Сознания). Вертикальное структурирование 

1 На уровнях «онтопсихологии» и «теории созна-
ния» происходит пересечение областей «абхидхарма», 
«сиддхантха» с областью «прамана».
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текста мы отмечаем и в текстах Ачарья Асан-
ги [15], автора, который стоял у истоков тра-
диции Йогачарья, и в известных нам текстах 
Дхармакирти [9; 14], одного из основополож-
ников буддийской логики. В текстах индий-
ских классиков строгие, иерархические клас-
сификации присутствуют, но не в выделенном 
«оголенном» виде, так как это не являлось их 
основной задачей. Также в индийский пери-
од ещё не было той исторической дистанции, 
которая бы дала возможность обратиться к 
иному уровню универсализации буддийского 
знания. Хочется утверждать, что если основа 
таких классификаций была заложена в клас-
сический период генезиса философии в буд-
дизме, то свою завершенность, детальную 
разработанность эти классификации получи-
ли в постклассический период1, во времена 
бурного расцвета средневековой культуры 
Внутренней Азии. Это утверждение отталки-
вается, с одной стороны, от мысли, что целью 
реализации этих классификаций является 
прежде всего то, что они служат всеобщей, 
а не фрагментарной (авторской), логической 
замкнутости категориального аппарата буд-
дизма − основе школьного знания и специфи-
ческого философского дискурса средневеко-
вья. С другой стороны, школьные философы 
в основном занимаются не расширением 
теоретического знания, а его углублением в 
рамках детализации и логико-дискурсивной 
фиксации. В XX в. современная наука отно-XX в. современная наука отно- в. современная наука отно-
сится к такому типу познания как специфике 
определённого периода развития культуры, 
при этом она нисколько не умаляет значения 
данного типа систематической мысли.

Произведение «Источник мудрецов» –  
наиболее характерный пример строительства 
вышеуказанных вертикальных классифика-
ций. Авторы при создании текста безуслов-
но опирались на предыдущие достижения в 
данной области [10]. Тем не менее, судя по 
тому интеллектуальному резонансу, который 
образовался благодаря появлению этого со-
чинения, можно утверждать, что работа была 
достаточно уникальна. Следует всегда учи-
тывать, что средневековые классификации 
Внутренней Азии отталкивались от базовых 
индийских произведений и создавались как 
своеобразные комментарии на предыдущие 
тексты. Раздел «Логика» «Источника мудре-
цов» систематизирует категориальный аппа-

1  О проблеме классицизма и постклассицизма от-
носительно генезиса буддийской философии см.: База-
ров, 1998.

рат восьми логических сочинений индийских 
авторов Дигнаги и Дхармакирти, которые 
были наиболее авторитетны в Тибете2. Си-
стематизация происходила выборочно, так 
как объём информации огромен, зачастую 
противоречив. Два автора (Дигнага и Дхар-
макирти), даже если один является последо-
вателем другого, не могут придерживаться 
одного мнения по всем вопросам. В отноше-
нии Дхармакирти можно сказать, что он в ходе 
своего творческого развития уточнял взгляды 
по тому или иному вопросу3. Строительство 
классификационной вертикали само по себе 
довольно сложное занятие, особенно это ка-
сается демонстрации логического аппарата. 
Поэтому в тексте эта вертикаль в отдельных 
случаях недостаточно определена, например 
в той части текста, где говорится об умоза-
ключениях. Другой момент, характеризующий 
эти вертикали, связан с тем, что они, хотя 
и базируются на единой текстуре, в любом 
случае вызывают многочисленные научно-
схоластические споры. В разрешении этих 
споров огромное значение имеет не только 
высочайший профессионализм, но и религи-
озный авторитет автора. У авторов этого со-
чинения такой авторитет был. 

В современной логике говорится о син-
тезе двух этапов интеллектуального раз-
вития. Первый из них связан с овладением 
операциями с классами, что соответствует 
логике понятий. Второй этап связан с раз-
витием навыков формирования и преоб-
разования отношения, чему соответствует 
логика суждений. Синтез обеих ступеней 
предполагает умение оперировать как клас-
сами, так и отношениями, что соответствует 
логике умозаключений [5]. Необходимо под-
черкнуть, что важнейшей задачей построе-
ния терминологических классификаций в 
буддизме Внутренней Азии было создание 
основы для сравнительного анализа катего-
риального аппарата буддийской философ-
ской традиции. Именно терминологические 
классы и их кроссвзаимоотношения явля-
лись и являются до сих пор основным пред-
метом учебных споров на начальных этапах 

2 Pramānasamuccaya, Pramānavārttika, Pramāna-
vinincaya, Nyāyabindu, Hetubindu, Sambandhaparïksā, 
Samtānāntarasiddhi, Vādanyāya.

3 Можно увидеть это на примере ниграхастханы – 
место поражения в споре. Сравните точку зрения по 
данной проблеме, опирающуюся на Дхармакирти и из-
ложенную в «Источнике мудрецов», с позицией Сакья-
пандиты, который ссылается на того же Дхармакирти. 
См.: KNJG - Sakya-pandit. Тибетский фонд. СПбФ ИВ 
РАН., № В 7544/5.
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обучения в монастырях Тибета и Монголии. 
Нахождение правильного отношения между 
различными классами понятий даёт воз-
можность ученику с помощью вторичного 
языка описания (метаязыка буддизма) не 
только замкнуть буддийскую доктрину на са-
моё себя, но и прочертить строгую логико-
терминологическую границу между двумя 
семантическими пространствами: буд-
дийским и небуддийским. Чтобы показать 
функционально-практическую значимость 
«Источника мудрецов» для терминологиче-
ского сравнительного анализа, необходимо 
продемонстрировать процедуру такого ана-
лиза на примере традиционного школьного 
диспута. Необходимо подчеркнуть, что тек-

сты буддийской схоластики «нашпигованы» 
примерами данного диспута. Например, 
тексты типа «Дуйра» представляют собой 
сплошной образец диспутальной практики, 
структура доксографических текстов типа 
«Дупта» построена на основе воображае-
мого диспута. 

В теории школьных споров Тибета и 
Монголии предполагается, что сравнение 
двух предметов (классов) − p и q − осущест-
вляется согласно одному из пяти традицион-
ных «способов», которые, как считают буд-
дийские учёные, полностью покрывают всю 
область возможных отношений. Таблица 
сравнения двух предметов (классы) − p и q −  
демонстрирует пять данных «способов»1:

1. Всё, что есть p, с необходимостью есть q, и всё, что есть q, есть с необ-
ходимостью р.

2. Всё, что есть p, с необходимостью есть q, но не всё, что есть q, есть с 
необходимостью р.

3. Всё, что есть q, с необходимостью есть p, но не всё, что есть р, есть с 
необходимостью q.

4. Всё, что есть p, не есть с необходимостью q, и нет такого примера, что 
всё, что есть р, с необходимостью не есть q. Всё, что есть q, не есть с необ-
ходимостью p, и нет такого примера, что всё, что есть q, с необходимостью 
не есть p.

5. Всё, что есть p, с необходимостью не есть q, и всё, что есть q, с необхо-
димостью не есть р.

q

p

q
p

p

q

p

q

q
p

 1 Существует несколько вариантов изложения тибето-монгольского сравнительного анализа в современной ли-
тературе. См.: Perdue 1992; Goldberg 1985. P. 153–199, 273–304; Onoda 1992; Tillemans? 1989. Мы демонстрируем пример, 
изложенный в работе Даниэля Пердью (Perdue 1992. P. 133–162), который базируется на вступительной части «rigs lam 
chung ngu» сочинения Пурбу Жок Джамбы Джамтсо (Phur bu jok Byams pa rGya mtsho, 1825–1901) «Tshad ma’i gzhung 
don ‘byed pa’i bsdus grwa’i rnam bzhag rigs lam ‘phrul gyi lde mig». Данный пример связан с начальным этапом процедуры 
сравнения терминологических классов в центральноазиатской логической традиции.
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В соответствии с вышеуказанными при-
мерами отношений между двумя предметами 
(классами) спорщик, который занимает пози-
цию защиты1, ограничен рамками четырёх от-
ветов. В споре он может сказать:

− «пребывают во взаимном включении» 
(don gcig yin);

− «существует три варианта» (mu gsum 
yod);

− «существует четыре варианта» (mu bzhi 
yod);

− «пребывают во взаимном исключении» 
(‘gal ba yin).

В ходе дебата защитник должен обосно-
вать выдвигаемый им ответ, задача же его 
оппонента (ведущего) – выяснить, соответ-
ствует ли данный ответ истине. Существует 
ряд стандартных процедурных примеров, на 
которых учатся сравнительному анализу. Не-
сомненно, эти примеры имеют «идеальный» 
характер и поэтому не могут напрямую соот-
ветствовать процессу реального диспута.

Например, когда отвечающий на пред-
ложение сравнить два предмета (класса) 
выкрикивает “дончиг ийн” (don gcig yin) – это 
означает, что расширение предмета р эквива-
лентно расширению предмета q; что отноше-
ния между этими предметами соответствует 
восьми пунктам взаимопроникновения; что 
они разные по имени, но абсолютно одинако-
вые по значению. В буддийской философии 
такие отношения традиционно обнаружива-
ются между «вещью» (dngos po) и «тем, что 
способно выполнять какую-либо функцию» 
(don byed nus pa), то есть между определяе-
мым и определением.

Процедура дебата
Ведущий: Какова разница между двумя, 

«вещью» и «тем, что способно выполнять 
функцию» (dngos po dang don byed nus pa 
gnyis la khyad par ga re yod)?

Защитник: Пребывают во взаимном 
включении (don gcig yin).

Ведущий: Следует, субъект «два – вещь 
и то, что способно выполнять функцию» пре-
бывают во взаимном включении (dngos po 
dang don byed nus pa gnyis chos can/  don gcig 
yin par thal).

Защитник: Я согласен с этим (‘dod).
Ведущий: Субъект «два – вещь и то, 

что способно выполнять функцию» пребыва-
ют во взаимном включении ... (dngos po dang 
don byed nus pa gnyis chos can/  don gcig yin 
te).

1  В тибето-монгольских школьных спорах, когда 
спор происходит между двумя спорщиками, обычно фик-
сируются две основные ролевые позиции – защитник и 
ведущий. См.: Базаров, 1998.

Защитник: Так как (1) пребывают как 
различные и (2) обладают восемью пунктами 
(взаимо)проникновения (tha dad yin pa gang 
zhig/  khyab pa sgo brgyad tshang ba’i phyir).

Ведущий: Следует, субъект «два – вещь 
и то, что способно выполнять функцию» пре- то, что способно выполнять функцию» пре-то, что способно выполнять функцию» пре-, что способно выполнять функцию» пре-что способно выполнять функцию» пре- способно выполнять функцию» пре-способно выполнять функцию» пре- выполнять функцию» пре-выполнять функцию» пре- функцию» пре-функцию» пре-» пре-пре-
бывают как различные (dngos po dang don 
byed nus pa gnyis chos can/ tha dad yin par 
thal).

Защитник: Я согласен с этим (‘dod).
Ведущий: Субъект «два – вещь и то, что 

способно выполнять функцию» – пребывают 
как различные (dngos po dang don byed nus pa 
gnyis chos can/ tha dad yin te).

Защитник: Поскольку (1) пребывают как 
существования и (2) не есть одно и то же (yod 
pa gang zhig /  gcig ma yin pa’i phyir).

Ведущий: Следует, если они (1) есть су-
ществования и (2) не есть одно и то же, то 
они с необходимостью есть различные (yod 
pa gang zhig/  gcig ma yin na tha dad yin pas 
khyab par thal).

Защитник: Я согласен с этим (‘dod).
Ведущий: Следует, субъект «два – вещь 

и то, что способно выполнять функцию» – 
обладают восемью пунктами (взаимо)про-
никновения (dngos po dang don byed nus pa 
gnyis chos can/ khyab pa sgo brgyad tshang bar 
thal).

Защитник: Я согласен с этим (‘dod).
Ведущий: Субъект «два – вещь и то, что 

способно выполнять функцию» – обладают 
восемью пунктами (взаимо)проникновения 
... (dngos po dang don byed nus pa gnyis chos 
can/ khyab pa sgo brgyad tshang ste).

Защитник: Поскольку (1) всё, что есть 
«вещь», с необходимостью есть «то, что спо-
собно выполнять функцию», (2) всё «то, что 
способно выполнять функцию» с необходи-
мостью есть «вещь», (3) всё то, что не есть 
«вещь», с необходимостью не есть «то, что 
способно выполнять функцию», (4) всё «то, 
что не способно выполнять функцию» с не-
обходимостью не есть «вещь», (5) поскольку 
«вещь» существует, постольку «то, что спо-
собно выполнять функцию» с необходимо-
стью существует, (6) если «то, что способно 
выполнять функцию» существует, то «вещь» 
с необходимостью существует, (7) посколь-
ку «вещь» не существует, постольку «то, что 
способно выполнять функцию» с необходи-
мостью не существует, (8) если «то, что спо-
собно выполнять функцию» не существует, 
то «вещь» с необходимостью не существует 
(dngos po yin na don byed nus pa yin pas khyab/ 
don byed nus pa yin na dngos po yin pas khyab/ 
dngos po ma yin na don byed nus pa ma yin pas 
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khyab/ don byed nus pa ma yin na dngos po ma 
yin pas khyab/ dngos po yod na don byed nus pa 
yod pas khyab/ don byed nus pa yod na dngos 
po yod pas khyab/ dngos po med na don byed 
nus pa med pas khyab/ don byed nus pa med na 
dngos po med pas khyab pa’i phyir).

Ведущий: Следует, что, если эти восемь 
установлены, тогда «вещь» и «то, что способ-
но выполнять функцию» с необходимостью 
обладают восемью пунктами (взаимо)проник-
новения (brgyad po de grub na dngos po dang 
don byed nus pa la khyab pa sgo brgyad tshang 
bas khyab par thal).

Защитник: Я согласен с этим. (‘dod).
Специфику данной процедуры лучше 

всего отражает ситуация, когда ведущий тре-
бует от защитника представить обоснования 
его, защитника, согласия, если он соглаша-
ется с утверждением пропонента, и несогла-
сия, если он не соглашается. Такое требо-
вание, содержащее уже субъект и предикат, 
строится согласно краткой силлогистической 
форме, точнее, его первой части – тезиса, и 
подразумевает правильное силлогистическое 
продолжение (основание). После того, как за-
щитник дал основание, он становится ответ-
ственным за истинность основания, проник-
новения и тезиса. Если он даёт неправильное 
основание, тогда, соответственно, ведущий 

будет «преследовать» его ошибку с помощью 
абсурдных выведений. 

В тибето-монгольской традиции срав-
нительного анализа существуют различные 
подходы к сравнению явлений, различаются 
способы структурирования вопросов, поря-
док рассмотрения объекта, описание разли-
чий и т. п. Каким бы ни был подход к сравне-
нию, предметы (классы), которые сравнива-
ются, трактуются как сингулярные абстрак-
ции, т. е. понимаются как единичные случаи 
чего-то общего. Данный момент отражает 
оригинальность тибетского философского 
языка. Язык тибетских философских текстов 
адекватно приспособлен для выражения 
этой лингво-логической тонкости. 

Буддийские философские трактаты во 
все времена (в том числе и в Бурятии в XVII–
XX вв.1) писались в рамках диктата логики и 
систематизации. Тем не менее, хочется под-
черкнуть, что рассвет данной литературной 
практики пришелся на XV–XIX вв.  Внутри 
школы Гелук тибетскими и монгольскими ав-
торами были созданы многочисленные тек-
сты типа «Дуйра» и «Дубта», содержание ко-
торых строится на основе строгих логических 
формул интеллектуального противоборства с 
целью последующего диалектического изуче-
ния категориального аппарата буддизма.
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русский космизм как явление культуры

Статья посвящена рассмотрению русского космизма в контексте определения 
мировоззренческих интенций XX–XXI вв., основных проблем современной глоба-XX–XXI вв., основных проблем современной глоба-–XXI вв., основных проблем современной глоба-XXI вв., основных проблем современной глоба- вв., основных проблем современной глоба-
лизирующейся культуры, связанных с необходимостью объединения человече-
ского сообщества на основе новых ценностных ориентаций, принципов сотрудни-
чества, определяющих современные парадигмы развития цивилизации, способы 
преодоления отчуждения человека и общества, человека и природы. Отмечается, 
что русский космизм – это попытка глубокого рассмотрения взаимоотношений че-
ловека и космоса, прежде всего, с точки зрения будущего человечества, неразрыв-
но связанного с будущим всего мироздания. Это рассмотрение включает в себя: 
во-первых, определение места и значения социального бытия в бытии Мира, что 
влечёт за собой онтологизацию всей социально-философской проблематики рус-
ского космизма; во-вторых, определение и обоснование будущего человечества с 
точки зрения будущего космоса. 
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Russian Cosmism as a Cultural Phenomenon

The article is devoted to Russian cosmism in the context of determining the philo-
sophical intentions of the 20th–21st centuries, the fundamental problems of modern glo-
balized culture associated with the need for uniting the human community on the basis 
of new value orientations, principles of cooperation that define the modern paradigms 
of civilization development, the ways to overcome alienation of man and society, man 
and nature. Russian cosmism is noted to be an attempt to consider the relationships 
between man and the cosmos deeply, especially in terms of humanity’s future that is 
inextricably linked with the future of the universe. This review includes, firstly, the deter-
mination of the place and importance of social life in the being of the World which entails 
ontologization of the entire social and philosophical issues of Russian cosmism, and, 
secondly, the definition and justification of the future of mankind from the standpoint of 
the future of the cosmos.

Keywords: Russian cosmism, ontological status of man, projective ideas, world 
view, utopism, global governance. 

Рассматривая ту роль, которую выпол-
няет философия в культуре, мы не можем не 
задаться вопросом: «А что есть культура?». 
Один из современных подходов к определе-
нию содержания и структуры культуры – это 

её рассмотрение как системы культурных 
универсалий.

В отечественной философии разверну-
тый анализ самого понятия «универсалии 
культуры – мировоззренческие универса-

© В. П. Горлачёв, т. В. Бернюкевич, 2012
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лии» представлен в работах В. С. Стёпина. 
Например, данная концепция изложена им 
в «Актовой лекции» (22 мая 1998, г. Санкт-
Петербург). Более детально, с привлечением 
не только западного и восточного материала, 
этот подход представлен в его статье «Миро-
воззренческие универсалии как основания 
культуры» [2, с. 14–40].

Среди всего «калейдоскопа» культурных 
феноменов каждой исторической эпохи, как 
пишет В. С. Стёпин, можно выявить особые 
«глубинные программы социальной жизне-
деятельности», которые пронизывают и орга-
низуют культурные образования в целостную 
систему [2, с. 15]. Это обобщённая система 
мировоззренческих представлений, которые 
формируют целостный образ человеческо-
го мира. Формой их реализации являются 
мировоззренческие универсалии культуры, 
«категории, которые аккумулируют историче-
ски накопленный социальный опыт и в систе-
ме которых человек определённой культуры 
оценивает, осмысливает и переживает мир, 
сводит в целостность все явления действи-
тельности, попадающие в сферу его опыта» 
[2, с. 15]. 

Следует обратить внимание на то, что 
В. С. Стёпин делает акцент на конкретно-
сти проявлений этих категориальных схем в 
культуре определённой исторической эпохи: 
«Чтобы подчеркнуть историчность содержа-
ния категорий, их особую социальную окра-
шенность, их иногда именуют “категориями 
культуры”» [2, с. 17]. Таким образом, сами 
«универсалии культуры» – это мировоззрен-
ческие универсалии, которые аккумулируют 
исторически накопленный опыт и создают 
целостный образ мира. С этой точки зрения 
культурные универсалии – это особый опыт 
«схематизации» содержания культуры, кото-
рые выступают способом закрепления и фор-
мой трансляции социально-исторического 
опыта. 

В данном контексте философия – это 
квинтэссенция универсалий культуры, которая 
представляет собой теоретически оформлен-
ное постижение мира и человека, программы 
жизнедеятельности людей, определяемой 
системой культурных универсалий.

Какие же отношения к миру и деятель-
ностные ориентации задаёт русский космизм 
как способ философского осмысления, как 
явление культуры XX в.?

Русский космизм – явление многоплано-
вое. В нём множество идей, ориентирован-
ных и на религию, и на науку. Идеи русского 
космизма обретают популярность именно в 

наше время, так как оказались в русле напря-
жённых философских поисков понимания ме-
ста и значения человека не только в земных 
(социальных, природных), но и в масштабах 
Вселенной. И сегодняшний интерес к русско-
му космизму – это определённый симптом 
в духовном состоянии общества, поэтому 
он важен для понимания процессов, проис-
ходящих в сознании наших современников. 
Глобальные перспективы развития челове-
чества, формы развития и сама возможность 
развития зависят, прежде всего, от решения 
проблемы человека, определения реального 
места и назначения человека в мире.

Проблема человека является основной в 
философии русского космизма, что традици-
онно для русской философии вообще. В цен-
тре внимания космистов стоит вопрос: «Спо-
собен ли человек, ощутив себя частицей Все-
ленной, преобразить собственную природу, 
внешний мир и даже обрести бессмертие?» 
Общая цель русского космизма – формиро-
вание общепланетарного сознания, которым 
можно было бы зацепить и удержать распа-
дающийся мир.

Определение онтологического стату-
са человека – важный момент в работах  
Н. Ф. Федорова, К. Э. Циолковского, В. И. Вер-
надского. В центре философских построений 
русского космизма – идеи единства Мира. 
Бытие Мира в русском космизме – это бытие 
космоса, человеческого общества, природы в 
их целостности. Поэтому задачи деятельно-
сти человека нельзя определить, не обозна-
чив его онтологический статус.

Наиболее рельефно эта проблема выде-
лена в «Философии общего дела» Н. Ф. Фё-
дорова. Как считал философ, человек обла-
дает двойственной (природной и социальной) 
сущностью. Социальная сущность человека в 
её наивысших проявлениях, таких как разум и 
сознание несправедливости смерти, по мыс-
ли Н. Ф. Фёдорова, – сущность Божествен-
ная. Идеи христианства, понимаемые им, как 
идеи общей «родственности» («отцовства» 
и «братства») и труда («дела», активности), 
являются регулятивными в грандиозном про-
екте воскрешения, при осуществлении кото-
рого уже не будет человеческого (разумного) 
и природного (стихийного, смертного) миров, 
а будет мир единый, Божественный, прообра-
зом которого был для Н. Ф. Фёдорова образ 
Троицы [3, с. 131–132]. И в этом мире человек 
будет иметь особый статус – статус Богоче-
ловека. Поэтому задачам человека в «общем 
деле» придается поистине божественное по 
смыслу и вселенское по масштабу значение.
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У К. Э. Циолковского сущность человека 
определяется метафизическими идеями его 
«космической философии». В основу един-
ства мира им положены принципы атомисти-
ческого панпсихизма, космической детерми-
нированности, целесообразности и разумно-
сти [4, с. 143–145]. Отличительной особен-
ностью человека как формы высокооргани-
зованной материи является обусловленная 
волей Вселенной способность к сознательно-
му изменению (отбору, устранению) окружаю-
щих его форм материи и самого себя. Веро-
ятно, здесь истоки «селекционного» подхода  
К. Э. Циолковского к человеку и природе, 
ярко выраженного в его «космической этике» 
и программе социальных преобразований. 
Жизнь Человека, Земли, как считал мысли-
тель, должна соответствовать в целом благо-
получной, разумной жизни Вселенной. 

Научные выводы о вечности, безначаль-
ности и развитии жизни в работах В. И. Вер-
надского имеют характер глубоких философ-
ских обобщений и приобретают особое ан-
тропологическое и социально-философское 
звучание в наши дни. По мнению учёного, в 
науке, религии, философских и художествен-
ных исканиях человечества идея целостности 
мира получает  не только доказательство, но 
и развитие.

В качестве оснований концепции безна-
чальности и бесконечности жизни, по мнению 
учёного, могут выступать идеи восточной куль-
туры. Интерес к буддизму Вернадского объяс-
няется не только его многолетней дружбой с 
выдающимися отечественными буддологами 
С. Ф. Ольденбургом и Ф. И. Щербатским, но 
и собственными научными взглядами. Стре-
мясь аргументировать одно из своих извест-
ных научно-философских положений – о веч-
ности и безначальности жизни,  Вернадский 
отмечает, что вопрос этот связан не только с 
естествознанием, но и, в целом, с мировоз-
зренческими поисками, осуществляемыми в 
первую очередь в философии и религии [1,  
с. 340]. Рассматривая причины «укоренения» 
идеи начала жизни в европейском мировоз-
зрении и науке, в своих работах он отмечает 
их культурную обусловленность. Поскольку, 
например, в области индийских и в частности 
буддийских построений мира нет вопроса о 
его начале, то, соответственно, для людей, 
которым близка эта духовная атмосфера, 
вопрос о начале мира не будет казаться не-
избежным [1, с. 59]. Извечное, безначальное 
существование живого будет для них более 
понятным, чем его появление во времени. 
Следовательно, с точки зрения единства 

развития человечества, мировоззренческие 
установки о начале жизни не кажутся столь 
бесспорными и тем более непреодолимыми 
при дальнейшем развитии науки. Выводы 
Вернадского о безначальности и вечности 
жизни, идеи развития биосферы становятся 
впоследствии основой для его концепции бу-
дущего человечества.

У В. И. Вернадского, несмотря на пони-
мание драматичности положения человека в 
мире, нет сомнений, что идеи гуманизма не 
противоречат, а в наибольшей степени соот-
ветствуют биосферным законам, принципам 
соразвития человека и природы при особой 
ответственности человека за судьбу этого 
процесса, называемого ноосферой.

Выявление бытийной основы челове-
ка – первый и необходимый этап в развитии 
активно-эволюционной теории человека в 
русском космизме. Проблема человека в рус-
ском космизме – это космобиосоциальная 
проблема. Поэтому преображение человека 
и общества в философских построения рус-
ских космистов – это не просто совершен-
ствование социального бытия человека, а 
стратегия соразмерных Универсуму (Богу, 
космосу) изменений бытия человека и приро-
ды путём разумных (сознательных) активно-
эволюционых действий человека.

Проективность работ русского космизма 
имеет свои акценты, отличается направлен-
ностью на те или иные сферы жизни человека, 
степенью разработанности. Так, «Философия 
общего дела» Н. Ф. Фёдорова – это детально 
разработанный, в целом умозрительный про-
ект, который автор выстраивает на этической 
концепции, выводимый им из своеобразно (ре-
гулятивно) понимаемых идей Православия. В 
работах К. Э. Циолковского идеи преображе-
ния общества и человека приобретают харак-
тер и форму программы прежде всего соци-
ального переустройства (создания «государ-
ства гениев», интеллектуальной селекции), 
основанной на метафизике «космической 
философии» автора и его принципах «на-
учной этики», где «непрерывная радость» –  
это «радость» атома, «кирпичика» Вселен-
ной. В проекте К. Э. Циолковского понятия 
человечности не существует как такового.

В этом плане отличается учение  
В. И. Вернадского. Он стремился сохранить 
позицию учёного, «обобщающего эмпириче-
ские факты». Идея будущего автотрофного 
человечества – это гипотеза, но гипотеза на-
учная. Анализируя процесс питания вообще, 
В. И. Вернадский пришёл к выводу, что эта 
зависимость живых организмов друг от дру-
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га не является абсолютной, возможно приоб-
ретение человечеством новых, автотрофных 
качеств. С точки зрения учёного эта идея гу-
манна, прогрессивна, так как гетеротрофное 
существование человечества непрочно, а 
социальные проблемы во многом зависят от 
проблем питания [1, с. 467–482].

В целом же, проективные идеи русских 
космистов объединяет стремление охватить 
«морализующим» сознанием не только зем-
лю, но и космос. В русском космизме зем-
ное (планетарно-биосферное) и неземное 
(звёздно-космическое) рассматривается че-
рез призму нравственных потребностей че-
ловека, хотя в понимании этих потребностей 
и в определении источника человеческой мо-
рали в работах таких его представителей, как  
Н. Ф. Фёдоров, К. Э. Циолковский,  В. И. Вер-
надский, существуют большие различия. Отли-
чаются проективные идеи русских космистов и 
по вопросу предопределённости деятельности 
человека. Например, проект «общего дела»  
Н. Ф. Федорова – это своеобразное «доделы-
вание» мира с Богом; активность человека 
в программе преобразований «космической 
философии» К. Э. Циолковского жёстко де-
терминирована «волей» Вселенной; и лишь 
в реализации идеи автотрофности нет такой 
запрограммированности извне, эта идея осу-
ществима благодаря своей совместимости с 
законами биосферы и волей человека.

Таким образом, проективность работ рус-
ских космистов носит глобальный характер по 
своей масштабности и радикальный по пони-
манию глубины преобразований. Эти особен-
ности во многом определили популярность 
идей русского космизма на рубеже XXI в.

Стремление воплотить идеал, нагляд-
но доказать возможность его достижения в 
определённом смысле черта утопическая, но, 
даже будучи утопиями или имея утопическую 
окрашенность, идеи Н. Ф. Фёдорова, К. Э. Ци-
олковского, В. И. Вернадского не теряют сво-
ей актуальности.

Востребованность идей русского кос-
мизма обусловлена как оригинальностью его 
идей, так и особенностями переживаемого 
человечеством исторического периода.

Одной из отличительных черт идей  
Н. Ф. Фёдорова, К. Э. Циолковского,  
В. И. Вернадского является их предельная 
всеохватность. Обобщив научное представ-
ление об эволюции биологических видов, 
осмыслив активную сторону нравственной 
аксиоматики православия, русский космизм 
выработал идею всемирной регуляции и 
предложил её в качестве практической осно-

вы исторического движения к совершенной, 
нравственно и духовно зрелой организован-
ности общества. Согласно принципу регу-
лятивного отношения к миру, всё в природе, 
обществе и человеке подлежит сознательно-
му, творческому освоению и пересозданию. 
В этом плане явления социальной жизни, с 
точки зрения русского космизма, обуслов-
ливают переход космоса в иное онтологиче-
ское состояние. Даже утопизм научно- и со-
циально- философских построений связан с 
целью изменения натуральной основы мира 
в результате сознательной работы человека. 
Причинами наличия утопических черт в рус-
ском космизме является кризис человеческой 
цивилизации (голод, истощение ресурсов, ре-
волюции, войны и т. д.) и связанное с этим же-
лание создать целостную концепцию лучшего 
будущего, отличающуюся общечеловеческой 
универсальностью и законченностью, а также 
смена научных парадигм, мировоззренческо-
го статуса науки, недостаточное научное и 
научно-философское обобщение уже имею-
щихся в науке эмпирических фактов.

Утопические идеи в философских по-
строениях русских космистов выполняют ряд 
важных функций: оценочно-критическую, 
иллюзорно-преобразовательную, целепола-
гающую, функцию популяризации научных и 
философских идей, а также познавательную 
и прогностическую функции. Особенностью 
этих идей является то, что воплощение утопи-
ческого идеала мыслится не просто как изме-
нение формы социальной организованности, 
а внесение изменений в натуральную основу 
мира путём активной деятельности человека. 
Привлекает и то, что многие из утопических 
или утопически окрашенных идей Н. Ф. Фё-
дорова, К. Э. Циолковского, В. И. Вернадско-
го имеют определённый элемент научности. 
Яркой чертой русского космизма является его 
«супраморализм», экстраполяция моральных 
требований к будущему человечества, наибо-
лее свойственная взглядам Н. Ф. Фёдорова и 
В. И. Вернадского.

Идеи Н. Ф. Фёдорова, К. Э. Циолковско-
го, В. И. Вернадского имели большое значе-
ние для построения научной картины мира, 
рассмотрения экологических проблем нашего 
времени.

Значение научной картины мира состоит 
не только в том, что она служит мировоззрен-
ческим ориентиром для научных поисков, но 
и в том, что она определяет направленность 
всей научно-практической деятельности че-
ловека. Совпадение идей русских космистов 
с современными концепциями картины мира, 
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к примеру такими, как глобальный эволю-
ционизм, неслучайно: современные миро-
воззренческие идеи формируются как синтез 
современной науки и других областей творче-
ства человека, поиски некоего универсально-
го принципа рассмотрения мира (например, 
синергетического), а русский космизм – это 
своеобразная попытка возродить онтологию 
целостного видения человека и космоса. По-
строения русского космизма, извлечённые 
из фонда отечественной культуры, вкупе с 
результатами универсалистских исканий в 
естествознании, дают возможность сформу-
лировать принципиально новые подходы к 
осмыслению мирового целого (универсума) и 
человека как его органической части, их сущ-
ности и эволюции, а точнее, коэволюции. 

Наряду с пониманием органического 
единства человека и мира в русском космиз-
ме существует понимание неизбежности про-
тиворечий между человеком и окружающей 
средой, разумом и природой. Ответствен-
ность за выбор путей разрешения этих проти-
воречий возлагалась космистами на человека 
как существо разумное.

Даже понятие «власти над природой» в 
«Философии общего дела» Н. Ф. Фёдорова, 
по существу, понятие коэволюции, т. е. со-
вместного развития человека и природы. Ра-
боты В. И. Вернадского послужили толчком 
для развития экологии, так как окружающая 
организмы среда в его учении о биосфере 
представлена в более значительном и ди-
намичном плане, а понятие «ноосферы», по 
сути, выполняет роль важного методологи-
ческого ориентира в решении экологических 
проблем. Также важное значение приобрета-
ет идея автотрофности, рассматриваемая в 
настоящее время как технологический способ 
гармонизации отношений между человеком и 
природой. 

Конечно, существенно отличается в пла-
не рассмотрения взаимоотношений человека 
и природы позиция К. Э. Циолковского, его 
теория уничтожения «несовершенных су-
ществ» из чувства сострадания и «истинно-
го самолюбия», вытекающая из метафизики 
«космической философии» автора.

Но, в целом, философия космизма до-
статочно ярко показала связь между духов-
ной деградацией человека и истощением 

природы, между экологическим кризисом и 
кризисом духовным.

Целостность мироощущения русского 
космизма привела к определению пути раз-
вития человеческой цивилизации вкупе с эво-
люцией природы и космоса и, одновременно, 
к обоснованию возможности развития космо-
са и природы через активно сознательную 
деятельность человека.

Русский космизм – это попытка глубокого 
рассмотрения взаимоотношений человека и 
космоса, причём не столько с точки зрения ана-
лиза истории этих взаимоотношений, сколько 
с точки зрения будущего человечества, не-
разрывно связанного с будущим всего миро-
здания. Это рассмотрение включает в себя: 
во-первых, определение места и значения 
социального бытия в бытии Мира (космоса, 
Вселенной), что, несомненно, влечёт за собой 
онтологизацию всей социально-философской 
проблематики русского космизма; во-вторых, 
определение и обоснование будущего че-
ловечества с точки зрения будущего космо-
са. Особенностью решения этих вопросов 
является их антифиналистская направлен-
ность. Проективность работ Н. Ф. Федорова,  
К. Э. Циолковского, В. И. Вернадского имеет 
ряд направлений. Во-первых, это развитие 
науки не для того, чтобы «иметь», а для того, 
чтобы человеку «быть», то есть это развитие 
должно способствовать росту моральных 
качеств человека (к примеру, преодоление 
разрыва между «учёными» и «неучёными» 
в философии Н. Ф. Фёдорова). Во-вторых, 
это объединение человечества перед лицом 
вселенских по масштабу проблем и задач. 
В-третьих, это глобальное самоуправление 
человеческого общества, которое, по мысли 
русских космистов, возможно лишь при усло-
вии выработки обществом новых ценностных 
(антропокосмических) ориентаций.

Данные идеи и мировоззренческие ин-
тенции соответствуют особенностям культу-
ры ХХ – начала ХХI вв., когда вся система 
глобальных проблем вызвала необходимость 
возникновения общепланетарного сознания, 
интеграции человеческого общества на осно-
ве новых принципов сотрудничества, про-
гнозирования и программирования деятель-
ности человечества не только в земных, но и 
масштабах Вселенной.
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Социально-политические взгляды славя-
нофилов в последнее десятилетие привлекли 
немало исследователей. Значительно мень-
ше уделяется внимания исследованию пред-
ложенной ими в рамках концепции живозна-
ния методологии социального знания. Этим 
мыслителям принадлежит первая собствен-
но российская философско-теоретическая 
рефлексия российского правопонимания. 
Разрабатываемая ими в рамках концепции 
«живознания» методология социального зна-
ния представляет большой интерес примени-
тельно к познанию права. В своём развитии 
она ведёт к формулированию идеи «живого 
права». 

В строгом смысле термин «живознание» 
принадлежит только А. С. Хомякову. И. В. Ки-
реевский со сходным смыслом, хотя и с неко-
торыми смысловыми отличиями, употребля-
ет понятие «цельное знание». Другие пред-
ставители славянофильства не употребляют 
устойчивых терминов, тем не менее разде-
ляют принципы познания, выработанные Хо-
мяковым и Киреевским. Обычно в исследова-
тельской литературе при анализе принципов 
познания, предложенных славянофилами, 
авторы разделяют концепции Хомякова и 
Киреевского, справедливо видя несовпаде-
ние некоторых позиций. В настоящей статье 
понятия «живознание» и «цельное знание» 
употребляются для характеристики взгля-
дов всех славянофилов в целом, а не толь-
ко Хомякова и Киреевского, поскольку целью 
является не столько анализ самих позиций, 
сколько попытка приложения их к познанию 
специфической области правовых явлений. 
Важным является не уточнение положений, а 
выявление общих позитивных возможностей 
предложенных принципов к исследованию 
этой области.

В познании социальных отношений, 
включающих в том числе и право, славя-
нофилы нацеливают не на рациональное 
расчленение действительности, а на це-
лостное восприятие мира, на познание, как 
конкретное вживание в действительность, 
переживание очевидности, а не как абстра-
гирование от действительности, не отвлече-
ние от конкретики социальной реальности.  
Ю. Ф. Самарин, разбирая работу Б. Чичери-
на, посвящённую исследованию древнерус-
ского права, пишет: «Прежде чем произнести 
приговор над человеком или целым народом, 
прежде чем определить отношение жизни к 
закону и сказать, что в ней недоставало того 
и другого, мы должны не только установить 
её внешние признаки, но выразуметь её как 

явление, естественно возникающее из вну-
тренних свободных побуждений; мы должны 
пережить её в себе и, так сказать, проверить 
своим личным опытом. Жизнь, усвоенная, та-
ким образом, не одним рассудком, не в одной 
её логической возможности, но всем суще-
ством мыслителя… делается общепонятною 
и проводится в сознание целого человече-
ства» [11, c. 507].

У славянофилов нет ещё строгих дефи-
ниций. Однако ценность их философии имен-
но в выработке методологии исследования 
права. Понятия «цельный разум» и «живозна-
ние» нацеливают на познание правовой ре-
альности не только в её цельности, т. е. цель-
ности объекта правового знания, но и цель-
ности всех сторон самого процесса познания. 
Это возможно лишь при сосредоточении в 
единстве «умозрения» всех познающих спо-
собностей самого субъекта познания. Такое 
сосредоточение требует от него постоянной 
рефлексии своей включенности в конкретику 
общественных связей. Включенность опять-
таки всеипостасную, смыкающую субъекта 
права и субъекта познания права в субъект 
«живознания». 

Утверждение славянофилами такого 
целостного подхода было их рефлексией на 
неприятие сугубо рационального восприятия 
жизни, основанного на разделении разума и 
веры, практического познания и духовного 
совершенства и предполагающего онтологи-
ческое разделение субъекта и объекта в про-
цессе познания. А. Ф. Замалеев считает, что 
именно в этом противопоставлении славяно-
филы усматривают главный грех рационализ-
ма [4, c. 229].

Как попытку преодоления этого «рас-
кола» славянофилы формулируют основные 
принципы «живознания». Анализ этих прин-
ципов применительно к исследованию славя-
нофильских взглядов на право предполагает 
концептуализацию понятий «вера», «прав-
да», «истина». 

Как отмечает Ю. С. Степанов, совпадение 
двух значений в русском слове «правда» –  
правда как объективная истина и правда как 
внутренний закон, справедливость − находи-
ло постоянные соответствия и осмысления 
во многих исканиях всего XIX века, а для 
славянофильской философии стало одним 
из краеугольных камней [12, c. 447]. На наш 
взгляд, заслуга славянофилов в том, что они 
не просто уловили совпадение этих двух зна-
чений, им удалось выявить такое соотноше-
ние между этими двумя категориями, которое 
позволяло не противопоставлять правду пра-
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ву, а увидеть соподчиненность понятий «пра-
во» и «правда». 

Прежде всего, стоит обратить внимание 
на то, что христология славянофилов позво-
лила им в соотнесении понятий «правда» и 
«истина» показать оттенок публичности в по-
нятии «правда». 

Надо сказать, что у славянофилов нет 
устойчивого закрепления за этими словами 
однозначного смысла. Часто они взаимоза-
меняемы. Поэтому каждый раз требуется 
экспликация значения из контекста. Чтобы 
реконструировать их христологию в поняти-
ях «правда» и «истина» мы воспользуемся 
исследованиями этих концептов в русской 
культуре, проведёнными М. В. Черниковым и  
Ю. С. Степановым. 

Выявляя этимологию этих понятий,  
М. В. Черников следующим образом рас-
ставляет акценты значений: истина то, что 
не проходит, но пребывает. Исходное зна-
чение понятия «истина» разворачивается 
вокруг семы – неизменность, нерушимость. 
Истина – как субъект высказывания и как 
свойство объекта. Правда – как речь, обла-
дающая свойством императивности и как 
содержание императивной речи, програм-
ма действий, предписываемая речью. [15, 
 c. 167]. 

Однако Ю. С. Степанов добавляет к зна-
чению слова «правда» ещё дополнительный 
оттенок: Правда – произведено от прилага-
тельного правъ, правый – прямой, правиль-
ный, а также, честный, поступающий по сове-
сти. Восходит к и.-е. prŏ – «вперед», впереди 
идущий. В старославянском – пьрвъ – первый, 
тот, за которым следуют другие, образцовый 
в моральном смысле, служащий нормой или 
указывающий норму для следования [12, 
 c. 441–442].

Если поместить учение Хомякова о Хри-
сте в контекст обозначенных смыслов, то 
понятие истины можно соотнести с Богом-
отцом, а понятие правды – с Сыном, т. е. Хри-
стом. В этом случае сюжет вполне читается 
как оправдание человеческого права верой 
и правдой, имеющих основание не в сфере 
земных страстей, а в стремлениях духа. 

«Бог, вечное начало всего сущего, от-
крыл себя Своим разумным тварям прежде 
всего как беспредельное могущество и бес-
конечная мудрость. В последствии времени, 
в Сыне Человеческом, Иисусе Праведном…, 
Бог тем же тварям открыл себя как един-
ственное нравственное существо … » [14, 
 c. 203]. Отношение человека и его конечного 
разума к Богу определяется выбором между 

любовью к Богу и грехом. В этом выборе и за-
ключается нравственная свобода. Однако сво-
бода ещё не даёт человеку обладание прав-
дой, поскольку человек греховен. «Тварь не 
может быть воссоединена с Творцом, как грех 
не может быть соединён с совершенством» [14, 
 c. 203]. Таков закон правды, говорит Хомяков, 
но в этом нет ещё правды закона (справедли-
вости, как должной меры). Следствие отсюда –  
Бог не может быть мерилом для человека, 
т. к. существо бесконечное не может быть 
мерилом для существа ограниченного. Таким 
мерилом может быть только человек, но при 
этом только тот, который одновременно есть 
и Бог – Христос. «Христос от вечности есть 
единое праведное осуждение греха, Христос 
один есть мера всей твари; оттого Ему отдан 
верховный суд, как поведал нам Дух Божий» 
[14, c. 204]. Но Христос – не только правда 
Отца, но и любовь его. Объясняя смысл жерт-
вы Христа, Хомяков говорит: «Всё есть дело 
свободы: правда Христова, нас осуждающая, 
и любовь Христова, спасающая нас тем ре-
альным и неизглаголанным единением, к 
которому Он нас допускает: всё есть дело 
правды, ибо правда (судебная) есть не иное 
что, как проявленный закон логики; и здесь – 
ничто не исчезло бесследно. Грех не прощён, 
не разрешён и не упразднён, что было бы 
противно законам разума, но он преобразил-
ся в совершенство совершенным единением 
человека со своим Спасителем. Такова тайна 
Божия» [14, c. 205]. И дальше Хомяков дела-c. 205]. И дальше Хомяков дела-. 205]. И дальше Хомяков дела-
ет очень важное замечание: «Христос есть не 
только факт, Он есть закон, он осуществив-
шаяся идея, а потому иной, по определениям 
Промысла никогда не слыхавший о Правед-
ном пострадавшем в Иудее, в действительно-
сти поклоняется существу Спасителя нашего, 
хотя и не может назвать его …Не Христа ли 
любит тот, кто любит правду?… Кто признает 
святость нравственного закона и, в смирении 
сердца, признает и своё крайнее недостоин-
ство перед идеалом святости..?… Ибо прав-
да, страдание, сердолюбие, любовь, самоот-
вержение, наконец, всё поистине человечное, 
всё великое и прекрасное, всё, что достойно 
почтения, подражания, благоговения, – всё 
это не различные ли формы одного имени на-
шего Спасителя?» [14, c. 207].

Другими словами, Христос – внёс истину 
Бога-отца в мир человека, внёс правду (меру) 
в закон, правда Христа – есть действующая 
истина. Истина, ставшая достоянием чело-
века. Однако истина даётся только взаимной 
любви. С этим связано и таинство покаяния. 
Осудить себя человек может сам, но оправ-
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дывает его Церковь. Человек судит себя по 
Христовой правде не перед священником, а 
перед людьми, как братьями своими, объеди-
нёнными в Церковь. И только таким образом 
он возвращается к правде, т. е. чувствует 
себя в праве быть частью этого единства [14, 
c. 209].

Выявив в «правде» значение действую-
щей истины, славянофилы связали с этим 
понятием значение (воспользуемся здесь 
выражением Ю. В. Ячменёва) [17] способа 
продвижения истины в общественную жизнь. 
Правда – это способ придания истине пу-
бличного характера. А такая трактовка соз-
давала потенциал для сближения и понятий 
«правда» и «право». 

Славянофилами право понимается как 
внешняя форма внутренней справедливости, 
а значит, правда не исключает права, а только 
необходимо требует, чтобы внешняя форма 
не приобретала самодовлеющего значения, 
но служила выражением внутреннего истин-
ного содержания. Содержанием была спра-
ведливость. Но понимание справедливости 
отличалось от западного. И. В. Киреевский 
в статье «О характере просвещения Евро-
пы и его отношении к просвещению России», 
характеризуя древнерусское право, писал: 
«Вследствие таких естественных, простых и 
единодушных отношений и законы, выражаю-
щие эти отношения, не могли иметь характер 
искусственной формальности (как в римском 
праве – по мнению Киреевского, – И. Д.); но 
выходя из двух источников: из бытового пре-
дания и из внутреннего убеждения, они долж-
ны были в своем духе, в своем составе и в 
своих применениях, носить характер более 
внутренней, чем внешней правды … Я гово-
рю, разумеется, не о том или другом законе 
отдельно; но о всей, так сказать, наклонности 
(тенденции) древнерусского права. Внутрен-
няя справедливость брала в нём перевес над 
внешнею формальностью» [7, c. 110].

Степанов считает, что Киреевским здесь 
верно подмечено характерное для русских 
тяготение в понимании законности, скорее к 
внутренней убежденности в правоте, к спра-
ведливости внутренней, чем к внешней, юри-
дической «формальности». Странным для 
западноевропейца образом, справедливость 
не соединяется с юридической законностью, 
а скорее отталкивается от неё, противопо-
ставляется ей. Закон – законом, а я поступлю 
по совести [12, c. 447].

Однако стоит отметить, что в приведён-
ном отрывке Киреевским противопоставля-
ется не право и справедливость, не право и 

правда, а внешняя и внутренняя правда, и 
из контекста ясно, что через понятия «внеш-
нее» и «внутреннее» противопоставляется 
правопорядок, опирающийся на веру, обна-
руживающую себя в преданиях и убеждени-
ях, и формальная законность, опирающаяся 
на теоретические юридические конструкции. 
Киреевский отнюдь не противопоставляет за-
кон совести. Из того, что в русской культуре, 
как это и было подмечено Киреевским, поня-
тие правды как справедливости включается в 
контекст понятия «истина», ещё не следует, 
что она при этом исключается из контекста 
понятий «право» и «закон». 

Славянофилы такого противопоставле-
ния не усматривали, в том числе и в силу ме-
тодологических установок, ориентирующих 
на целостность познания, которое, с одной 
стороны, требует соединения в познаватель-
ном акте веры разума и воли, а с другой сто-
роны, предполагает стремление к единству 
божественного и человеческого. 

Как замечает Т. И. Благова, разум в ста-
дии «живознания» или восприятия ещё неот-
делим от воли, неотделим от объекта и даже 
от того, что стоит за объектом (непроявлен-
ным первоначалом). Воля передаёт знания, 
добытые верой, на суд рассудка. Разум не со-
мневается в своей творческой деятельности –  
воле, в своей отражательной восприимчиво-
сти – вере, в окончательном сознании – рас-
судке [3, c. 81].

Сама же «конструкция» живознания по-
зволяет органично соединять право и прав-
ду. Каркас этой конструкции очень рельефно 
выявил А. Ф. Замалеев. Он представил её в 
качестве своеобразной «лестницы знания»: 
«на вершине – вера, в центре – живое зна-
ние, внизу – знание рассудочное, отвлечён-
ное, сугубо «внешнее», в отличие от живого 
знания как «внутреннего». Человеческое зна-
ние возвышается и совершенствуется верой 
и оскудевает, истощается в сфере рассудоч-
ности» [4, c. 230].

Применяя эту конструкцию к познанию 
права, мы можем увидеть, что на среднем 
уровне, т. е. уровне живознания и происходит, 
по мысли Хомякова, смыкание права и прав-
ды, через формирование правосознания. 
Хомяков, конечно, не использует этих тер-
минов, но, по сути, говорит именно об этом. 
Признание правды Христа делает человека, 
по мнению Хомякова, «гражданином обоих 
обществ»: «совершенного, небесного – Церк-
ви, и несовершенного, земного – государства. 
В себе совмещает он обязанности двух об-
ластей, неразрывно в нем соединённых, и 
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при правильной внутренней и духовной жиз-
ни переносит беспрестанно уроки высшей в 
низшую, повинуясь обоим. Строго исполняя 
всякий долг, возлагаемый на него земным об-
ществом, он в совести своей, очищенной уро-
ками Церкви, неусыпно наблюдает за каждым 
своим поступком и допрашивает себя об упо-
треблении всякой данной ему силы или пра-
ва, дабы усмотреть, не оставляет ли пользо-
вание ими какого-нибудь пятна или сомнения 
в его душе, или в убеждениях его братии, и 
не лучше ли иногда воздержаться ему само-
му даже от дозволенного и законного, или нет 
ли, наконец, у него в отношении к его земно-
му отечеству обязанностей, которых оно ещё 
не возлагает на него» [13, c. 230].

При этом, с точки зрения славянофилов, 
процесс познания права и формирования 
правосознания не исключает рациональности 
ни как свойства человеческого разума, ни как 
способа познания. Вводя в процесс познания 
чувства и волю человека, славянофилы апел-
лируют не к иррациональному в человеке, а к 
сверхлогическому [См.: 9, c. 138–139]. Позна-c. 138–139]. Позна-. 138–139]. Позна-
ние в этом случае предстаёт не детерминиро-
ванным некими объективными законами по-
знания процессом, а свободным творческим 
актом, с помощью которого и осуществляется 
переход с уровня формальной рационально-
сти на уровень живознания и веры, переход с 
уровня объективности на уровень субъектив-
ности и обратно. И этот акт требует свободы, 
которая не определяется рациональными 
правилами мышления. 

Такой подход к рациональности важен 
для познания права, поскольку именно пра-
во представляет наиболее рационализиро-
ванную регулятивную систему общества. Но 
именно право определяется через свободу. 
Классический рационализм предполагал в 
праве диктат правила над свободой. Славя-
нофильский подход к рациональности позво-
ляет увидеть, что, как пишет современный 
исследователь проблемы рациональности 
Швырёв, «живая реальная работа – даже в 
тех сферах, где разработаны приёмы техно-
логии формальной рациональности – всегда 
предполагает некий люфт свободы, спонтан-
ной активности, которая не определяется 
какими-то заданными, объективированны-
ми нормами. Эта активность неотделима от 
деятельной личности» [16, c. 114]. Правовая 
норма – это рациональное правило. Но нет 
правила по применению правила. И здесь 
требуются совсем иные свойства познающе-
го и действующего субъекта. 

Таким образом, живознание, как совме-
щающее в себе волю и веру, т. е. предпола-
гающую не пассивное созерцание а деятель-
ность, причём деятельность по постоянному 
«переходу» сознания с одного плана в другой, 
выявляет правосознание (сознание, совме-
стившее в себе обе области: высшей исти-
ны, или веры, и внешнего знания в сознании 
правды, т. е. правосознании) как активный, 
формирующий право компонент правовой 
культуры, органично соединяющей в себе 
право и правду, совесть и закон. 

Приписываемое славянофилам противо-
поставление исходит как раз из противопо-
ложной мировоззренческой установки. Про-
тивопоставление правды и права возможно 
как раз в той парадигме, где истина отделя-
ется от внутренней правды, от правды как 
справедливости. И причиной такого разделе-
ния является, по мнению исследователя кон-
цептов правды и истины в русской культуре  
М. В. Черникова, различение между боже-
ственным и человеческим. 

В концепции славянофилов, наоборот, 
прослеживается тенденция к сближению 
трансцендентного и имманентного. «Необхо-
димо в сознании человека предположить бы-
тие в Божественном единстве, ибо знание 
единства есть идеальное бытие в единстве: 
реальное отношение человека к Богу», – счи-
тает И. Киреевский [8, c. 118]. Мир един. Боже-c. 118]. Мир един. Боже-. 118]. Мир един. Боже-
ственное не предстоит нашему сознанию как 
абстрактная идея. Божественное существует 
в человеке и действует через человека. Вера –  
это переживание в себе присутствия Бога, а 
не познание идеи Бога, которая хотя и дана 
человеческому сознанию, но априори, т. е. до 
опыта. Согласно А. С. Хомякову, в православ-
ном миросозерцании не идея Бога дана на-
шему сознанию, а присутствие Бога пережи-
вается человеком в опыте [См.: 14, c. 82, 84]. 
Точно так же – не идея права или закона дана 
сознанию, а переживание человеком свобо-
ды как отношение Бога к нему и его самого 
к Богу становится условием свободы и в от-
ношениях человека к человеку. Переживание 
опыта свободы и создаёт право. 

Собственно вера в Бога – это знание 
Бога. Не вера в то, что он есть (это как раз 
внешнее усвоение – закон), а знание его в 
себе (внутреннее чувство). Отсюда право – 
это не должное поведение, предписанное за-
коном. Право − истинное поведение, то есть 
по истине, по справедливости, т. е. по правде. 
Другое дело, что человек не совершенен. Ис-
тина не дана ему во всей полноте. Правда –  
не вся истина, а доступная человеческому 
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пониманию. Вот здесь и возникает почва для 
отделения правды от закона, поскольку обна-
руживается несовпадение правды и истины. 

Выявляя в развитии понятий «истина» и 
«правда» в русской культуре смысл истины –  
как сущего, одного из наименований Бога, 
а правды – как гласа Бога, слова Бога,  
М. В. Черников определяет три уровня бы-
тия истины: высший – Бог, сама Истина и 
Его слово, обращённое к людям – Правда; 
промежуточный – провозвестник истины, но-
ситель Правды. Низший уровень – миряне, 
непосредственно не причастные к истине, а 
потому и не всегда живущие по Правде. За 
обладание промежуточным уровнем, т. е. за 
право толковать, моделировать и предписы-
вать общую норму применительно к повсед-
невной мирской жизни и идет борьба между 
сильными мира сего [См.: 15, c. 168–172].

Славянофилы считают, что ориентация 
на рациональное постижение истины и при-
вела к тому, что средний уровень приобрёл 
самодостаточное, практически оторванное от 
высшего, значение, перенеся акцент в регу-
лировании мирской жизни с духовного на по-
литический уровень. Тем самым истина ото-
рвалась от правды, право и нравственность 
разделились в сознании как самостоятель-
ные сферы. Более того, нарушение равно-
весия, обусловливающего единство истины 
как сущего привело к тому, что политическое 
и юридическое сознание стало доминировать 
над духовным. Славянофильская методоло-
гия предполагала преодоление противоречия 
и соединение права и правды в акте живоз-
нания. 

Некоторое напряжение смыслового про-
тивопоставления, на первый взгляд, просма-
тривается между понятиями права и закона. 
Однако и здесь противопоставление, на наш 
взгляд, мнимое. Славянофилы различают за-
конность как режим, гарантирующий правопо-
рядок и законность как принцип выстраивания 
отношений народа с властью на основе под-
чинения закону. Законность как отвлеченный 
принцип закрепляет отношения силы, а не 
права: «помимо законности может быть только 
сила, но власти собственно быть не может, –  
пишет И. Киреевский в «Записке об отноше-
нии русского народа к царской власти». – 
Власть исходит из законности, опирается на 
законность, стремится к водворению закон-
ности и, ни в чём не отдаляясь от неё, сама 
не терпит к себе уважения, отдаляющегося от 
законности» [6, c. 139]. Однако при этом за-c. 139]. Однако при этом за-. 139]. Однако при этом за-
конность не означает знание законов и уме-
ние ими пользоваться. Критически относясь к 

идее повышения правовой грамотности наро-
да через распространение знания норм, Ки-
реевский спрашивает: «Если большее позна-
ние законов не увеличит законности? Если, 
основываясь на худшей нравственности, оно 
произведёт одно желание – подыскиваться 
под буквальность форм и пользоваться по-
знанием закона только для безопаснейшего 
уклонения от него?» [5, c. 48].

Законность, трактуемая как режим, свя-
зывает обе стороны правоотношения: власть 
и народ. Легитимацию это правоотношение 
получает не в формальной норме, а в вере 
народа. Причём и корректировка официаль-
ной нормы происходит через правоотноше-
ние, поскольку именно в отношениях прояв-
ляется вера, а не через норму, т. е. отвлечен-
ный идеал. Право как духовное явление – это 
именно живое право, а не мёртвая норма1. 
Законность как режим не отрицает нормы, но 
живое право в состоянии преодолеть недо-
статки отвлечённой нормы, если в народе не 
задавлено его исконное право. Так, К. С. Ак-
саков указывает, что до реформы в некоторых 
случаях мирское право, т. е. правовой обычай 
находился под защитой помещичьего права 
от административного произвола (парадокс: 
реальное право защищалось от закона) [1,  
c. 7]. Этот пример хорошо иллюстрирует по-. 7]. Этот пример хорошо иллюстрирует по-
ложение Киреевского, высказанное им при 
анализе законности. Он считал, что режим 
законности позволяет при должном его по-
нимании находить механизмы, компенсирую-
щие случайность несправедливого закона. 
Одним из таких механизмов он считал право-
вую практику и правовой обычай, которые 
приспосабливаются к несправедливости за-
кона [См.: 6, c. 159]. Здесь право помещика 
стало таким колпаком от закона. 

Трудности с прояснением славянофиль-
ской позиции связаны отчасти с неразрабо-
танностью, а отчасти и различием терми-
нологии в российской и западной правовой 
доктрине. Как замечает Г. Берман, в русском 
языке нет отдельного слова для обозначе-
ния «легализма», действующего по чисто 
формальным принципам, вследствие чего 
оба значения – и механический легализм, и 

1  У славянофилов нет понятия «живое право», но 
трактовка знания как живознания ведёт и к восприятию 
права как живого права и вообще любых явлений как 
«живых». Свойство живого права в том и состоит, что для 
своей актуализации оно требует постоянного движения 
мысли (в попытках рационализировать ситуацию через 
право) к истокам, чтобы разобраться в любом конфлик-
те. И только достижение основ позволяет каждый раз 
выверить соответствие принимаемых решений тому, что 
не всегда формулируется и упоминается. Это и есть про-
цесс живознания.
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творческая, осмысленная законность, осно-
ванная на справедливости, вкладываются в 
слово «законность». Поэтому в противопо-
ставлении права закону чаще всего имеют в 
виду «только букву закона, которая убивает, а 
не его дух, который животворит» [2, c. 398].

Славянофилы пытались преодолеть 
формально-юридический подход в исследова-
нии социальных и государственно-правовых 
институтов, т. к. теоретические конструкции 
данного направления не содержали, по их 
мнению, эвристического потенциала в позна-
нии права. Так, Ю. Ф. Самарин, разбирая ис-
следование Б. Н. Чичериным древнерусского 
права, указывает на серьёзную методологи-
ческую ошибку Чичерина и вообще исследо-
вателей древнерусского права, пытающихся 
описать юридический быт древней Руси по 
юридическим актам, считает, что на юридиче-
ские вопросы недостаточно искать ответы в 
юридических документах, особенно если это 
касается изучения юридического быта стари-
ны. «Чем дальше мы восходим от настоящего 
к прошедшему, тем менее находим резко раз-
граниченных специальностей как в понятиях, 
так и на практике, тем труднее подвести под 
определённые категории явления жизни и па-
мятники слова» [11, c. 495].

Право не заключается только в норматив-
ных актах, которые часто отражают понятия 
о праве только правящего сословия, право 
живёт в народных убеждениях и представле-
ниях «ведь убеждения, представления, даже 
предрассудки целых народов – такие же фак-
ты, …как и грамота, выданная одним лицом 
другому, или происшествие, совершившееся 
в таком-то году и таком-то месте» [11, c. 497]. 
Для их выявления исследования норматив-
ных документов совершенно не достаточно. 
«Здесь, – считает, Самарин, – вероятно, при-
годилась бы к делу справка с проповедями и 
посланиями, посредством которых церковь 
проводила в гражданское общество идеаль-
ные понятия, прививавшиеся ко всем сосло-
виям; может быть, и повествования летопис-
цев, особенно те, на которых лежит отпечаток 
народных преданий, дали бы указания для 
воспроизведения понятий древней Руси о 
правде и суде» [11, c. 497].

Исследование совокупности разных ис-
точников и разных сторон общественной 
жизни позволяют увидеть право как много-
сложное явление, которое включает в себя не 
только систему официальных норм, но право-
сознание и правовую культуру, выявляет не-
совпадение образов права у представителей 
разных общественных слоев. «Если бы г. Чи-

черин принял в соображение все источники 
и проверил бы свои выводы характером всей 
древней жизни, он неминуемо пришёл бы к 
заключению, что юридические памятники вы-
ражали одно понятие, один вид учреждений, 
а в народной жизни существовало другое по-
нятие и целый порядок соответственных ему 
явлений; или что юридические памятники 
обрисовывали только одну сторону учрежде-
ний, далеко не исчерпывая их общественного 
значения» [11, c. 497].

Анализируя взгляды Чичерина на сель-
скую общину и земельное владение, Самарин 
отмечает, что юридизм в исследовании обще-
ственных явлений значительно сужает поле 
зрения исследователя, поскольку опускается 
исторический контекст формирования того 
или иного учреждения и связь его с другими 
социальными факторами. От исследовате-
ля требуется целостный подход к изучению 
тех или иных правовых учреждений [См. 11,  
c. 498–499].

Теоретическое обоснование права с 
формально-юридических позиций, т. е. как 
системы норм, исходящих от государства, в 
условиях самодержавной России легитимиро-
вало произвол власти и сдерживало развитие 
права, поскольку, как писал И. С. Аксаков, «с 
точки зрения такой несчастной доктрины, нет 
места, вне порядка государственности, ника-
кому свободному творчеству народного духа. 
Начало внешнее, начало принудительное (в 
монархической или республиканской фор-
ме), начало правды формальной и условной 
ставится выше начала внутренней свободы, 
правды и совести» [Цит. по: 10, с. 42].

В трактовке законности славянофилы 
отходят от понимания последней как следо-
вания официальной норме и ориентируются 
на живое право, на законность, как систему 
правоотношений не только обусловленных 
нормой, но и во многом обусловливающих, 
легитимирующих нормативную систему. Та-
кая трактовка преодолевает как недостатки 
юридического позитивизма, ориентирующе-
гося на познание права, как системы офици-
альных норм, так и социологического пози-
тивизма, видящего в праве реальные отно-
шения, но при этом за динамичностью этих 
отношений не способного объяснить устойчи-
вость правовых моделей поведения. 

Р. О. Полухин отмечает, что И. С. Аксаков 
призывал русских юристов изучать обычное 
право, систематизировать его, придавать обы-
чаям юридическую силу и сделать их достоя-
нием теории и юридической практики. Тогда 
они станут понятны народу, и законодатель-
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ство, проникаясь народным правосознанием, 
не будет чуждым ему и не будет стремиться 
регулировать жизнь общества по иноземным 
образцам на основе, как выражался И. С. Ак-
саков, теорем римского права, возникших на 
совершенно иных основах и в иных условиях 
[10, c. 42]. Однако при этом  Аксаков не за-c. 42]. Однако при этом  Аксаков не за-. 42]. Однако при этом  Аксаков не за-
мыкает право только на обычае, а подчиня-
ет его нравственному содержанию. «Самое 
"право", – отмечает он, – не есть нечто для 
себя и по себе существующее; неспособное 
выразить полноты жизни и правды, оно долж-
но ведать свои пределы и находиться, так, 
сказать, в подчинённом отношении к жизни 
и к идее высшей нравственной справедливо-
сти» [Цит. по: 10, c. 42].

Концепцию славянофилов примени-
тельно к праву с определённой долей услов-
ности можно было бы поместить в разряд 
естественно-правовых. Роль естественного 
права играет духовно освящённый обычай. 
Позитивное право получает легитимацию не 
со стороны церкви или Бога, а со стороны на-
родной веры и культуры, со стороны обычая. 
Славянофилы сознательно выводят право и 
государство за пределы церковной сферы, 
оставляя им в качестве предела веру и нрав-
ственный закон, но не религию и не церковь. 
Однако внешним выражением этого предела 
является обычай, традиция, верование, как 
практика, как проявление духа в жизни на-
рода. Позитивное право как установление 
государства не отвергается, но критерием 
его как правового является не отвлечённая 
нравственная идея, не абстрактный идеал, 

не внешний авторитет власти или церкви, а 
соответствие его народной правде. Но прав-
да эта опять-таки не отвлечённая истина, она 
живёт в народе, в его обычаях. Живознание 
и требует при изучении опираться на жизнь, 
на живые связи. Однако отличие от историче-
ской школы права в том, что славянофилы в 
изучении права обращаются к обычаю не как 
факту, а как проявлению в нём веры народ-
ной. Но вера не продукт истории, а начало и 
смысл. Легитимирующим началом выступает 
не просто обычай как существующий факт, а 
обычай, освящённый верой. 

Положительный момент их учения со-
стоял как раз в том, что оно ориентировало 
на изучение права не как государственно-
го установления, т. е. нормы законодателя 
(юридический позитивизм, или этатизм), но 
и не просто как социального отношения, вы-
званного к жизни историческими или другими 
обстоятельствами (социологический позити-
визм), и не отвлечённый принцип или идею 
порядка, справедливости, равновесия и т. д. 
(естественно-правовая доктрина), а как нор-
мативной модели поведения, в которой наш-
ли закрепление реальные отношения, приоб-
ретшие силу нормативности через акт при-
знания культурной традицией. Причём не в 
обрядовом смысле последней, а в духовном, 
т. е. народным верованием. Таким образом, 
в их концепции закладывались основы инте-
гративного правопонимания. Причем инте-
гративность прослеживалась как со стороны 
объекта – право как целостное явление, так и 
со стороны субъекта познания права. 
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Художественное творчество Достоевско-
го рассматривается интерпретаторами через 
призму социальности и этизма (Ю. Ф. Карякин 
и др.), политизированности (Н. Ф. Бельчиков 
и др.), философии писателя (Н. А. Бердяев и 
др.); эстетизма, художественности (Г. М. Фрид-
лендер и др.). Суть современной полемики о 
Достоевском сводится к следующему вопро-
су: рассматривать ли религиозное содержа-
ние творчества писателя как проявление гно-
сеоцентризма и эстетизма, или Достоевский –  
богословствующий писатель, отвечающий 
на запросы человеческого духа и через свой 
текст ведущий к преображению личности и 
спасению её? В первом случае творчество 
Достоевского в идейно-художественной трак-
товке оказывает на личность психологиче-
ское и социализирующее влияние, воздей-
ствует на познавательную продуктивность, 
открывает личности новый образ мира и его 
смысл. Эти трактовки находятся в области гу-
манитарного знания по проблемам человека. 
Они не противоречат, а дополняются други-
ми, художественно-богословскими интерпре-
тациями романов Достоевского, в которых 
его творческая картина мира соотносится 
с религиозными смыслами. Достоевский, 
как восстановитель идеационального кон-
цепта русской культуры, восстановил и спо-
соб трансцендирования в художественной 
словесности, восходя к религиозным смыс-
лам, как это и было установлено традицией 
восточно-христианской литературы. 

Религиозно-нравственное содержание 
художественного творчества Достоевского 
доказывается наличием в нём евангельских 
мотивов, сюжетов, образов, символов, реми-
нисценций, цитат и пр. Позитивистская крити-
ка считала их «вредными», «несвоевремен-
ными» и, вообще, ненужными. В советское 
время обращаться к евангелию как к культур-
ному и религиозному источнику было просто 
запрещено. В этом заключается неполнота 
советской текстологии. В творчестве Досто-
евского евангельский текст звучит в полном 
объёме в разных его проявлениях. Часто 
евангельский эпизод становится смысло-
образующим в художественной картине мира 
писателя. Через него прочерчиваются другие 
линии, характеристики, отношения персона-
жей и обстоятельства их жизни. Он является 
мерой отношения к личности и её поступкам, 
ориентирует на все другие уровни смыслов 
художественного произведения. Русская 
жизнь в романах Достоевского, по мнению 
Е. Н. Трубецкого, собирается вокруг духовно-
го центра, чтобы прозрачнее определить по-

ложительный смысл посланных испытаний. 
Очевидна, по мысли Трубецкого, «причинная 
зависимость между крушением связей мир-
ских и восстановлением связей духовных» 
[12, с. 205]. 

Исследование творчества Достоевского 
движется по нескольким направлениям: изу-
чение библейских мотивов, сюжетов, образов, 
цитат, реминисценций в художественной кар-
тине мира Достоевского, подтверждение нали-
чия христоцентричных знаков русского мира в 
творчестве писателя, таких как соборность и 
пасхальность (И. А. Есаулов, Б. Н. Тарасов), 
софийность (Е. Г. Новикова), выявление он-
тологической божественной природы слова, 
которое энергией духовного смысла воздей-
ствует на личность через тексты романов До-
стоевского (Т. А. Касаткина); исследование 
пневматологии культурного мира писателя  
(Т. А. Кошемчук). Православие как контекст 
русской жизни захватывает и менталитет пи-
сателя, и образ его жизни, и художественное 
творчество. Борьба Достоевского с тенденци-
озными направлениями в литературе, кото-
рые он считал следствием изъяна в миросо-
зерцании, отражена творчеством писателя в 
пневматологической оценке и характеризует 
автора как восстановителя православной 
духовности, которую «оформил» Пушкин, 
«строил» Гоголь, а «восстанавливать» от ди-
дактического морализма и теологического 
эстетизма пришлось Достоевскому. 

Достоевский повторял, восстанавливал 
в своих книгах простые христианские истины, 
открытые в культуре его единомышленника-
ми – Пушкиным и Гоголем. Не случайно бо-
гословствующий писатель завершает свою 
жизнь в русской культуре речью о Пушкине, 
в которой он восстанавливает образ на-
ционального русского гения, призывавшего 
к любви, к «всечеловеческому братству» [3,  
т. 14,  с. 416–440].

Художественное творчество Достоевско-
го требует изучения в тео-аксиологическом 
подходе и в писательской пневматологии. 
Своё литературно-художественное творче-
ство Достоевский понимал как поиск вечного 
смысла, «являющегося», действительного и 
действенного. Достоевскому суждено было 
сыграть великую роль в русской духовной 
культуре. Он десятью годами каторги иску-
пил свои юношеские социально-утопические 
ошибки и всей своей последующей жизнью, 
борьбой против ложных и неприемлемых для 
русской жизни идеологий трудился за вос-
становление духовных смыслов в русской 
культуре. Полемизируя с утилитарными тео-



4948

Гуманитарный вектор. 2012. № 3 (31) Философия

4948

Гуманитарный вектор. 2012. № 3 (31) Философия

риями революционно-демократических писа-
телей и критиков, Достоевский отстаивал ав-
тономию искусства, выводил его полезность 
из эстетической потребности к красоте, но 
красоту понимал мистически, религиозно – 
как божественную ипостась, непостижимую 
для человека.

Духовность русской культуры писатель 
отождествлял с православием. Красота ду-
ховной культуры православия воплощена 
Достоевским в художественные образы, в ду-
ховные идеалы, в мысли и чувства персона-
жей. Хаос действительности писатель гармо-
низирует в порядок, раздробленному придаёт 
целостность. Идеал духовной красоты у До-
стоевского призван не увести от ужаса жизни, 
а упорядочить образ действительности, спа-
сти от отчаяния и безысходности, утвердить 
мысль о гармонии. Достоевский как богослов-
ствующий художник строго различает: красо-
ту Творца, которая дана в дар миру; красоту 
в искусстве, которую нужно научиться узна-
вать; красоту в жизни, которую человек часто 
путает с прелестью, принимая земное за не-
бесное.

«Художественное творчество во Хри-
сте» мыслится Достоевским не просто че-
ловечным, а богочеловечным. Призывая к 
созерцанию прекрасного, оно одновременно 
призывает к любви, сердечности. По мысли 
Достоевского, искусство автономно в своих 
художественных средствах, однако должно 
выходить из автономии к смыслу жизни чи-
тателя, давая образец христианской жизни. 
Достоевский, как и его великие предшествен-
ники – Пушкин и Гоголь – пытался поднять 
своих читателей над земной красотой, указав 
красоту божественную. Духовный смысл, ду-
ховный идеал не может быть подменён эсте-
тическим, как это часто делают критики рома-
нов Достоевского. 

Художественный мир Достоевского при-
надлежит чувственной культуре, но ценност-
ный мир в его романах восходит к культуре 
идеационального типа. Освоение культурного 
мира Достоевского происходит сквозь призму 
восточно-христанской традиции, святоотече-
ского учения и личного церковного опыта в 
православной вере. Духовный смысл в тексте 
писателя является предметом освоения че-
рез художественные образы, символы, знаки 
христианской культуры. Например, духовный 
смысл материализуется в текстах в знаке 
воскресения. Этот знак можно трактовать и с 
социальных позиций как возможность восста-
новления в социуме, и в нравственном аспек-
те, как возможность не делать зла, и с точки 

зрения психологии – как уход от депрессив-
ного состояния. Однако всё это не является 
предметом изучения Достоевского, а только 
подчиняется этому предмету. Предметом же 
является духовный смысл, закодированный 
в образах, символах, знаках, имеющих отно-
шение не только к земному пути героя, но и 
к освоению им трансцендентного. Знак вос-
кресения касается духовного уровня романов 
Достоевского. Например, в романе «Престу-
пление и наказание» осуществляется духов-
ное движение к воскресению главного героя, 
которое приурочено к празднику Троице. Это 
день весеннего возрождения. В церкви это 
праздник Святого Духа, который в день пя-
тидесятый по Пасхе сошёл на апостолов. 
Достоевский в эпилоге своего романа под-
чёркивает, что Раскольников после тяжёлой 
болезни стал выздоравливать на Святую, то 
есть светлую седмицу Пасхи, а окончательно 
поправился на Троицу. 

Достоевский приобщает к воскресению 
своего героя зелёную цветопись как цвет на-
дежды. Т. А. Касаткина связывает зелёный 
цвет Троицы с постоянным нарядом Сони – 
зелёным драдедамовым платком, которым 
она покрывается; с зелёным куполом храма, 
куда она направляется; с праздником Святого 
Духа – сошествием Благодати [6, с. 231–232]. 
Зелёный цвет как символ надежды связан с 
образом Сони. Именно она читает Расколь-
никову о воскрешении Лазаря, она надеется, 
что Раскольников воскреснет. Соня живёт в 
зелёном доме, носит на голове зелёный дра-
дедамовый платок, которым покрывается «по-
сле первого выхода по жёлтому билету». Её 
зелёный платок – это покров Богородицы, за-
щита от мира жестокости. Если Раскольников 
в сюжете романа «перешёл» на левую сто-
рону дороги, то Соня всегда остаётся спра-
ва, как праведница, и идёт в ту сторону, где 
впереди виднеется «зелёный купол храма». 
Только Соня, «вечная Сонечка», показана До-
стоевским в зелёной цветописи надежды на 
воскресение Раскольникова. 

Если применить концепт центростреми-
тельной и центробежной культуры И. В. Кон-
дакова [7, с. 3–24] к цветописи Достоевского, 
то зелёный цвет организует центростреми-
тельное богословие в романе, а серый и жёл-
тый – центробежное. Последние цвета – это 
цвета ирреального. Достоевский даёт воз-
можность читателю представить себе квар-
тиру Алёны Ивановны с жёлтыми обоями, 
жёлтой мебелью, жёлтыми рамками в пор-
третах, её пожелтевшую кацавейку; точно 
также жёлтую камору Раскольникова, жёл-
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тый чай в стакане, жёлтый сахар; жёлтые 
лица Мармеладова и Свидригайлова. Жёл-
тый цвет «рассыпан» по всему тексту рома-
на. Архетипически символика цвета восходит 
к иконе. Иконописцы очень редко использу-
ют жёлтый цвет. Как правило, плащ Иуды 
писали жёлтым. В христианской символике 
это цвет «предательства», иллюзии, обмана. 
Именно с этими ключевыми словами связан 
образ Иуды, поэтому у Достоевского жёлтый 
цвет связан с героями-предателями.

События шести частей романа погруже-
ны в серый и жёлтый цвета, которые прео-
долеваются в конце текста зелёным цветом. 
Писатель даёт надежду на воскресение свое-
го героя. Последний день в событиях романа 
залит солнечным золотым светом. Золото – 
символ царственного, божественного. Бесов-
ское наваждение героя проходит, восходящее 
солнце в Троицын день обещает новую жизнь 
и счастье. Достоевский богословски осмыс-
ливает не только предметный мир своего ро-
мана, но и цветовой. Богословствуя, писатель 
ни разу не ошибается в подборе художествен-
ных средств. Скорее всего, он не думает об 
этом, творческое вдохновение подсказывает 
ему, и его художественный образ наполняет-
ся энергией духовного смысла, которая пере-
даётся читателям. 

Центральным эпизодом в центростреми-
тельном богословии воскресения является 
чтение евангельского отрывка о воскресении 
четверодневного Лазаря. Соня Мармеладова 
читает его для Раскольникова. Достоевский 
даёт этот текст с «паузами», разбивая его на 
куски, поясняя либо текст, либо состояние 
Сони во время чтения, либо реакцию Расколь-
никова. Евангельский отрывок-притча рас-
пространяется на несколько страниц, и автор 
постепенно раскодирует его значение для по-
гибающей души Раскольникова. Достоевский 
распространяет текст о Лазаре до слов Сони, 
когда она, волнуясь, произносит: «И он, он, – 
тоже ослеплённый и неверующий, – он тоже 
сейчас услышит, он тоже уверует, да, да! Сей-
час же, теперь же» [3, т. 5, с. 309]. Духовный 
смысл эпизода проливает свет на сущность 
жизни обоих героев, их преображение и даль-
нейшую судьбу. Именно здесь Соня выступа-
ет как София – Божественная Премудрость, 
излучающая божественный свет, пронизывая 
им душу Раскольникова, который понимает, 
что четверодневный Лазарь – это он сам. Да 
и Разумихин подтверждает: «Это ты, брат, хо-
рошо сделал, что очнулся, четвёртый день 
едва ешь и пьёшь» [3, т. 5, с. 114]. Таким об-
разом, Достоевский богословски точно рас-

крывает движение своего героя от греховной 
страсти через осознание себя «тварью дро-
жащей» к духовному Центру, в котором со-
средоточие Любви, Добра и Истины. В заклю-
чительном эпизоде романа читатель «видит» 
под подушкой у Раскольникова евангелие, а 
на зеленой лужайке – кроткую Соню-Софию 
в зелёном драдедамовом платке. Это выбор 
и надежда Раскольникова.

В богословском дискурсе воскресения 
Достоевский раскрывает движение личности 
от греховной страсти к праведности. Страсть 
лишает Раскольникова свободы; он свои дей-
ствия совершает «случайно», «нечаянно», 
«вдруг». Он всё забывает, живёт в беспамят-
стве. Достоевский погружает своего героя на 
три дня в «духовную смерть». Затем центро-
бежный дискурс сменяется центростреми-
тельным. Герой Достоевского медленно на-
чинает движение к своему воскресению. 

Такая картина с объяснением уровней 
духовного грехопадения героя востребова-
на современной молодёжью в её духовных 
поисках. Мысли Достоевского воспринима-
ются молодым поколением как хранилище 
религиозно-нравственной истины. Для многих 
Достоевский – культурный посредник между 
Богом и личностью. Интерес к его творче-
ству не затухает в новом поколении, которое 
сквозь духовный смысл текстов писателя 
находит свой путь в жизни, отказывается от 
зла. Достоевский удовлетворяет потребности 
к нравственной красоте, а в конечном итоге, 
к религиозному общественному поведению. 
Формирующаяся личность понимает, что важ-
но быть не просто «порядочным человеком», 
но важно соотносить свою жизнь и свои по-
ступки с идеалом Христа. 

При тео-аксиологическом подходе к ху-
дожественной словесности наблюдается та-
кой способ восприятия действительности, в 
котором литературный процесс рассматри-
вается как сотворчество писателя и Творца. 
Художественный текст при этом представ-
ляет архетип книги, Первообраз, словесную 
икону, символ. Автор художественного про-
изведения множит материальные образы че-
рез словеса, воссоздаёт образец. Чем ближе 
образец его к Первообразу, тем совершеннее 
мастерство автора, который, действуя по 
принципу обратной перспективы, изображает 
не саму реальность, а её отображение в зер-
кале Вечного. Каждое наблюдаемое событие, 
явление воспринимается писателем как сим-
волическое отражение трансцендентной ре-
альности, обязательно отыскиваются в Свя-
щенном Писании и Предании их прообразы. 
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Через культурные знаки библейского текста 
просматривается структура романа Достоев-
ского «Преступление и наказание», ориенти-
рованного на образ воскресения. 

В русской литературе существует тип 
пасхального рассказа, пасхального стихот-
ворения. И. А. Есаулов обращает внимание 
и на пасхальные романы [4]. Пасха, или Вос-
кресение Христово, – главный праздник рус-
ского народа. Духовная природа праздника 
такова, что русские писатели черпали в нём 
бесконечное количество тем, искали сокро-
венный смысл в его символах. Пасха дала 
русской литературе сюжеты, мотивы, образы. 
Пасхальный сюжет связан с праздниками и 
событиями всего цикла Пасхи: от Прощёного 
Воскресения до Троицы – это Великий пост,  
Преполовение, страстная неделя, Святая не-
деля и Воскресение.

В романе Достоевского «Преступление и 
наказание» воскресение является структуро- 
образующим духовным смыслом текста. 
Структура сообщает некий смысл, запрятан-
ный в философему, символ или архетип. До-
стоевский выстраивает следующую парадиг-
му в подтексте своего произведения: страст-
ная неделя – распятие – преображение – вос-
кресение – Троица. При тео-аксиологическом 
подходе к анализу романа можно рассмотреть 
все эти составляющие. В страстную неделю 
усиливается греховность человека. Достоев-
ский в романе подробно описывает пороки 
героев: пьянство, кражи, убийства, проститу-
цию, жестокость, предательство, ненависть, 
ложь. Каждый персонаж романа – воплоще-
ние какой-то порочной черты. Мармеладов 
беспробудно пьёт, ввергая в беспросветную 
нищету свою семью; Лужин ворует,  как у го-
сударства, так и у своей невесты. Достоев-
ский рассказывает о деградации общества, 
которое поощряет и делает нормой такое без-
нравственное явление, как детская проститу-
ция. Раскольников тщательно обдумывает и 
идеологизирует такой вид убийства, как уни-
чтожение «вредных старушонок». Страницы 
романа пронизаны ненавистью, враждой и 
жестокостью. Жестокость проявляется и по 
отношению к животным (первый сон Рас-
кольникова, в котором забивают до смерти 
лошадь), и по отношению к человеку. Все 
преступления в романе совершаются в осо-
бо жестокой форме, изощрённо. В финале, в 
пророческом третьем сне Раскольникова по-
казывается обезумевшее человечество, кото-
рое «в бессмысленной злобе» убивает друг 
друга. Всё это проходит через болезненное 
сознание главного героя, который знает все 

пороки общества. Это либо уже свершённые 
деяния, либо помыслы, от которых Расколь-
никову с трудом удаётся избавиться, и, после 
тяжелой, продолжительной, бредовой, с гал-
люцинациями, болезни, он постепенно вы-
здоравливает, воскресает. 

После страстной недели в годовом пас-
хальном круге следует распятие Христа. Рас-
пятием Христа называются все указанные 
страсти. Достоевский богословствует о том, 
как человек распинает Христа, чтобы оправ-
дать свой грех, потому что человеку легче 
уничтожить Христа, чем остаться рядом с ним 
со всеми своими грехами. Грешник никогда не 
будет желать существовать со Христом, пото-
му что в грешном мире легче жить без Бога –  
он не мучает. Таково художественное богос-
ловие Достоевского для человека. 

Воскреснуть главному герою помогает 
Соня. Именно она читает ему воскрешение 
четверодневного Лазаря, намекая, что и он, 
Раскольников, должен воскреснуть на «чет-
вёртый день», ибо его «три дня» уже прош-
ли без Бога. В символическом четвёртом дне 
должно начаться преображение грешной 
души Родиона Раскольникова, должна состо-
яться его встреча с Божественной Премудро-
стью. 

Воскресение Раскольникова сопровожда-
ется невероятной духовной силой. Герой па-
дает в обморок, он выключается из реальной 
ситуации, потому что не справляется с ней. 
Покаяние для грешника – это обморок души. 
В «перемене ума», как древнерусские книж-
ники переводили слово «покаяние», много 
экзальтации. Накануне покаяния Раскольни-
кову мерещатся разные картины. В описани-
ях Достоевского очень трудно определить, 
где реальные события, а где сны, грёзы, меч-
ты, игра воображения персонажа. Синтаксис 
романа так перегружен, что невозможно от-
личить, было ли данное событие на самом 
деле, или таким оно явилось в больном бре-
ду Раскольникова? Человек сам, по мысли 
Достоевского, своим свободным выбором 
избирает грех, однако преодолеть его, вый-
ти из греховного состояния по собственной 
воле, без помощи Бога, не может. Синергию 
человеческого и божественного Достоевский 
показывает через встречу Раскольникова с 
Соней. Только после этой встречи с Софией-
Премудростью, которая и выводит Расколь-
никова на покаяние, исчезают устрашающие 
образы. Картинка последнего эпизода рома-
на меняется на светлую, весеннюю, прохлад-
ную и освежающую. В таком новом для себя 
состоянии Раскольникову уже не надо никуда 
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идти, метаться без цели, все ритмы замирают, 
он прислушивается к себе, к своему доселе 
неведомому ощущению жизни. Раскаявший-
ся и воскресший герой умиротворён.

Художественная картина мира Досто-
евского открывает ценности покаяния для 
человека, который находится в центростре-
мительности, он усилием воли преодолева-
ет удушливое состояние напряжённой эк-
зальтации, резкие эмоции и устремляется к 
Богу. Е. Г. Новикова различает общественное 
и христианское отношение к наказанию, то 
есть различает духовные смыслы [10]. Обще-
ственное мнение, например, считает Рас-
кольникова убийцей и наказывает его юриди-
чески, а Соня сострадает Раскольникову, она 
его жалеет по-христиански. От жалости Сони 
и сам Раскольников внутренне преображает-
ся, воскресает и тем самым находит путь к 
спасению. 

В заключительной сцене романа Расколь-
ников осмысливает всю свою жизнь, чувству-
ет «в убеждениях своих глубокую ложь».  До-
стоевский пишет, что предчувствия Расколь-
никова «могли быть предвестником будущего 
перелома в жизни его, будущего воскресения 
его, будущего нового взгляда на жизнь» [3, т. 5,  
с. 514].  Его герой проболел весь великий 
пост, а на святую седмицу начал выздорав-
ливать. Святая (светлая) седмица Пасхи воз-
вращает Раскольникова в мир. Он стоит у 
окна и видит у ворот Соню. Всё в этой сцене 
символично. В символике русской литерату-
ры окно – символ мира иного, символ души. 
Ворота – это граница между мирами. Таким 
образом, Раскольников впускает в свою душу 
Соню-Софию, Слово Божье, и окончательно 
выздоравливает. И это уже было «полное вос-
кресение в новую жизнь <…> И он воскрес, и 
он знал это…», как напишет Достоевский  [3, 
т. 5, с. 518]. Троица символизирует полноту 
божественного устроения. Всё восстанови-
лось в душе Раскольникова, и мир засиял 
Божественным светом. Серая, удушливая, 
пыльная и зловонная «страстная седмица» 
романа заканчивается ясным, тёплым, све-
жим утром Троицы, в котором остаются толь-
ко Раскольников и Соня. 

Финал романа репрезентирует духовные 
смыслы идеационального канона. «Но тут уж 
начинается новая история, – пишет Досто-
евский, – история постепенного обновления 
человека, история постепенного перерож-
дения его, постепенного перехода из одного 
мира в другой, знакомство с новой, доселе 
совершенно неведомою действительностью» 
[3, т. 5, с. 520]. Вот эта «неведомая действи-

тельность» и составляет будущее Царствие 
Божие,  которое мечтал восстановить До-
стоевский в душе русского человека, в рус-
ской культуре и в жизни России. Достоевский 
пропускает изображённую реальность через 
идеациональный канон, соотносит события 
романа с библейским источником. Но таков 
контекст жизни и творчества самого писате-
ля, он связан с его глубокими религиозными 
убеждениями, и сам Достоевский радуется 
воскрешению «заблудшего гуманиста». 

Достоевский через художественное бо-
гомыслие и богословие романа восстанав-
ливал в сознании современников идеацио-
нальный концепт христоцентричной русской 
культуры, который  был задан византийской 
христианской традицией для древнерусской 
культуры и трансформирован в последую-
щем её развитии. Для современного поколе-
ния освоение духовного смысла в творчестве 
Достоевского актуализируется так же, как и 
150 лет назад. Человеку открывается другая 
картина мира. 

Достоевский своим творчеством привно-
сит в русскую культуру национальные идеи, 
нравственные смыслы, возвращает к ис-
токам русской духовности и христоцентрич-
ности, даёт глубинный опыт для исцеления 
заблудшего духа русского человека. Отсюда 
исходит интерес к романам великого русско-
го писателя в каждом поколении. Духовные 
смыслы художественных текстов Достоев-
ского удовлетворяют духовную жажду лично-
сти к познанию своего духа, к неизведанным 
свойствам своей души и к духовной сущности 
русского мира.

Писательская пневматология Достоев-
ского предчувствовала надвигающуюся эпо-
ху кризиса христианской культуры. Отсюда 
пафос его творчества – восстановить утра-
ченное различение духов добра и зла в хри-
стоцентрической художественной мысли рус-
ской культуры.

Исследователь В. А. Котельников и дру-
гие учёные указывают на влияние святых 
оптинских старцев на Достоевского, кото-
рого всегда поражало радостное принятие 
Божьего мира святыми [8]. Во всём они чув-
ствовали присутствие Творца, в том числе и в 
богодухновенном литературном творчестве. 
Они верили в «восстановление» человека в 
образе Божьем. Эта вера передалась Досто-
евскому, который, борясь с ложным человеко-
любием и социальным реформаторством ре-
волюционеров, видел мистическое единство 
божественного мира и богоподобного чело-
века. Богословствуя в литературе, он через 



5352

Гуманитарный вектор. 2012. № 3 (31) Философия

5352

Гуманитарный вектор. 2012. № 3 (31) Философия

христианские символы раскрывает красоту 
православной жизни, сквозь пневматологию 
показывает «помутнение» религиозной идеи. 

Итак, актуализация духовной целостности 
русской культуры и её смысловой репрезен-
тации в художественном мире Достоевского 

происходит в возрождении, восстановлении 
идеационального концепта, чьи духовные 
смыслы транслируются для личности, со-
циума, государства.  Достоевский возвращал 
русскому человеку христианское богословие 
художественно. 

Список литературы
Бельчиков Н. Ф. Достоевский в процессе петрашевцев. М.: Наука, 1971. 1. 

294 с. 
Бердяев Н. А. Откровение о человеке в творчестве Достоевского // О Досто-2. 

евском: Творчество Достоевского в русской мысли.  М.: Книга, 1990. С. 215–233.
Достоевский Ф. М. Собрание сочинений. В 15 т. Л.: Наука, 1989–1996. 3. 
Есаулов И. А. Пасхальность русской словесности. СПб.: Мир, 2004. 560 с.4. 
Карякин Ю. Ф. Самообман Раскольникова (Роман Ф. М. Достоевского 5. 

«Преступление и наказание»). М.: Художественная литература, 1976. 158 с. 
Касаткина Т. А. О творящей природе слова. Онтологичность слова в твор-6. 

честве Ф. М. Достоевского как «основа реализма в высшем смысле». М.: ИМЛИ 
РАН, 2004. 480 с.

Кондаков И. В. Контрапункт: две линии в развитии русской литературы 7. 
(славянофилы и революционные демократы) // Русская литература. СПб., 1991. 
№ 3. С. 3–24. 

Котельников В. А. Православные подвижники и русская литература: На 8. 
пути к Оптиной. М.: Прогресс-Плеяда, 2002. 384 с.

Кошемчук Т. А. Русская литература в православном контексте. СПб.: Нау-9. 
ка, 2009. 278 с.

Новикова Е. Г. Софийность русской прозы второй половины XIX  в.: еван-XIX  в.: еван-  в.: еван-10. 
гельский текст и художественный контекст. Томск: ТГУ, 1999. 254 с. 

Тарасов Б. Н. Непрочитанный Чаадаев, неуслышанный Достоевский. М.: 11. 
Academia, 1999. 288 с.

Трубецкой Е. Н. Смысл жизни. М.: Республика, 1994. 432 с.12. 
Фридлендер Г. М. Реализм Достоевского. М.; Л.: Наука, 1964. 404 с.13. 

Spisok literatury
1. Bel'chikov N. F. Dostoevskij v processe petrashevcev. M.: Nauka, 1971. 294 s. 
2. Berdjaev N. A. Otkrovenie o cheloveke v tvorchestve Dostoevskogo // O Dosto-

evskom: Tvorchestvo Dostoevskogo v russkoj mysli.  M.: Kniga, 1990. S. 215–233.
3. Dostoevskij F. M. Sobranie sochinenij. V 15 t. L.: Nauka, 1989–1996. 
4. Esaulov I. A. Pashal'nost' russkoj slovesnosti. SPb.: Mir, 2004. 560 s.
5. Karjakin Ju. F. Samoobman Raskol'nikova (Roman F. M. Dostoevskogo «Pre-

stuplenie i nakazanie»). M.: Hudozhestvennaja literatura, 1976. 158 s. 
6. Kasatkina T. A. O tvorjawej prirode slova. Ontologichnost' slova v tvorchestve 

F. M. Dostoevskogo kak «osnova realizma v vysshem smysle». M.: IMLI RAN, 2004. 
480 s.

7. Kondakov I. V. Kontrapunkt: dve linii v razvitii russkoj literatury (slavjanofily i 
revoljucionnye demokraty) // Russkaja literatura. SPb., 1991. № 3. S. 3–24. 

8. Kotel'nikov V. A. Pravoslavnye podvizhniki i russkaja literatura: Na puti k Opti-
noj. M.: Progress-Plejada, 2002. 384 s.

9. Koshemchuk T. A. Russkaja literatura v pravoslavnom kontekste. SPb.: Nauka, 
2009. 278 s.

10. Novikova E. G. Sofijnost' russkoj prozy vtoroj poloviny XIX  v.: evangel'skij tekst 
i hudozhestvennyj kontekst. Tomsk: TGU, 1999. 254 s. 

11. Tarasov B. N. Neprochitannyj Chaadaev, neuslyshannyj Dostoevskij. M.: Aca-
demia, 1999. 288 s.

12. Trubeckoj E. N. Smysl zhizni. M.: Respublika, 1994. 432 s.
13. Fridlender G. M. Realizm Dostoevskogo. M.; L.: Nauka, 1964. 404 s.

Статья поступила в редакцию 18.05.2012 г.



5352

Гуманитарный вектор. 2012. № 3 (31) Философия

5352

Гуманитарный вектор. 2012. № 3 (31) Философия

Проблемы современной философии

Problems  of Modern Philosophy

УдК 1:316
ББК 87.6

Надежда Сергеевна Антонова 
кандидат социологических наук, доцент,

Бурятский государственный университет (Улан-Удэ, Россия),
e-mail: nsantonova@yandex.ru

Язык как социализирующий фактор личности в 
процессе активного диалога культур

В статье раскрывается роль языка в процессе социализации личности. Совре-
менные социокультурные реалии актуализируют проблему социализации личности 
на основе действенного владения языком. Социализация личности тесно связана 
с проблемами культуры, образования, науки, литературы, искусства. Поэтому в на-
стоящее время при формировании языковой компетенции необходимо развивать 
параллельно коммуникативную и культурологическую компетенцию. Выработка и 
развитие не только языковой, но одновременно коммуникативной и культурологи-
ческой компетенции личности, на наш взгляд, должно стать магистральной линией 
в процессе обучения как родному, так и неродному языку в современных условиях. 
В условиях реального многоязычия в регионах современной России постановка и 
решение обозначенных проблем предполагают качественное улучшение препода-
вания лингвистических дисциплин, усиление их гуманистической, человекоформи-
рующей, культуроносной функции.

Ключевые слова: язык, социализация, личность, языковая личность, культуро-
логическая компетенция.

Antonova Nadezhda Sergeevna 
Candidate of Sociology, Associate Professor,

Buryat State University (Ulan-Ude, Russia), e-mail: nsantonova@yandex.ru

Language as a Socializing Personality Factor in the Process of Active Dialogue 
Between Cultures

The article reveals the role of language in the process of socialization of the 
personality. Modern sociocultural realities actualize the problem of the personality’s 
socialization on the basis of effective language proficiency. The socialization of the 
personality is closely connected with the problems of culture, education, science, 
literature and art. Therefore, at present, language competence should be developed in 
parallel with communicative and cultural competence. According to the author, today, the 
elaboration and development of not only language but also communicative and cultural 
competence of the individual should become the main line in the process of teaching 
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Язык в силу своей социальной приро-
ды подчиняется не одним лишь внутренним 
имманентным законам развития, но и не-
избежно подвергается воздействию целого 
комплекса экстралингвистических факторов: 
демографических, политических, социокуль-
турных и пр. Темпы и уровень развития языка 
(особенно это касается языка литературного) 
непосредственно связаны с характером его 
функционирования в конкретный период вре-
мени, его коммуникативным статусом и коли-
чеством носителей, объёмом выполняемых 
им функций, а также наличием или отсутстви-
ем внешних (политических, социальных, юри-
дических) ограничений его употребления [5,  
с. 3–7]. Данная проблема приобретает особую 
остроту при исследовании коммуникативного 
пространства на этнически неоднородных 
территориях с одновременным сосущество-
ванием нескольких языков. 

Язык как таковой попросту не существу-
ет: то, что носители языка и лингвисты назы-
вают языком, есть не только множество ие-
рархически связанных и весьма по-разному 
организованных систем-уровней языка, но и 
система систем социальных, исторических 
ареальных, функциональных и прочих вари-
антов языка, и нет и не может быть такого ин-
вариантного описания, представляющего их 
центральное ядро.

Современные социокультурные реа-
лии актуализируют проблему социализации 
личности на основе действенного владения 
языком. Лингвистические аспекты образова-
ния становятся основой интеллектуального 
развития и саморазвития личности, её готов-
ности к продуктивной деятельности в обще-
стве, так как вооружают личность основным 
инструментом для получения знаний в любых 
сферах образования и функционирования 
общества в целом, обеспечивают возмож-
ность самопознания, самовыражения и само-
реализации в социуме.

Язык становится необходимой предпо-
сылкой социальной памяти, совокупностью 
значений, составляющих ориентировочную 
основу не только речевой деятельности, но 
и других видов деятельности, среди которых 
особое место занимает познавательная дея-
тельность. 

Культурологическая компетенция лично-
сти в эпоху техногенной цивилизации – это не 
только осознание национально-культурного 
компонента языковых единиц разных уровней 
и приобщение к культуре народа – носителя 
языка, но и параллельное овладение инфор-
мационной культурой (в том числе системой 

подачи и обработки знаний на новейших но-
сителях информации), культурой жизнедея-
тельности (сохранение общественного ста-
туса, использование достижений эргономики, 
психологии здоровья) [4].

Следует особо подчеркнуть, что роль 
языка в процессе социализации личности 
чрезвычайно велика. Это и формирование 
способности свободно ориентироваться в по-
токе информации, отфильтровывать самое 
существенное через призму общечеловече-
ских ценностей, самостоятельно определять 
направление и границы поиска необходимой 
информации, свободно владеть средства-
ми управления и передачи информации, ис-
пользуя для этого самые разные способы и 
приемы.

Таким образом, культурологический под-
ход, являясь основой формирования языко-
вой личности, с одной стороны, предполагает 
диалог с этнонациональными культурами и 
приобщение личности к общечеловеческой 
культуре, с другой – проявляет себя как нечто 
чрезвычайно гибкое, резонируя с внедрением 
в жизнь новшеств самого разного свойства, 
откликаясь на последние достижения научно-
технического прогресса и преломляясь в про-
фессиональной, информационной, экологи-
ческой сфере.

Из сказанного следует, что социализация 
личности тесно связана с проблемами куль-
туры, образования, науки, литературы, искус-
ства.

Социокультурный подход в сочетании с 
лингвокультурологическим позволяет рассма-
тривать социализацию личности как саморе-
ализацию каждого в соответствии с социаль-
ными и личными потребностями в условиях 
многоязычного и поликультурного простран-
ства, в основе которой – приобщение к выс-
шим достижениям мировой и национальной 
культуры. В данной трактовке основными ме-
тодологическими категориями служит, с одной 
стороны, человек, с другой – культура.

В связи с изложенным представляется 
логичным рассмотреть вопрос о языке как 
социализирующем факторе в процессе ак-
тивного диалога культур. Необходимость 
культуроносной основы образования, воспи-
тание навыков диалога с иными культурами 
в нынешних условиях приобретает особую 
актуальность.

Продолжающаяся практика преподава-
ния языка исключительно или главным обра-
зом в системно-структурном аспекте, в отры-
ве от человека – реального носителя языка, 
от общественных условий, в которых язык 
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функционирует, от культуры, нормы и цен-
ности которой он репрезентирует, оставляет 
вне поля зрения культуроносную, «человеко-
формирующую» сущность языка. Поисками 
эффективных методов обучения обуслов-
лена разработка лингвокультурологической 
концепции лингвистического образования [3, 
с. 34–37]. Для исследования проблемы слож-
ного взаимоотношения языка и культуры лич-
ность – средоточие их взаимосвязи – должна 
рассматриваться как выраженная в языке, 
как языковая личность. В противном случае 
эта проблема останется на уровне рассужде-
ний о культуре и личности вне её воплощения 
в языке.

«Языковая личность, – отмечает  
Ю. Н. Караулов, – есть личность, выраженная 
в языке (текстах) и через язык, есть личность, 
реконструированная в основных своих чертах 
на базе языковых средств» [2, с. 38].

Будучи национально-культурным явлени-
ем, личность представляет собой реализацию 
надындивидуальных ценностей националь-
ной личности, на основании которых она кон-
ституируется и без которых немыслимо само 
её существование. В каждой национальной 
культуре есть национальный образ человека, 
в котором находят своё непосредственное от-
ражение определяющие и стабильные черты 
в духовности нации.

Ядро коммуникативно-культурологичес-
кой концепции обучения языкам составля-
ет идея взаимосвязанного изучения языка и 
культуры. Выработка и развитие не только 
языковой, но одновременно и коммуника-
тивной и культурологической компетенции 
личности, на наш взгляд, должно стать маги-
стральной линией в процессе обучения как 
родному, так и неродному языку в современ-
ных условиях.

Если родной язык и культура – основа 
социализации личности в рамках одной эт-
нокультурной общности, то познание другого 
языка и знакомство с другой культурой – не-
обходимая предпосылка создания условий 
для билингвизма и полилингвизма.

Задача формирования языковой лично-
сти в средней и высшей школе в недавнем 
прошлом предполагала лишь овладение 
грамматическим строем изучаемого языка и 
фиксированным лексическим минимумом. 
При этом практически игнорировались лич-
ностные факторы, особенности мышления и 
образно-эмоциональной сферы личности, в 
лучшем случае можно было вести речь об ин-
терференции родного языка на очень поверх-
ностном уровне. Не уделялось должного вни-

мания качеству формирования предметно-
логического знания о мире, значимости моти-
ваций разного рода, учёту потребностей язы-
ковой личности, становлению её языкового и, 
шире, социального самосознания.

Знание человека неотделимо от языка и 
поэтому, приобретая представления о внеш-
нем мире и детализируя свою картину мира 
(в онтогенезе), он одновременно овладева-
ет языком, углубляет и делает более гибкой 
языковую семантику, развивает свою языко-
вую компетенцию.

Таким образом, речь идёт о формиро-
вании языковой компетенции параллельно с 
развитием коммуникативной и культурологи-
ческой компетенции. Причём учитывать это 
необходимо при обучении как родному, так и 
неродному языку.

Речевая коммуникация предполагает 
знание не только формальной системы норм 
грамматики языка, но и фоновые знания, 
связанные с особенностями лексической и 
фразеологической системы, с культурным 
пространством и когнитивной базой – со всем 
тем, что выходит за пределы собственно язы-
ка и детерминировано всей культурой этниче-
ской общности в целом.

Подготовка обучаемых к адекватному 
межкультурному общению связана с приобре-
тением культурологических знаний и умений, 
в частности знания историко-культурного, 
социокультурного, этнокультурного фона. 
Следует подчеркнуть, что формирование 
культурологической компетенции учащихся –  
это не просто приведение сведений о наро-
де –  носителе изучаемого языка и культуре 
этого народа, а выработка и развитие спо-
собностей и умений понимания этой культу-
ры. Процесс формирования коммуникативно-
культурологической компетенции должен 
быть интегрирован в целостный учебно-
воспитательный процесс, будучи личностно и 
деятельно ориентированным.

Коммуникативная деятельность оказыва-
ется той плоскостью, в которой пересекаются 
язык как система элементов разных уровней и 
культура. Таким образом, когнитивный и куль-
турологический принципы обучения языку тес-
но связаны с коммуникативным принципом.

Когнитивный принцип состоит в обога-
щении мировоззрения личности в результа-
те знакомства и овладения новым языком, 
поскольку язык, передавая информацию о 
мире, неотделим от способов обработки этой 
информации. С принципом когнитивности 
связана память, внутренний лексикон, меха-
низмы порождения и восприятия речи.
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И. А. Зимняя отмечает необходимость 
целенаправленно учить обучаемого установ-
лению межпонятийных связей на неродном 
языке. Это тем более необходимо, что «меж-
понятийное отношение, или межпонятийная 
смысловая связь, может рассматриваться как 
основа свободной словосочетаемости, овла-
дение которой обеспечивает студенту и сво-
боду высказывания мысли» [1, с. 150].

Язык является способом существования 
и трансляции культуры, реализация которой 
происходит через тексты. Поэтому они могут 
быть рассмотрены в качестве феномена язы-
ка и культуры и служить способом для удо-
влетворения познавательных потребностей 
обучаемых, а при овладении вторым языком 
являться одним из способов вхождения в не-
знакомую культурную среду.

Важное место в формировании лингво-
культурологической компетенции личности 
занимают комментарии невербального ком-
муникативного поведения. Расхождения в 
невербальном поведении представителей 
разных этнокультурных общностей, незна-
ние национально-культурных особенностей 
(обычаев, традиций, уклада быта, религиоз-
ных верований) могут привести к неполному 
или искаженному пониманию текста, т. е. к 
разрыву в межкультурной коммуникации как 
на вербальном, так и невербальном уровнях 
общения.

Лингвокультурологический принцип 
предполагает изучение не только морфоло-
гического и синтаксического уровня другого 
языка, но и пристальное внимание к основ-
ным значениям, конституирующим образ но-

вой культуры и в то же время участвующим в 
процессе порождения речи на другом языке. 
Новые антропологические подходы к иссле-
дованию языка и ориентация лингводидакти-
ки на культуру, на способы концептуализации 
и категоризации знаний о мире, повышенное 
внимание к формированию языковой лично-
сти, её ментальности требуют нового взгляда 
на роль родного языка при изучении нерод-
ных языков. Сопоставление отдельных явле-
ний в родном и изучаемом языках при этом 
осуществляется на более широком фоне со-
поставления фрагментов языковых картин 
мира, концептосфер, когнитивных и ассоциа-
тивных полей.

Учёт реалий культуры, особенностей 
концептуального членения мира, своеобра-
зия аспектов коннотации, метафорики, зна-
ние особенностей внутренней формы слов, 
вторичной номинации вносит коррективы в 
изучение всех уровней языка.

Естественным развитием и обобщением 
лингвокультурологической проблемы являет-
ся проблема межкультурной коммуникации в 
её лингвистическом аспекте. В условиях ре-
ального дву- и многоязычия в регионах совре-
менной России постановка и решение обозна-
ченных проблем предполагает качественное 
улучшение преподавания лингвистических 
дисциплин, усиление их гуманистической, че-
ловекоформирующей, культуроносной функ-
ции, что предполагает формирование высо-
конравственной, интеллектуально развитой 
языковой личности, с высоким уровнем раз-
вития способностей к межкультурному диа-
логу.
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Эколого-энергетический аспект качества жизни1

 В статье рассматривается влияние энергетического фактора на процесс изме-
нения качества жизни. Раскрывается сущность энергетической проблемы в совре-
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статочно противоречивыми и малоизученными. Ставится вопрос о развитии аль-
тернативной энергетики в условиях мегаполиса. Исследуется отрицательное воз-
действие энергосектора на окружающую среду. Делается вывод, что воздействие 
энергетического фактора способно оказывать отрицательное воздействие на ка-
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путём внедрения альтернативных источников энергии.
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author substantiates the need to study the energy problem and the problems of transition 
to alternative (renewable) energy sources, due to the fact that the consequences of 
such a transition are quite controversial and poorly studied. The article puts forward 
the question about the development of alternative energy in a megapolis. It studies the 
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Современные социально-экологичес-
кие и экономические тенденции цивилиза-
ционного развития определяют ключевое 
значение энергетики в стратегии перехода 
общества к устойчивому развитию. Таким 
образом, проблемы энергетики в совокупно-
сти выступают в качестве ключевой глобаль-
ной проблемы современности, от характера 
решения которой прямо зависит не только 
преодоление экологического кризиса, но и 
построение глобальной экономики и нового 
мирового порядка.

Отсюда вытекает актуальность теорети-
ческого переосмысления, с одной стороны, 
социально-экологических последствий тра-
диционного развития энергетики, а с другой –  
философско-методологических оснований 
поиска альтернативных ей способов обеспе-
чения человечества энергией.

С учётом изложенного проблему пере-
хода к альтернативной энергетике в самом 
общем виде можно определить как поиск, 
обоснование и реализацию новых перспек-
тивных способов обеспечения человечества 
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энергией, обеспечивающих сохранение и 
развитие негэнтропийных тенденций, харак-
терных для биосферы.

Понять сущность энергетической про-
блемы означает, во-первых, понять необхо-
димость гармонизации человека и природы; 
во-вторых установить роль энергетики в эво-
люционном и цивилизационном процессе, то 
есть ту фундаментальную роль, которую она 
играет в жизни отдельного человека и обще-
ства в целом; в третьих, раскрыть закономер-
ности возникновения и развития энергетики, 
ее связь с теоретическим и практическим по-
стижением действительности. 

В комплексе имеющихся экологических 
проблем энергетика выступает в качестве 
одной из ключевых. Всё более возрастающие 
требования к охране окружающей среды и при-
родопользованию, а также юридические аспек-
ты природопользования оказывают существен-
ное влияние на развитие энергетики и требуют 
пересмотров подходов к её развитию.

Сегодня становится очевидным, что не-
обходимо правильное понимание природных 
закономерностей саморегуляции сложных 
систем, понимание всех тех противоречий в 
системе «общество – природа», и тех ограни-
чений, с которыми  столкнулось сегодня че-
ловечество. 

В своё время ещё В. И. Вернадский писал 
о возможности таких противоречий и ограни-
чений.

Способом преодоления тех ограниче-
ний, с которыми должен был, по мнению  
В. И. Вернадского, столкнуться человек, учё-
ный считал использование достижений науки 
и техники в том направлении, которое позво-
лит перейти человечеству с гетеротрофного 
пути развития на автотрофный, и тем самым 
снять избыточную нагрузку на биосферу. Ста-
тья «Автотрофность человечества» [3] стала 
откликом В. И. Вернадского на первые впечат-
ляющие успехи химиков в деле искусственно-
го синтеза органических веществ. Возникла 
надежда на скорое получение искусственно 
синтезируемых продуктов питания для жи-
вотных, а затем и для людей. Этим надеждам 
не суждено было сбыться, т. к. учёные наткну-
лись на проблему усвояемости организмами 
только тех продуктов, которые состояли из 
молекул левоврашающей ориентации. При 
искусственном же синтезе получаются раце-
матные смеси, включающие в себя как лево-, 
так и правовращающие молекулы. Проблема 
направленного синтеза молекул не решена 
до сих пор, и в получении продуктов питания 

принцип остается прежним [4]. Но возникла и 
другая проблема – энергетическая.

Реальный ход истории подтвердил акту-
альность идеи Вернадского о необходимости 
перехода человечества на автотрофный путь 
развития.

Люди, как разновидность живой природы, 
должны подчиняться её основному энергети-
ческому принципу – накоплению свободной 
энергии, а не высвобождению её из веще-
ства планеты, на которой они живут. Только 
в этом случае деятельность людей совпадет 
с негэнтропийной направленностью развития 
живой природы. Переход на альтернативные 
(возобновляемые) источники энергии – путь, 
который отвечает как природной, так и соци-
альной необходимости развития.

Использование возобновляемых источ-
ников энергии является важнейшей пробле-
мой современного развития энергетики.  

Альтернативная энергетика приобретает 
особое значение, так как при её развитии со-
храняется органическое топливо, не высво-
бождается энергия, «законсервированная» в 
биосфере, рационально используются ресур-
сы. Благодаря использованию возобновляе-
мых ресурсов имеется возможность обеспе-
чить энергией труднодоступные и отдалён-
ные поселения.

При современных масштабах энерго-
потребления населением земли оно может 
быть удовлетворено только за счёт органи-
ческого топлива. Вместе с тем, по прогнозам 
специалистов, традиционное топливо (нефть, 
газ, уголь) уже в ближайшем будущем сможет 
удовлетворить потребности энергетического 
сектора лишь частично. 

Гидроэлектростанции как традиционные 
возобновляемые источники энергии облада-
ют рядом важных преимуществ, но гидроэ-
нергетические ресурсы так же ограничены, и 
даже при полном их использовании будущие 
потребности в электроэнергии не будут удо-
влетворены. Широкомасштабное использо-
вание атомных реакторов на тепловых ней-
тронах так же ограничено, так как надёжно 
подтвержденные и экологически оправдан-
ные для применения запасы урана в недрах 
земли будут исчерпаны уже к концу этого сто-
летия [5].

К тому же все перечисленные выше спо-
собы производства электроэнергии в про-
мышленных масштабах оказывают, каждый 
в своем роде, существенное отрицательное 
воздействие на окружающую среду.

Сегодня в качестве перспективных ис-
точников энергии рассматривается атомная 
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энергетика на быстрых нейтронах и термоя-
дерная энергетика.

Вместе с тем необходимо отметить, что 
эти источники энергии, как и традиционные, 
являются добавляющими источниками энер-
гии. Потребление огромного количества до-
бавляющей энергии, которую использует че-
ловечество, приводит к таким последствиям, 
как загрязнение окружающей среды продук-
тами сгорания, обеднение атмосферы кисло-
родом, разогрев среды за счёт высвобождаю-
щегося тепла. Все эти последствия в случае 
чрезмерных для биосферы масштабов ведут 
к её разрушению и утрате её качественных 
свойств.

Очевидно, что  пределы производства до-
бавляющей энергии неизбежны в недалеком 
будущем. По разным расчётам, допустимый 
уровень вырабатываемой на Земле энергии 
не должен превышать 1  %  от энергии Солн-
ца. В этой связи во многих странах повысился 
интерес к применению так называемой «не-
добавляющей», то есть дополнительно не на-
гревающей планету энергии.  К таким видам 
энергии относится океаническая (волновая, 
термальная, энергия течений, и т. д.), ветро-
вая, геотермальная (при использовании её 
естественных выходов), солнечная энергия.

Актуальность интереса к использованию 
нетрадиционной возобновляемой (недобов-
ляющей) энергии включает ряд аспектов. 
Ю. М. Беляев в своей работе «Стратегия аль-
тернативной энергетики» выделяет следую-
щие аспекты [1]:

1. Глобально-экологический.
2. Экономический.
3. Социальный.
4. Политический.
Проанализировав эти аспекты, можно 

прийти к следующим выводам:
во-первых, применение традиционного 

органического топлива ведёт к глобальному 
изменению климата и загрязнению окружаю-
щей среды; 

во-вторых, переход на альтернативную 
энергетику в ближайшей перспективе окажет-
ся экономически рентабельней и эффектив-
ней, чем использование традиционных источ-
ников энергии; 

в-третьих, использование альтернатив-
ных источников энергии позволит снять ту 
социально-экологическую напряжённость, 
которая существует в современном обществе 
в связи с ростом интереса к экологической 
проблематике;

в-четвёртых, переход на альтернативную 
энергетику изменит геополитический расклад 
на политической карте мира.

Одна из особенностей  альтернативной 
энергетики, использующей возобновляемые 
источники, как уже было отмечено, заклю-
чается в том, что используется энергия, уже 
существующая в природной среде (ветер, 
солнце и т. д.). Этот вид энергии не является 
добавляющей (как при использовании тради-
ционных источников энергии), при которой 
происходит тепловое загрязнение среды в 
результате преобразования органического 
топлива. Кроме этого, не происходит или же  
происходит незначительно загрязнение ат-
мосферы, гидросферы, литосферы.

Вместе с тем существует точка зрения, 
что возобновляемая энергетика является 
экологически чистой и её использование не 
имеет никаких экологических последствий. 
Однако это не совсем так. Дело в том, что, во-
первых, этот вид энергии обладает принципи-
ально иной природой происхождения, нежели 
традиционные источники энергии и обладает 
другим спектром воздействия. Во-вторых, не 
до конца ясны и изучены последствия, а так-
же технические вопросы использования воз-
обновляемых источников энергии.

В своей работе «Экология использова-
ния возобновляющихся энергоисточников» 
[2] Ю. С. Васильев рассматривает основные 
факторы экологического воздействия возоб-
новляемых источников энергии на различные 
природные среды и объекты. Анализ этих 
факторов показывает, что возобновляемые 
источники энергии не являются абсолютно 
чистыми и безвредными.

В настоящее время отрицательное воз-
действие возобновляемых источников энер-
гии в связи с их незначительным использова-
нием проявляется в наименьшей степени. В 
перспективе при росте их доли в энергетиче-
ском секторе негативные экологические по-
следствия должны учитываться и принимать-
ся во внимание. 

Таким образом, совершенно очевидно, 
что энергетическая проблема, проблема пе-
рехода на альтернативные (возобновляемые) 
источники энергии и последствия такого пере-
хода являются достаточно противоречивыми 
и на сегодняшний день малоизученными. Но, 
несмотря на это, альтернативная энергетика 
является перспективным направлением при 
разрешении сложившихся противоречий в си-
стеме «общество – природа». В этом отноше-
нии актуальным становится вопрос о развитии 
альтернативной энергетики и влиянии энерге-
тической деятельности на «качество жизни» 
людей. Понятие качество жизни довольно 
сложно и многогранно. В отечественной и за-
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рубежной литературе выделяют множество 
самых разнообразных критериев качества 
жизни (в ряде предложенных систем – более 
100). Тем не менее можно уверенно выделить 
три крупных блока критериев: социальный, 
экономический, эколого-энергетический.

Интересным представляется третий 
блок. Данный аспект можно рассмотреть на 
примере крупных городов (мегаполисов). 
Современное общество существует в мире 
сложных социальных, экономических про-
блем, в XXI в. особенно ярко проявляет себя 
и эколого-энергетическая. Наиболее остро 
эти проблемы выражены в крупных городах-
мегаполисах. Сегодня уверенность в безгра-
ничности человеческих возможностей смени-
лась на озабоченность специалистов за со-
стояние и качество окружающей среды.  Как 
следствие встаёт вопрос о качестве жизни 
людей, в том числе в крупных городах. 

Загрязнение атмосферы, гидросферы 
и литосферы,  радиоактивное загрязнение, 
угроза возникновения экологических ката-
строф в результате аварий на предприятиях 
и объектах энергетического сектора – вот да-
леко не полный перечень последствий, вызы-
ваемых антиэкологичной деятельностью объ-
ектов энергетики в условиях мегаполиса.

Другой, не менее важный, аспект энерге-
тической деятельности мегаполиса в контек-
сте качества жизни – это надежность энергос-
набжения. Современная история показала, 
что энергосистема любого мегаполиса может 
легко выйти из-под контроля (а значит, и жизнь 
мегаполиса становится не контролируемой). 
Веерные отключения электроэнергии в 2003 г.  
в США и Канаде, московская энергоавария 
в 2005 г. показали, какими последствиями 
для города и его жителей могут обернуться 
сбои в энергосистемах. Многие механизмы 
регулирования процессов жизнедеятельно-
сти крупных городов оказались уязвимыми и, 
как следствие, потеряли свою работоспособ-
ность. Последствия такой уязвимости имели 
грандиозные масштабы.

Энергетический сектор и городское хо-
зяйство переплетаются самым тесным обра-
зом. Энергетика является  градообразующим 
элементом и одновременно элементом ин-
фраструктуры города.  Энергия используется 
везде – в жилищно-коммунальном секторе, 
в промышленности, в здравоохранении, на 
транспорте и т. д. В этой связи значительный 
комплекс вопросов, связанных с функциони-
рованием города, связан с решением энер-
гетических проблем, что, в свою очередь, на-
прямую связано с таким понятием, как каче-
ство жизни.

Речь идёт о возрастании негативного воз-
действия энергосектора на окружающую сре-
ду города. Её загрязняют вредные выбросы 
от сжигания топлива промышленными пред-
приятиями и двигателями автомобилей; твёр-
дые отходы и многое другое. Всё это снижает 
качество жизни людей (особенно в мегапо-
лисах), способствует росту числа различных 
заболеваний, вызывает неблагоприятные 
изменения окружающей среды. Рождённый 
человеческой деятельностью энергетический 
«монстр» стал смертельно опасен для самого 
же человека, грозит ему гибелью в результате 
либо глобальной экологической катастрофы, 
либо серии локальных катастроф.

И, наоборот, при внедрении альтернатив-
ных источников энергии изменится к лучше-
му экологическая ситуация: резко сократятся 
объёмы выбросов парниковых газов, загряз-
нения атмосферного воздуха, вод и земель. 
Это будет способствовать преодолению нега-
тивных изменений климата, улучшит состоя-
ние окружающей среды и здоровья человека, 
что в свою очередь повысит качество жизни 
людей, особенно в крупных городах и про-
мышленных центрах.

Таким образом, проблемы экологии, 
энергетики, являясь одними из ключевых 
факторов общественного развития, нераз-
рывно связаны с качеством жизни.
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Вместо предисловия
Тема гражданского общества не теряет 

своей актуальности вот уже на протяжении 
полувека. Многие исследователи полагают, 
что есть один из проектов модерна, выпол-
ненный в рамках парадигмы развития. На 
этом базируются концепции поздней, или 
радикальной, современности. В качестве 
основных идейно-теоретических ориентаций 

в интерпретации гражданского общества и 
его идеалов я буду рассматривать классиче-
ский рационализм, новый рационализм и их 
альтернативу – трансперсонализм.

В классическом рационализме воплощён 
идеал «родового развития» человечества, 
выражающий устойчивое стремление субъ-
ектов к поиску и реализации универсальных 
смыслов. Не привычка к общинному укладу 
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делает людей гражданскими субъектами, а их 
представления о всеобщем бытии в социуме. 
Всеобщее – это особый способ бытия чело-
века как представителя всего человеческого 
рода. 

С точки зрения нового рационализма, 
вобравшего в себя ряд идей критической со-
циальной теории, гражданское общество воз-
никает первоначально как идея эмансипации 
личности от оков социокультурных установле-
ний традиционного общества, ограничиваю-
щих её социальную активность. В новом ра-
ционализме, ярким представителем которого 
является Ю. Хабермас, гражданское обще-
ство формируется из потребностей отдельных 
групп жизненного мира в объединении и орга-
низации для защиты общих интересов перед 
лицом постоянно возникающей экспансии со 
стороны государства, рыночной экономики, 
церкви и других институтов системного мира. 

Однако новый рационализм, в отличие 
от классического, менее склонен к универ-
салистским представлениям и допускает 
разнообразие и множественность форм са-
моорганизации социальных субъектов. Он 
остаётся в тисках идеи родового развития че-
ловечества, хотя и переопределяет её в тер-
минах свободы и расширенного социального 
порядка, основанного на господстве рынка и 
демократии участия. 

Идейной альтернативой нового рациона-
лизма в понимании гражданского общества 
выступает, с моей точки зрения, трансперсо-
нализм, который в отличие от персонализма 
классического толка, признающего самоцен-
ность и уникальность каждой личности и её 
право на выбор жизненных стилей, и рацио-
нализма, утверждающего универсальные 
ценности мирового разума (родовое развитие, 
свободу, справедливость, демократию, рынок 
и пр.), исходит из идеи взаимопроникнове-
ния жизненных миров субъектов и создания 
нового пространства их взаимодействия, вы-
ходящего за пределы данной культуры. При-
чём данный выход осуществляется не в сфе-
ру трансцендентного, а значит всеобщего и 
всеединого, а в область надындивидуального 
существования или метабытия (метакульту-
ры), ещё не ставшего всеобщим, но уже и не 
являющегося частным (индивидуальным или 
групповым). 
Поиски модели гражданского общества: 

от идеи «всемирного гражданского  
состояния» к модели глобального  

сообщества
Процессы глобализации разрушают по-

чву универсализма и готовят основу для со-

существования разнообразных социальных 
практик и соответствующих им субкультур. 
Универсальные категории гражданского об-
щества постепенно отходят на второй план, 
уступая место плюриверсальным ценностям 
и идеалам. 

В последние десятилетия идеалы граж-
данского общества переосмысливаются тео-
ретиками позднего, или радикализированно-
го, модерна. Считается, например, что нацио-
нальные гражданские общества и государства 
постепенно уходят в прошлое. А само граж-
данское общество теряет свои национальные 
и территориальные границы, становясь всё 
более глобальным и поликультурным. Вме-
сте с расширением сферы влияния граждан-
ского общества и укреплением его роли как 
основного субъекта социальных изменений 
на этапе современности происходит глобали-
зация процессов его институционализации. 
Теоретическую рефлексию этих процессов 
предложили в конце 1970 – начале 1980-х гг. 
Ю. Хабермас, Н. Луман, А. Турен, Э. Гидденс 
и другие социальные теоретики.

По мнению  Ю. Хабермаса, противоречие 
между жизненным миром и системой состав-
ляет основное содержание общественного 
развития на современном этапе. В его модели 
общественности соединяются универсалист-
ские и партикуляристские позиции. Не слу-
чайно он делит жизненный мир на две сферы: 
1) коммуникации, направленные на частные 
интересы (частная или приватная сфера);  
2) коммуникации, ориентированные на общие 
интересы (публичная сфера) [1, с. 3]. 

Для Хабермаса гражданское общество 
вырастает из публичной сферы жизненного 
мира, а следовательно, связано так или ина-
че с идеей родового развития. Но не только 
этим объясняются трансформации граждан-
ского общества.

Во-первых, жизненный мир и граждан-
ское общество (как его институциональное 
выражение) постоянно подвергаются коло-
низации через такие системы, как экономи-
ка и политика (или рынок и бюрократию). 
Подобное воздействие ведёт к разрушению 
культуры и порождает различные социаль-
ные патологии. Формальная рационали-
зация проникает через экономику и госу-
дарство в жизненное пространство людей, 
вызывая нарушения в их коммуникативно-
структурированных сферах. 

Во-вторых, центр конфликтов смещается 
постепенно от экономики и политики к сфере 
культуры и символического воспроизводства. 
Он уже не регулируется через партии и фор-
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мальные организации, как в старом граждан-
ском обществе, а проявляется во внеинсти-
туциональных, в т. ч. внепарламентских фор-
мах протеста. Объектом борьбы становится 
стиль жизни и разнообразные культурные 
ценности: с одной стороны, повседневная 
коммуникативная практика жизненного мира 
подвергается односторонней рационализа-
ции в пользу утилитаристского жизненного 
стиля с его консумизмом, собственническим 
индивидуализмом, ориентацией на достиже-
ние и конкуренцию; с другой стороны, обще-
ственная сфера также подпадает под господ-
ство административной системы, ориентиро-
ванной в силу своей специфики на подавле-
ние общественного мнения и формирование 
массовой лояльности. 

В-третьих, новые социальные движения 
(движение за сохранение окружающей сре-
ды, за мир, женское движение и пр.), возника-
ющие благодаря самоорганизации граждан-
ского мира, могут защитить жизненный мир 
от экспансии экономики и государства, кото-
рая влечёт за собой овеществление и бю-
рократизацию человеческой коммуникации. 
Они должны заполнить тот вакуум, который 
образуется в результате отделения от жиз-
ненного мира и обособления так называемых 
«экспертных культур» (специализированных 
форм культуры в отличие от обыденной куль-
туры или культуры повседневности).

В этом взгляды Ю. Хабермаса близки по-
зиции А. Турена. Их общий вывод таков: вну-
три «старого» гражданского общества и жиз-
ненного мира возникают силы сопротивления 
и борьбы с искусственно проводимой госу-
дарством модернизацией. Поэтому переход 
к постиндустриальному (информационному) 
и постлиберальному обществу есть противо-
речивый и сложный процесс, в ходе которого 
необходимо учитывать культурную и нацио-
нальную специфику тех стран, что находятся 
в самом начале пути.

Следовательно, внутри жизненного про-
странства формируется новая форма само-
организации, призванная упорядочить отно-
шения между индивидами и их группами без 
посредничества системного мира и вмеша-
тельства государства. Она имеет своей пред-
посылкой и основой общественную (публич-
ную) сферу, т. е. разнообразные обществен-
ные ассоциации и движения, формирующие 
общественное мнение или вырабатывающие 
альтернативный стиль поведения. 

С точки зрения Дж. Фридмана, многочис-
ленные трансформации культуры привели к 
её частичной или полной утрате, глобально-

му социокультурному кризису. Так, например, 
в условиях постмодерна усиливается все-
общий беспорядок, происходит распад гло-
бальных социальных структур, основанных 
на разуме или материальном неравенстве. 
Вместе с тем усиливаются тенденции к инте-
грации объединений и ассоциаций граждан-
ского типа и мультикультурации социального 
пространства. 

Трансформация глобального социаль-
ного порядка приводит к этнификации куль-
турной идентичности, т. е. рассредоточению 
центров культурных идеологий на основе эт-
нической консолидации людей. Плюрализм 
культурных ценностей, релятивизация крите-
риев истинности в социальных сферах – вот 
далеко не полный итог такой трансформа-
ции, направленной против государственно-
политического доминирования отдельных 
наций [5]. В этих условиях этнификация гло-
бального мирового порядка неизбежно со-
провождается укреплением международных 
структур гражданского общества.

На социетальном уровне гражданское 
общество уже не предстаёт единым целым, 
объединяющим различные социальные дви-
жения и локальные сообщества на основе 
универсалистских ценностей («родовое раз-
витие», «свобода», «эмансипация» и т. п.). 
Оно трансформируется в центр непрерывных 
дискурсов и коммуникативных практик, опре-
деляющих смысложизненные ориентации ин-
дивидуальных и коллективных субъектов, ко-
торые стремятся привнести свою индивиду-
альность и жизненные стратегии в сложные 
процессы социальной жизни.

По мнению другого западного социаль-
ного мыслителя − Э. Гидденса, на основе 
массовой символической интеракции и об-
щей информационной культуры возникает 
глобальная общественная система. Господ-
ствующее ранее национальное государство 
уходит в прошлое. Власть осуществляется на 
уровне локальных, региональных центров, в 
которых на первый план выдвигаются влия-
тельные социальные движения и граждан-
ские ассоциации [5, с. 17–18].

В целом, предлагаемую Гидденсом мо-
дель институционализации современного 
общества можно условно назвать «глобализ-
мом». Она вырастает из его концепции глоба-
лизации социальной жизни, а также из идеи 
рефлексивной самотрансформирующейся 
модернизации, которую он разделяет вместе 
с С. Ласлом и С. Тоулмином и согласно кото-
рой источником модернизации современного 
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общества выступает самоосмысление соци-
альной реальности. 

Гражданское общество мыслится Гид-
денсом как широкая система социальных 
институтов, организаций и движений, преодо-
левающих узкие рамки и политический дик-
тат национальных государств. Наличие этих 
движений свидетельствует о неприятии мно-
гими индивидами определённых фрагментов 
существующего социального порядка и их 
стремлении изменить своё положение или 
образ жизни. 

Организации гражданского общества 
«систематически аккумулируют и хранят со-
циальную информацию, создавая, таким об-
разом, стабильность условий для социаль-
ного воспроизводства» [4, с. 77]. Именно с 
разнообразными социальными движениями 
гражданского общества Гидденс связывает 
перемены в современном мире, рассматрива-
емом в глобальной перспективе. Эти движе-
ния «обладают более подвижным характером 
и более мощным преобразующим потенциа-
лом, так как они противостоят сложившемуся 
положению вещей и специфическим образом 
сопряжены с реализацией новых социальных 
проектов» [4, с. 77–78]. К ним относятся, пре-
жде всего, экологические движения, движе-
ния за мир, женские движения и пр.

Гидденс, так же как и Хабермас, разли-
чает социальную и системную интеграцию 
общества. Социальная интеграция граж-
данского общества характеризует его на 
уровне непосредственного «лицом-к-лицу» 
взаимодействия и подчёркивает значение 
со-присутствия или со-бытия индивидов. 
Она проявляется в системе межличностных 
отношений людей. Системная интеграция 
описывает гражданское общество на уровне 
отношений между коллективностями в раз-
двинутых пространственно-временных про-
межутках. В качестве её средств Гидденс 
рассматривает такие институциональные 
характеристики систем социального взаимо-
действия, как власть, нормы, санкции, интер-
претативные схемы и т. д. [4, с. 30–31].

Содержание процессов институционали-
зации современного общества не исчерпыва-
ется количественным приращением социаль-
ных изменений. Оно предполагает также, как 
отмечалось выше, наличие более серьёзных 
структурных изменений в социальном по-
рядке, наступающих по ту сторону модерна, 
и возникновение новых политических форм 
жизненной политики. 

Политика спускается с олимпа власти на 
грешную землю. Она становится делом каждо-

го. Другими словами, каждый индивид вправе 
вырабатывать свою политическую стратегию 
относительно устройства или переустройства 
собственной жизни. Гидденс рассматривает 
жизненную политику как преемницу полити-
ки эмансипации (либерализм, радикализм, 
консерватизм и пр.), господствующей в ста-
ром гражданском обществе. Новая политика 
безразлична к условиям или предпосылкам 
свободы, её интересует само содержание 
свободы как автономного, независимого вы-
бора жизненного пути. Она утверждается в 
постгражданской общественности на стадии 
высокого или радикализированного модерна. 
В отличие от политики эмансипации, это – по-
литика реализации жизненных стилей, а не 
жизненных шансов или интересов. её задача 
– создание нравственно оправданных форм 
социальной жизни, которые будут способ-
ствовать самоактуализации «Я» в контексте 
глобальных взаимозависимостей [4, с. 112].

Таким образом, модель формирова-
ния гражданского общества, предлагаемая 
Э. Гидденсом, разрабатывается с учётом гло-
бальных перемен позднемодерного социума, 
когда в значительной мере преодолеваются 
территориальные и национально-культурные 
ограничения. Этим объясняется тот факт, что 
в последние десятилетия в социальной науке 
все активнее возрождается и разрабатывает-
ся идея И. Канта о «всемирном гражданском 
состоянии». Её сторонники (Э. Валлерстайн, 
Х. Булл, Дж. Розенау и др.) стремятся дока- Булл, Дж. Розенау и др.) стремятся дока-Булл, Дж. Розенау и др.) стремятся дока- Розенау и др.) стремятся дока-Розенау и др.) стремятся дока-
зать необходимость глобальной коммуника-
ции, свободной от вмешательства полити-
ческих субъектов.  Это противоречит логике  
Э. Гидденса, который настаивает на расши-
рении политического пространства.

Так, американский политолог Х. Булл 
впервые вводит в научный оборот термин 
«глобальное гражданское общество» [2]. 
«Это гражданское общество является ″гло-
бальным″ не только потому, что оно соткано 
из связей, пересекающих национальные гра-
ницы и проходящих через ″глобальное, вне-
территориальное пространство″, но и потому, 
что среди членов глобального гражданского 
общества набирает силу глобальное мышле-
ние» [2, с. 161]. 

Глобальное, или глобалистское, мышле-
ние – ещё одна мифологема, которая, как и 
«новое мышление», не имеет под собой он-
тологических оснований. Полагаю, что терми-
ны «глобальное» и «внетерриториальное» не 
равнозначны по смыслу. Внетерриториаль-
ность не означает вовсе расширения границ 
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гражданского общества до масштабов всего 
мира.

Так что же такое глобальное граждан-
ское общество в понимании сторонников 
данной концепции? Этим понятием западные 
исследователи обозначают предельно ши-
рокое сообщество людей внеполитического 
характера, объединяющее ряд однотипных 
социетальных общностей на основе общих 
ценностей и представлений об образе (и сти-
лях) жизни для решения общезначимых про-
блем всего человечества [4, с. 233]. Основой 
такого общества выступают различные дви-
жения и организации в защиту окружающей 
среды, мира, прав человека и культурной 
самобытности коренного населения. Они в 
значительно большей степени, чем государ-
ственные системы, располагают свободой в 
создании новых политических и культурных 
пространств, объединяющих людей, которые 
разделены своим местоположением и граж-
данством, в единые социальные сети.

В приведённом выше определении вы-
зывает возражение сразу несколько форму-
лировок, в т. ч. «однотипные общности», «об-
щие ценности», «общезначимые проблемы». 
Здесь опять просматривается логика универ-
сализма. Однотипных общностей не бывает, 
равно как и общих для всех ценностей. Всё 
зависит от контекста или фрагмента реально-
сти, которую мы воспринимаем и пережива-
ем по-своему.  Каждая общность формирует 
собственные ценности, поддерживая у своих 
членов чувство идентичности.

В целом модели гражданского общества, 
предложенные и обоснованные Ю. Хаберма-
сом и Э. Гидденсом, можно считать «переход-
ными» от классических к постклассическим. 
Они описывали ситуацию позднего или ради-
кализированного модерна. В свою очередь, 
теоретики постмодерна не предложили соб-
ственной модели гражданского общества, от-
рицая под тем или иным предлогом значение 
социальности. 

С моей точки зрения, такое общество 
становится не столько глобальным, сколько 
постгражданским, впитывая в себя черты эпо-
хи глобализации и расширяя пространство 
самоорганизации разнообразных субъектов. 
На это обращают внимание многие иссле-
дователи, подчёркивающие структурные из-
менения гражданского общества в условиях 
глобализации современного мира. Поэтому 
мне остаётся, опираясь на указанные под-
ходы, обосновать основные черты постграж-
данской общественности.

Постгражданская общественность:  
от идеалов к реальности

Понятие «гражданская общественность», 
детально разработанное Хабермасом, не ис-
ключает, а наоборот, предполагает развитие 
государственной общественности как леги-
тимной, опирающейся на силу права, систе-
мы власти, представляющей интересы боль-
шинства населения. Если в классических кон-
цепциях государственная общественность и 
общественность самодеятельных институтов 
и организаций взаимно дополняют и уравно-
вешивают друг друга, то в теориях постсовре-
менности дилемма «государство – граждан-
ское общество» вообще теряет свой смысл. 

Общественность возникает, согласно 
Хабермасу, значительно раньше, чем появ-
ляется развитое гражданское общество. Она 
имеет место уже в Античности и Средневе-
ковье, выступая в виде репрезентативной 
общественности. Современному граждан-
скому обществу соответствует либеральная 
модель общественности, описанная в книге 
Хабермаса «Структурные изменения обще-
ственности» [7]. Именно она характеризуется 
ещё большей подвижностью, спонтанностью, 
открытостью и ориентацией на поиск взаимо-
понимания. Спонтанность как специфический 
признак новой общественности означает её 
свободное формирование, текучесть и измен-
чивость. Она же представляет собой и основ-
ную «внутреннюю» опасность для «старого» 
гражданского общества, которое продолжает 
выяснять свои отношения с государством.

Основное предназначение общественно-
сти нового типа (назовем её в отличие от Ха-
бермаса постлиберальной, или постграждан-
ской) заключается, с одной стороны, в том, 
чтобы «постоянно способствовать установле-
нию широких, многомерных связей коммуни-
кации...», а, с другой стороны, в том, чтобы 
создавать и поддерживать свои автономные 
формирования, «действующие организован-
но, сплочённо, цивилизованно, политически 
грамотно» [6, с. 126].

С точки зрения Хабермаса, развивавше-
го далее либеральную модель гражданского 
общества, угроза для существования обще-
ственности исходит не от частной сферы 
как таковой, а от бюрократических структур 
государства, паразитирующих на теле обще-
ственности и подавляющих частные инте-
ресы негосударственных структур. Старое 
гражданское общество стремится выразить 
всё разнообразие частных интересов. Вот 
почему развитие либеральной гражданской 
общественности предполагает, во-первых, 
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демократизацию государственной жизни, а 
во-вторых, автономизацию общественной 
сферы жизненного мира путём создания не-
бюрократических форм коммуникации. 

Новая гражданская общественность, 
в отличие от либеральной, вырастая в не-
драх жизненного мира, противостоит уже не 
только государству, но и сфере частных ин-
тересов. Она трансперсональна по сути и не 
имеет чётко выраженной личностной окраски. 
Трансперсональность означает также проти-
воположность универсализму гражданских 
структур и идее родового развития. Послед-
нее нельзя тиражировать и распространять 
по всему миру, подобно представлениям о 
«подлинной демократии» или национальным 
интересам одного из самых мощных госу-
дарств мира.

Трансперсональность как между-бытие 
людей, их интерсубъективная реальность, 
коренящаяся в бессубъектности, «привяза-
на» скорее к группам и другим социальным 
образованиям, чем к личности. Она распро-
страняется через каналы общественного 
мнения, выражая не чьи-то конкретные инте-
ресы и не «всеобщее» или «родовое» нача-
ло, якобы заложенное в природе человека, а 
то, что объединяет членов данной группы или 
сообщества, наполняет смыслом их совмест-
ную жизнь. В отличие от этоса группы как её 
самосознания, трансперсональность имеет 
своим источником структуры коллективного 
бессознательного.

В своих последних публикациях Хабер-
мас приходит к выводу, что на состояние 
общественности гораздо более серьёзным 
образом, чем казалось ранее, воздействуют 
средства массовой информации. Это – об-
щественность, структурируемая и направ-
ляемая во многом СМИ [6, с. 172]. Вместе с 
тем, по его мнению, усиливается плюрализм 
социальных движений, предполагающий ши-
рокую панораму конкурирующих жизненных 
программ, борьба за реализацию которых ве-
дётся или должна вестись средствами рацио-
нального дискурса.

Следовательно, ещё одним (помимо 
трансперсональности) признаком  постлибе-
ральной гражданской общественности высту-
пает дискурсивность. Тем самым меняется 
онтология данного феномена. Вместо формы 
выражения общих (в т. ч. родовых) интере-
сов или продвижения частных интересов она 
превращается в способ производства стиле-
вых различий, а не особого рода благ – пу-
бличных (как например, в либеральной обще-
ственности), связанных лишь опосредованно 

со стилем жизни разных социальных групп 
[9]. Одно из таких благ либерального граж-
данского общества – право человека на тот 
или иной образ жизни, который он выбирает 
среди множества других.

В конце XX в. гражданская обществен-
ность начинает всё больше тяготеть к непар-
ламентским формам социального и полити-
ческого участия граждан. В системном мире 
ей соответствует так называемая «делибера-
тивная» модель демократии – модель комму-
никативного дискурса, обсуждения, аргумен-
тированных споров, форумов. «Нормативная 
модель делиберативной демократии, – под-
чёркивает А. Денежкин, – опирается на идеал 
сообщества свободных и равных индивидов, 
которые в политической коммуникации опре-
деляют формы своей совместной жизни» [9, 
с. 194]. По сути дела, возникает новый тип 
общественности, основанной на демократи-
ческом дискурсе. 

Итак, в понимании Хабермаса граждан-
ская общественность есть форма самоорга-
низации жизненного мира, конституирующая 
разнообразные институты и объединения в 
процессе взаимодействия с системным ми-
ром и, прежде всего, с экономикой и государ-
ством. На мой взгляд, ей на смену приходит 
постгражданская общественность, которая 
порождает различные формы социокультур-
ного дискурса и соответствует делибератив-
ной модели демократии. Она формирует в 
свою очередь особую символическую реаль-
ность. 

Следовательно, Ю. Хабермас вплотную 
подошёл к конструированию постлибераль-
ной общественности, но сфокусировался 
вокруг обсуждения этических проблем. В 
либеральной модели общественное мнение 
состоит из агрегированных индивидуальных 
мнений и мнение большинства не более важ-
но, чем мнение меньшинства, включая учёт 
индивидуального голоса. «При этом неважно, 
базируется какое-либо из этих мнений на ра-
циональном дискурсе или нет» [8, с. 58]. 

В концепции коммуникативного действия 
Хабермас делает акцент на развитии симво-
лических и этических аспектов социального 
взаимодействия. Её последователи склонны 
сводить гражданское общество к малым со-
обществам («the community») или публичной 
сфере. Но дело не только в поиске условий 
для достижения взаимопонимания в сообще-
ствах, но и в определении принципов форми-
рования новой общественности.

Как считает один из отечественных ис-
следователей О. И. Ефимов, функцией по-
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следней является тематизация принципов 
общественного договора и рефлексия прав 
человека в разных сферах общественной 
жизни. Такая общественность реализует 
своеобразный символический код коллек-
тивной идентичности, выступающей ещё 
одним его существенным признаком. По-
следняя  характеризует причастность не к 
определённым группам, имеющим свои ин-
тересы, как старое гражданское общество и 
свойственная ему репрезентативная форма 
демократии, а к разного рода тематическим 
или проблемным дискурсам. Именно данная 
особенность новой общественности объяс-
няет роль интернет-сетей в самоорганизации 
российских граждан в различные протестные 
формы в ходе и после избирательной компа-
нии 2011 г.

Таким образом, в ходе анализа мы по-
лучаем следующую конфигурацию признаков 
постгражданской (и постлиберальной) обще-
ственности: трансперсональность (как вне-
субъектность и между-бытие индивидов) –  
дискурсивность (как производство символи-
ческой реальности, соответствующей этосу 
группы) – идентичность (в данном случае – 
осознанная причастность образу жизни кон-
кретной группы). Причём идентификация не 
имеет границ. Она может быть глобальной по 
своему масштабу. 

Остановимся вкратце на характеристике 
первого признака, который своим происхожде-
нием обязан трансперсонализму, проклады-
вающему свой путь между универсализмом 
рационализма (идеей всеобщего, или родо-
вого, развития как «высшей» формой бытия) 
и партикуляризмом постмодернизма (идеями 
децентрализации, множественности культур-
ных центров, деконструкции, уникальности и 
индивидуального своеобразия человеческого 
бытия), формируя постепенно новое концеп-
туальное поле исследований.

Трансперсонализм только начинает скла-
дываться как междисциплинарная исследо-
вательская программа и концептуальная си-
стема, преодолевающая эпистемологические 
рамки универсализма и партикуляризма. 
Между экзистенцией как самобытием лич-
ности, соразмерной миру, и трансценденци-
ей как бытием всеобщего, проявляющегося 
в культуре и растворяющего индивидуаль-
ность, возникает пограничная область ис-
следования. Её название и концептуальные 
рамки ещё не определены, равно как и отсут-
ствует пока единый категориальный аппарат. 

Трансперсональная реальность гораз-
до точнее выражает онтологический смысл  

постгражданской общественности, определяя 
её в терминах «между-бытия», «со-бытия», 
«со-присутствия», «со-вовлеченности». Та-
кая реальность, хотя и теряет ярко выра-
женную личностную окраску, не становится 
анонимной. У неё имеются свои носители 
– различные формы коллективной идентич-
ности, к которым примыкают (или не примы-
кают) отдельные индивиды, основываясь на 
собственном выборе. В качестве рабочего 
инструмента я пока буду использовать по-
нятие «трансэкзистенции», которое не имеет 
чётких коннотаций и может быть определено 
буквально как «между-бытие», «сквозное су-
ществование». Частным случаем трансэкзи-
стенции выступает «бытие-через-другого». 

Трансперсональность характеризует не 
только прозрачность намерений и действий 
коллективных субъектов, но и особенности 
коллективного бессознательного, выражаю-
щегося в неосознанном (или полуосознан-
ном) стремлении быть вместе ради вопло-
щения общезначимой идеи или реализации 
социального проекта. Вместе с тем она до-
полняет рациональный дискурс как вполне 
очевидный атрибутивный признак публичной 
сферы (которая может быть и негражданской) 
другими средствами взаимопроникновения и 
взаимопогружения субъектов. Не общие ин-
тересы и цели, не ценности и нормы форми-
руют у них чувство коллективной идентич-
ности, а желание быть вместе и ощущение 
комфорта общения с конкретными индивида-
ми или группами. Все это так или иначе ука-
зывает на новое качество социального взаи-
модействия, которое в случае гражданского 
общения приобретает такой существенный 
признак, как погружение в мир иного опыта 
совместной деятельности. Суть его заклю-
чается не в переживании трансцендентного 
и не в достижении взаимопонимания в акте 
коммуникативного действия, на чём настаи-
вает Ю. Хабермас и его сторонники, а в вы-
ходе в пространство «мерцающих» смыслов 
и «ускользающих» истин, где ничто и никто не 
вечны, где гораздо больше подразумевается, 
чем осмысливается рациональным образом. 
Важным признаком трансперсональности 
применительно к анализу постгражданской 
общественности выступает предчувствие 
ещё не содеянного, избегание окончательных 
решений во имя поиска взаимоприемлемых 
вариантов коллективного действия.

Одним из проявлений трансперсонально-
сти становится жизненное (в т. ч. социальное) 
предназначение человека, которое не может 
быть определено субъективно или привнесе-



7170

Гуманитарный вектор. 2012. № 3 (31) Философия

7170

Гуманитарный вектор. 2012. № 3 (31) Философия

но из внешней среды. И то и другое является 
чуждым его природе, если таковая вообще 
существует. Понять собственное предназна-
чение трудно, полагаясь лишь на субъектив-
ный опыт, социальные предписания или ука-
зания «свыше» (намёк на божественное про-
исхождение). Необходимо что-то еще. И этим 
что-то, возможно, выступает опыт погруже-
ния в пространство между-бытия, в котором 
соединяются («сцепляются») друг с другом 
разные опыты и системы ориентаций, уже 
не индивидуальные, но ещё не социальные. 
Трансперсональность интерсубъективна по 
форме и интеробъективна по содержанию. В 
ней нет общих смыслов и намерений, а име-
ются лишь предчувствия и различные инако-
вости. Но именно данная особенность делает 
её пригодной для построения «мостиков» и 
связующих «узлов» гражданской реальности.

Таким образом, цель трансперсонализ-
ма – концептуализация пограничной сферы 
взаимодействия субъектов, находящейся 
между экзистенцией персональной реаль-
ности (реализацией рефлексивного проекта 
«Я») и трансценденцией социокультурной ре-
альности (актуализацией всеобщих смыслов 
и ценностей). Это – пространство взаимопро-
никновения и взаимопересечения личностей  
как автономных субъектов, в котором проис-
ходят процессы их десоциализации (как сня-
тия привнесённых социумом и культурой на-
слоений и напластований, деформирующих 
сознание людей и отвлекающих их от соб-

ственного жизненного предназначения), де-
персонализации (как преодоления издержек 
эгоцентризма, а не абсолютного обезличива-
ния) и дегенерализации (как разобобщения 
их сущностей и дальнейшего преобразования 
в сущности второго, третьего и т. д. порядка), 
находящиеся между коллективными и инди-
видуальными субъектностями.

Именно такой подход я рассматриваю в 
качестве новой методологии исследования 
гражданского, а точнее – постгражданского 
(или трансперсонального) общества. В от-
личие от формальной социальности как вы-
нужденной совместности, связывающей лю-
дей общими (и чаще всего – навязанными им 
извне) ценностями и нормами, новая форма 
совместного существования не может быть 
определена в терминах классического рацио-
нализма или постмодернизма. Она предпо-
лагает поиск других концептуальных средств 
анализа гражданской социальности.

Необходимо выработать иные принци-
пы и подходы к исследованию гражданского 
общества и других общественных явлений. 
Становится очевидным, что понимание дан-
ного общества в терминах социальной или 
персональной реальности уже недостаточ-
но. Они искажают его картину и, кроме того, 
за ними тянется шлейф старых концепций и 
подходов. Постигнет ли такая участь транс-
персональный подход, покажет жизнь. А пока 
ещё остаётся возможность для его дальней-
шей конкретизации и апробации.
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В современном обществе наблюдается 
активный рост агрессивности, экстремизма, 
конфликтов. Прогресс, достигнутый челове-
чеством в различных областях, не привёл к 
полнейшему взаимопониманию между людь-
ми. По-прежнему сильно стремление к абсо-
лютному господству, уничтожению независи-
мости. Это проявляется не только на уровне 
внешней и внутренней политики государств, 
но и в повседневном межличностном обще-
нии. В период социальных преобразований в 
современном российском обществе особую 
актуальность приобретает формирование 
ценностных мировоззренческих основ и обе-
спечение преемственности между поколе-
ниями россиян на основе общественного со-
гласия в духе формирования культуры мира 
и ненасилия, толерантности. В то же время 
ценность толерантности подвергается со-
мнению в некоторых публикациях. При всей 
важности распространения представлений 
о толерантности в России следует учесть, 
что оно наталкивается на значительное со-
противление, поскольку воспринимается 
как импорт зарубежных идей, противоре-
чащих привычному для россиянина обра-
зу мысли и образу жизни. Часть общества 
безоговорочно принимает толерантность и 
считает, что термин «толерантность» дол-
жен активно внедряться в самосознание рос-
сийского общества. Другая же часть имеет 
противоположную точку зрения. Для неё то-
лерантность есть определённая идеология –  
«толерантизм», которая предполагает тер-
пимость к самым крайним проявлениям ци-
низма, попустительство пороку и безнрав-
ственности. Таким образом, при кажущейся 
простоте понятия, разговор о толерантности 
часто приводит к резким дебатам и жарким, 
научным и общественным спорам. 

Следовательно, актуальность дискуссий 
о толерантности обусловлена, во-первых, 
острой нетерпимостью, проявляющейся год 
от года всё ярче в онтологии межиндивиду-
альных связей, в эскалации процессов гло-
бализации с одной стороны, желании унифи-
цировать культурное многообразие социума, 
подогнать его под «демократичный и спра-
ведливый» стандарт; с другой – стремлени-
ем народов к культурному разнообразию, со-
хранению своей идентичности. Во-вторых, в 
парадоксальных порой отрицаниях толерант-
ности. 

29 ноября 2011 года Патриарх Москов-
ский и всея Руси Кирилл заявил, что толе-
рантность является пройденным этапом меж-
национальных и межрелигиозных отношений, 

сообщает Синодальный информационный от-
дел Московского Патриархата. Предстоятель 
Русской православной церкви напомнил, что 
на русский язык слово «толерантность» пере-
водится как «терпимость», заметив при этом, 
что терпеть можно и сжав зубы. «Толерант-
ность не несёт в себе положительного заря-
да. Она может предполагать безразличие по 
отношению друг к другу, отсутствие сотруд-
ничества, отсутствие взаимодействия», – до-
бавил он [13]. Андрей Песоцкий отмечает: «В 
качестве альтернативы заезженному термину 
"толерантность" мне кажется более умест-
ным более приятное для слуха слово "мило-
сердие". В чём разница этих понятий? Мило-
сердие не подразумевает принятие ценностей 
того, к кому обращена добрая воля. Мило-
сердие не нарушает духовную иерархию, не 
принуждает людей более высокого порядка 
опуститься до низкоранговых особей. Более 
того, милосердие более сострадательно, чем 
толерантность, поскольку делает акцент на 
помощи людям, а не на абстрактном приня-
тии их мнения» [1].

В настоящее время появились фунда-
ментальные научные исследования, посвя-
щённые философским аспектам проблемы 
толерантности (В. А. Балханов, Р. Р. Вали-
това, Б. В. Емельянов,  В. М. Золотухин,  
Н. В. Круглова, В. А. Лекторский, Е. В. Маго-
медова, С. В. Скворцов, М. Б. Хомяков и др.). 
В них даётся систематизированный обзор те-
оретических исследований данного понятия. 
Вместе с тем в современной научной лите-
ратуре процесс исследования понятия толе-
рантности находится в стадии становления. 
«Толерантность» интерпретируется в самых 
разных контекстах, не исключая разноречия в 
смыслах. Поэтому представляется уместным 
для исследования толерантности использо-
вание метода феноменологического анализа. 
По мнению Э. Гуссерля, задача феномено-
логии – раскрытие смысла предмета, затем-
нённого разноречивым мнением, словами и 
оценками. 

Недостаточная разработанность понятия 
толерантности в отечественной литературе 
является следствием того, что толерантность 
как условие социального взаимодействия 
стала в центре внимания российских учёных 
после 1995 г., объявленного ООН Междуна-
родным годом толерантности, и особенно 
после объявления в 1999 г. формирования 
толерантности национальной стратегией со-
действия становлению гражданского обще-
ства в Российской Федерации. 
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Анализ основных подходов к принципу 
толерантности в современном обществе по-
казывает, что толерантность является не-
однозначной, многоаспектной и чрезвычайно 
сложной философской категорией, по поводу 
которой нет определённой ясности и среди 
исследователей.

Прежде всего, для анализа толерантно-
сти в философском аспекте весьма продук-
тивным может быть использование такого 
подхода, как философия языка, в которой то-
лерантность осознана и представлена в каче-
стве языковой структуры. Ведь язык как раз-
вивающаяся система фиксирует изменения в 
понимании того или иного явления.

В научную лексику термин «толерант-
ность» был введён в середине XX в. англий-
ским иммунологом Питером Брайаном Ме-
даваром и изначально имел исключительно 
иммунологический смысл как «терпимость» 
иммунной системы организма к пересажен-
ным инородным тканям. Позднее это понятие 
стало использоваться в других науках. Суще-
ствует некое общее понимание самого сло-
ва «толерантность» в его наиболее краткой 
форме. Оксфордский словарь определяет 
толерантность как «готовность и способность 
принимать без протеста или вмешательства 
личность или вещь» [10, с. 302]. В современ-
ном словаре иностранных слов толерант-
ность, производная от латинского слова toler-toler-
antia – терпение, определяется как понятие, 
во-первых, способности организма переносить 
неблагоприятные воздействия какого-либо ве-
щества или яда; во-вторых, как терпимости 
снисходительности к кому-либо, чему-либо. 
Интересный сравнительный анализ понима-
ния данной категории в разных языках пред-
принят авторами книги «На пути к толерантно-
му сознанию» [6]. 

Этимологически понятие «толерант-
ность» происходит от латинского глагола 
tolerare (переносить, выдерживать, терпеть). 
«Терпимость» – существительное, связан-
ное с глаголом tolerare – «нести», «держать», 
«сносить», «терпеть», «выносить». В более 
точном смысле, принимая во внимание эти-
мологию этого слова, tolerare – именно вы-tolerare – именно вы- – именно вы-
носить, переносить, сносить, поскольку этот 
термин является однокоренным к tollere – 
«поднимать». Тем самым в термине tolerantia 
подчёркивается момент «выдержки», то есть 
«удержания» ситуации. При этом перевод и 
трактовка толерантности в разных культурах 
неоднозначны. 

Для европейцев и американцев быть то-
лерантным – это значит пытаться увидеть и 

услышать чужие позиции и голоса, то есть при-
знавать существование чужих мнений, чтобы, 
в конце концов, определить и уважать их.

Слово «толерантность» стало употре-
бляться в русском языке недавно. В энцикло-
педическом словаре Брокгауза и Эфрона не 
содержится сведений ни о существительном 
«толерантность», ни о прилагательном «то-
лерантный». В появившемся позднее малом 
словаре этих же издателей даётся лишь не-
большая статья о существительном «толе-
рантность» как о терпимости к иного рода 
религиозным воззрениям [2]. Согласно «Тол-
ковому словарю русского языка» под редак-
цией Д. Н. Ушакова, «толерантность» – про-
изводное от французского tоl�rance, что озна-tоl�rance, что озна-оl�rance, что озна-l�rance, что озна-�rance, что озна-rance, что озна-, что озна-
чает «терпимый». Она трактуется как «каче-
ство, характеризующее отношение к другому 
человеку как к равнодостойной личности и 
выражающееся в сознательном подавлении 
чувства неприятия, вызванного всем тем, что 
знаменует в другом иное (внешность, манера 
речи, вкусы, образ жизни, убеждения и т. п.); 
толерантность предполагает настроенность 
на понимание и диалог с другими, признание 
и уважение его прав на отличие» [7, с. 328].

В семантике русского языка трактовка 
понятия «толерантность» является достаточ-
но сложной и неоднозначной.

Во-первых, в русском языке отсутствует 
прямой эквивалент этого термина, поэтому 
в обыденном сознании это слово до сих пор 
остаётся семантически «пустым» и восприни-
мается как заимствованное с Запада. «Тер-
пимость», как главный синоним «толерант-
ности» в русском языке, по мнению иссле-
дователей, демонстрирует «страдательно-
смирительные коннотации» определения 
этого понятия. «Терпимость» определяется 
как снисходительность к кому или чему-либо, 
способность мириться с кем-либо, чем-либо, 
что отражает пассивный характер данного 
термина. 

Во-вторых, в связи с тем, что понятие то-
лерантности появилось, а тем более укоре-
нилось совсем недавно, в русском коммуни-
кативном сознании концепт «толерантность» 
ещё находится в процессе становления. 

Сложность и неоднозначность трактовки 
толерантности в русском языке определяет-
ся традициями, историческим опытом нашей 
страны. Как отмечают учёные, акценты, при-
сутствующие в различных определениях то-
лерантности у разных народов, также показы-
вают различие их культурных представлений, 
исторического опыта и т. д. Традиционно-
либеральная парадигма толерантности свя-
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зана с такими именами, как Сьюзан Мендус, 
Джон Хортон, Мэтт Матраверс, Питер Никол-
сон и др. Слабость этой концепции опреде-
ляется нечувствительностью этой традиции 
к вопросам истории и культуры, а потому их 
произведения неизбежно остаются ограниче-
ными рамками англо-американской рациона-
листической культуры.

Между тем, по мнению исследователей, 
каждое определение толерантности у разных 
народов выражает её сущность, а именно: «...
уважение права других ("иных") быть такими, 
какие они есть; не допускать причинения им 
вреда, поскольку причинение вреда другому 
означает причинение его всем, в том числе и 
самому себе» [9, с. 250].

Как общественное явление толерант-
ность имеет социокультурные традиции в 
жизни России, специфика возникновения то-
лерантности в российской культуре связана 
с христианским принятием страдания, долго-
терпения, любви к ближнему, с такими нрав-
ственными качествами, как доброта, мило-
сердие, сострадание и самопожертвование, 
которые являются ключевыми для характе-
ра русского народа. В русской философской 
мысли XIX–XX в. толерантность рассматри- в. толерантность рассматри-
вается как особое состояние духовной жизни, 
в котором человек выражает самого себя. По 
мнению Н. А. Бердяева, общение возможно 
только в межличностных отношениях «Я» 
и «Ты», а со-общение происходит в обще-
стве. Высшей формой проявления общения 
является духовная любовь, ибо истинные 
отношения, подлинный смысл отношений, 
полнота отношений раскрывается в любви. 
Таким образом, толерантность, в её высшем 
проявлении, в любви, выражает основное со-
держание отношений «Я – Ты», к которым так 
стремится каждый человек, является духов-
ным механизмом этих отношений [4, с. 307]. 
Русская культурная традиция представляет 
модель «человека понимающего», в осно-
ве которой лежит идея диалога взаимодей-
ствующих субъектов, их взаимообогащения и 
взаимодополнения опытом друг друга. 

Вопросы толерантности обнаруживают-
ся в русской философской мысли XIX–XX вв.  
(Ф. М. Достоевский, Н. О. Лосский, В. В. Роза-
нов, В. С. Соловьёв, А. К. Толстой, Л. Н. Тол-
стой, С. Л. Франк, В. Ф. Эрн и др.). 

В. С. Соловьёв высказал мысль, что то-
лерантность в мире знания может быть выра-
жением «сознания многоразличных умствен-
ных путей», выдвигая тем самым принцип 
плюрализма, который активно разрабатыва-
ется в проблематике толерантности и в наши 

дни [14, с. 511]. Настоящим гимном толерант-
ности как принципу духовной жизни общества 
явилась статья Вл. Соловьёва «Три силы», 
где обосновывается идея всеединства, пред-
полагающая принятие и взаимообогащение 
различных культурных противоположностей, 
в том числе и религиозных. Призывом к тер-
пимости, любви и милосердию проникнуты 
труды богослова Н. О. Лосского, церков-
ного историка и богослова А. В. Карташё-
ва, православного философа и правоведа  
П. И. Новгородцева, наследников славянофи-
лов 40-х гг. А. Д. Самарина, П. Б. Мансурова, 
Н. А. Хомякова. Принцип толерантного отно-
шения ко всякой личности, проявляющийся 
через любовь к ней, выражает религиозно-
христианское мировоззрение представите-
лей русской философии. 

Наиболее полно современное понимание 
сущности толерантности изложено в «Декла-
рации принципов толерантности», принятой в 
1995 г. ООН [8, с. 12]. В ней выделены основ-
ные компоненты толерантности – это призна-
ние, принятие, понимание, отказ от домини-
рования и насилия, уважительное отношение 
к другому в сочетании с установкой на диало-
гичное взаимодействие с ним. «Отношение 
к другому» можно рассматривать как фун-
даментальное, системообразующее понятия 
толерантности. Толерантность предполагает 
признание многообразия человеческой куль-
туры, норм, верований, обычаев, традиций, 
мировоззренческих позиций; допущение, по-
зволение этого многообразия. Толерантность 
непременно должна предусматривать отказ 
от намерения изменить другого согласно 
собственным представлениям о должном, от 
вторжения в его ценностную систему. Толе-
рантность включает в себя терпимость, но не 
ограничивается ею. Толерантность – это не 
пассивное принятие, а активный поиск точек 
соприкосновения с неясным, непонятным, 
чужим; желание понять это неясное. Нена-
силие и толерантность есть особый, этиче-
ски насыщенный тип общественной связи, в 
основе которой лежат ценности добра, любви 
и справедливости.

Таким образом, анализ категории толе-
рантности показывает, что это достаточно 
сложный термин с целым рядом нюансов, 
объёмная и разноплановая категория. 

Для того чтобы полнее раскрыть понятие 
«толерантность», рассмотрим его через свою 
противоположность, или, выражаясь гегелев-
ским языком, через «своё иное», т. е. поня-
тие «интолерантность», или «нетерпимость». 
Под интолерантностью мы понимаем негатив-
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ное, враждебное отношение к особенностям 
культуры той или иной социальной группы, к 
иным социальным группам или к отдельным 
представителям данных групп. Нетерпимость 
основывается на убеждении, что твоя группа, 
твоя система взглядов, твой образ жизни сто-
ят выше остальных. Это не просто отсутствие 
чувства солидарности, это неприятие другого 
за то, что он отличается. Нетерпимость ве-
дёт к господству и уничтожению, отказывает 
в праве на существование тому, кто придер-
живается иных взглядов. Её результаты мо-
гут проявляться в широком диапазоне − от 
обычной невежливости, пренебрежительно-
го отношения к другим или раздражения до 
этнических чисток и геноцида, умышленного 
уничтожения людей. В случае толерантно-
сти наш способ реагирования на различия – 
принятие, понимание, уважение различий, в 
случае интолерантности – их неприятие (от-
вержение), непонимание (к которому обычно 
добавляется негативная стереотипизация), 
неуважение (действия, направленные на пре-
восходство одной из сторон). В целом, инто-
лерантный способ реагирования на различия 
связан с превосходством интересов, свойств 
одного из акторов взаимодействия и угрозой 
интересам другого. 

Для выяснения сущности толерантности 
необходимо обратиться к ксенологическому 
подходу. Он основан на различном отноше-
нии субъекта толерантности к иному, чужому. 

В отечественной науке выделяется не-
сколько типов отношения к иному: 1) актив-
ное осуждение, требование применения к 
иному репрессивных мер; 2) требование не-
примиримой идейной борьбы, разоблачений, 
общественного запрета чуждого, но без при-
менения репрессивных мер; 3) безразличное 
отношение к иному; 4) неприятие чуждого, но 
уважительное отношение к нему; 5) практиче-
ское уважение к чуждому, борьба за то, чтобы 
оно не отторгалось, имело право быть пред-
ставленным в обществе, в этом понимании 
не происходит отказа от ценностных пред-
ставлений и не возникает необходимости про-
чувствовать другого, вжиться в его позицию;  
6) толерантность как расширение собствен-
ного опыта и критический диалог, как уваже-
ние к чужой позиции в сочетании с установкой 
на взаимное изменение позиций в результате 
критического диалога [11, с. 46–54].

Связь толерантности с позицией плю-
рализма рассматривается в исследовани-
ях современных учёных В. М. Золотухина,  
В. А. Лекторского, В. А. Тишкова, В. В. Шали-
на. Признание неизбежности и плюрализма 

взглядов, а значит, требование толерантно-
сти к инакомыслию – является отличитель-
ным принципом плюралистической культуры. 
Культура толерантности на современном эта-
пе имеет дело с вызовом плюрализма. Сто-
ронники цивилизационного подхода считают, 
что различия не растворяются в общей иден-
тичности, а сохраняют свою самобытность 
и плюральность. Основой толерантного от-
ношения к частным интересам и мнениям, 
к группам и индивидам, их выражающим, 
становится признание неустранимости из 
общественной жизни инаковости. Цивилиза-
ционная парадигма представляет различие 
как общественное благо, заслуживающее 
одобрения. Лишь взаимодействие различий 
даёт осмысление общего блага и обогащает 
собственное видение проблемы всеми участ-
никами этого npoцеcca.

Исследуя содержание понятия толерант-
ности в рамках гносеологического данного 
подхода, можно соотнести его с другими по-
нятиями, в частности ненасилием. Толерант-
ность тесно связана с «ненасилием», кото-
рое в современной литературе разработано  
А. А. Гусейновым [7, с. 72–81]. Толерантность 
по своему содержанию значительно шире не-
насилия. Задачей толерантности становится 
не просто преодоление конфликта, а его пре-
дотвращение путём создания в обществен-
ном и индивидуальном сознании установки 
на сотрудничество при взаимном уважении, 
учёте интересов максимального числа сторон 
взаимодействия. Толерантность обязательно 
включает в себя преодоление безразличия, 
нежелания идти на контакт, преодоление 
снисхождения по отношению к собеседнику, 
который в отличие от нас самих, младше по 
возрасту, менее образован, либо менее опы-
тен. В дополнение к этому толерантность не-
пременно должна предполагать отказ от на-
мерения изменить его согласно собственным 
представлениям о должном, от вторжения в 
его ценностную систему, что лежит в плоско-
сти вопроса о межличностных отношениях 
как взаимодействии субъектов.

Идея ненасилия как жизненная про-
грамма была выдвинута Л. Н. Толстым, ко-
торый положил начало современному дви-
жению ненасилия. Она была реализована в 
национально-освободительной борьбе ин-
дийского народа под руководством М. Ганди и 
борьбе за гражданское равноправие в США, 
которую возглавил М. Л. Кинг. Идея ненасилия 
универсальна. Она присуща всем религиям и 
культурам, определяющим духовное и куль-
турное многообразие современного мира. 
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Сам по себе идеал ненасилия встречает 
неоднозначные оценки, как показал в своё вре-
мя О. Шпенглер. По этому поводу возможны 
различные, диаметрально противоположные 
подходы. О. Шпенглер предлагает свой, кото-
рый должен основываться на «этике хищни-
ка». «Высокий ранг человеку придаёт то, что 
он является хищником… Весь мир есть добы-
ча, в конечном счёте, из этого факта вырас-
тает человеческая культура» [16, с. 463]. Но 
не все способны возвыситься до морали хищ-
ника и потому, считает Шпенглер, становится 
возможным два вида образа жизни. «Есть на-
роды, – пишет он, – сильная сторона которых 
сохранила характер хищника, разбойничьи. 
Завоевательские народы господ, …передо-
веряющие другим людям борьбу с природой, 
чтобы этих людей грабить и покорять» [15,  
с. 477]. Этой расе противостоят «цветные – 
а в их число входят и русские», образ жизни 
которых должен основываться на покорно-
сти и непротивлении. Ненасилие он полагает 
участью тех, кто не был удостоен чести ро-
диться хищником. Насилие у него – духовная 
ценность, и более того – высшая духовная 
ценность, базис подлинной культуры. Из это-
го вытекает, прежде всего, что утверждение 
ненасилия в качестве идеала предполагает 
борьбу за гегемонию такого идеала в обще-
стве и за выработку общественных проектов 
развития, основанных на таком идеале.

Вступая в полемику с О. Шпенглером, 
необходимо подчеркнуть следующее. Нена-
силие есть отказ от насилия как способа раз-
решения общественных конфликтов, борьбы 
за социальную справедливость. Отказ от на-
силия при этом ни в коем случае не есть от-
каз от самой борьбы за социальную справед-
ливость. Ненасилие отрицает силу в деструк-
тивной, разрушительной форме насилия, но 
не силу вообще. Ненасилие – не просто от-
каз от насилия, альтернатива ему; это способ 
разрешения тех общественных конфликтов, 
которые традиционно пытались разрешать 
с помощью разных форм легитимного наси-
лия. Оно более эффективно, чем ответное 
насилие, потому что способно прекратить 
ответное насилие. Оно разрывает круг наси-
лия, лишает применение силы противником 
какого-либо морального оправдания. 

Ненасилие содержит в себе уже совер-
шенно новый образ жизни, новую перспекти-
ву общественного бытия. Ненасилие – это не 
только качественно иная психология и этика, 
это ещё и качественно иной способ историче-
ского существования. Поэтому не достаточно 
характеризовать ненасилие и толерантность, 

как только лишь один из способов решения 
конфликтов в обществе. Ненасилие и толе-
рантность есть особый, этически насыщен-
ный тип общественной связи, в основе кото-
рой лежат ценности добра, любви и справед-
ливости. 

Философия толерантности допускает 
множественность истин, которая соответ-
ствует множественности жизневоззрений в 
обществе. Важным моментом в понимании 
толерантности является то, что Р. Р. Валитова 
обозначает как «отказ от привилегии первого 
лица» [5, с. 37]. Из её общей концепции ис-
следования данного феномена становится 
понятно, что в данном случае имеется в виду 
отношение индивида к истине и его убеж-
дение в обладании ею. Интолерантность во 
всех случаях связана с безоговорочной верой 
в ошибочность суждений «другого» и истин-
ность суждений собственных. Толерантная 
личность никогда в своих рассуждениях не 
претендует на обладание абсолютной исти-
ной. 

В современном обществе изменяется как 
содержание, так и роль понятия толерант-
ности. Исследователи отмечают, что сегодня 
уже нельзя смешивать толерантность с «тер-
пением» или «терпимостью» как вынужден-
ным допущением бытия Другого.

Толерантность предполагает заинте-
ресованное отношение к Другому, желание 
прочувствовать его «инаковость», которое 
побуждает к работе разум, уже потому, что 
мироощущение Другого иное, отличное от 
собственного. Такое понимание способству-
ет расширению собственного опыта. Толе-
рантные отношения – это равенство стату-
сов, признаваемое взаимодействующими 
субъектами. В то же время, как показывает 
рационально-логический анализ, – это не 
только принятие, но и отрицание Другого. 
Иными словами, толерантность – диалектика 
принятия и отрицания.

Прекратила своё существование и связь 
tolerantia с patientia как пассивность и стра- с patientia как пассивность и стра-patientia как пассивность и стра- как пассивность и стра-
дание, характерная для Средних веков. В 
современном обществе толерантность мо-
жет функционировать именно как активное 
отношение к Другому, что подразумевает со-
знательное признание прав и свобод Другого, 
как вне зависимости от его этнических, рели-
гиозных или гендерных характеристик, так и 
безотносительно к его силе или слабости. 

Понятие толерантности формировалось 
на протяжении многих веков. Содержатель-
ная сторона термина постоянно актуализи-
руется, пополняется, затрагивая всё новые 
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аспекты человеческих взаимоотношений. В 
самом широком понимании предметом то-
лерантности является неодинаковость от-
дельных людей и человеческих сообществ по 
самым различным критериям. Это могут быть 
этнические (национальные) признаки; рели-
гиозные убеждения; политические взгляды 
человека или группы людей, позиция власти; 
научные воззрения; социальное положение 
человека или группы (социальный статус, ма-
териальный достаток, принадлежность к той 
или иной субкультуре); культурная (цивилиза-
ционная) разность человеческих сообществ 
и др. У различных субъектов предмет толе-
рантности может быть разным. 

Вышеизложенные теоретические поло-
жения позволяют уточнить исходное понятие 
толерантности. На наш взгляд, толерантность 
как собственно социально-философское 
понятие – это принцип терпимости одного 
социального субъекта к социальным, поли-
тическим, этническим, конфессиональным 
и иным особенностям другого социального 
субъекта, т. е. признание мировоззренческо-
го, религиозного, социально-политического, 
культурного, национального и этического 
плюрализма. Он предполагает деятельность, 
взаимодействие на основе равенства соци-
альных партнёров, открытость социальному 
опыту другого, сохранение индивидуального 
своеобразия каждого из них и достижение 
согласия без ущемления их индивидуальных 
интересов на основе диалога и ненасилия, 
преимущественно методами разъяснения и 
убеждения.

Толерантность необходима в опреде-
лённых ситуациях, которые характеризуются 
угрозой социальной идентичности, столкно-
вением несовместимых интересов, потребно-
стей, ценностей, то есть являются конфликт-
ными по своей природе. Следовательно, 
толерантность, по своей сути, означает, что 
противоречие (антагонизм), непринятие, от-
рицание и негативные эмоции преобразуются 
в уважение, принятие, понимание. 

Сущность толерантности не может быть 
сведена преимущественно к терпимости. 
Развивая деятельностный подход в исследо-
вании толерантности, необходимо выделить 
её творческо-деятельностный характер. Она 
представляет собой «креатосферу – сферу 
со-творчества Человека… Она предполага-
ет открытый диалог субъектов и их субъект-
субъектные отношения, основанные на рав-
ноправии, уважении, полифонировании, они 
реализуются в толерантной деятельности. 
«…Творчество есть (как показали теоретики 

субъект-субъектных отношений, от М. Бахти-
на до Г. Батищева) непосредственно, в сво-
ей субстанции и своем процессировании как 
деятельности общественное отношение, 
а именно: диалог [многих] субъектов» [4,  
с. 30]. Отличительной особенностью такого ди-
алога является то, что человек рассматривает 
любую окружающую его реальность (природу, 
других людей) как ценность. В этом диалоге 
как со-творчестве, преодолении возникших 
противоречий уникальных, неповторимых лич-
ностей, рождается толерантность, товарище-
ство и солидарность, дружба и любовь.

Таким образом, теоретический анализ 
сущности понятия «толерантность» позволяет 
сделать следующие выводы: по происхожде-
нию толерантность – категория социальная 
(возникает и проявляется в процессе взаимо-
действия человека с социумом, с человеком); 
толерантность фиксирует особый (ненасиль-
ственный) тип взаимоотношений человека с 
социумом; характерной чертой феномена яв-
ляется устойчивость проявлений; толерант-
ность проявляется на двух уровнях: на уров-
не сознания в виде установки личности, на 
уровне поведения как сознательное действие 
или поступок, как со-творчество.

В культуре XXI в. можно увидеть много-XXI в. можно увидеть много- в. можно увидеть много-
образные тенденции разработки дефиниции 
толерантности, которые отдают предпочте-
ние диалогу, сотрудничеству и согласию. То-
лерантность выступает не только условием, 
но и формой организации множественно-
сти, которая предполагает сосуществование 
многого на началах уважения и понимания 
Другого. Подтверждением этому в филосо-
фии XXI в. является «диалогическая фило-XXI в. является «диалогическая фило- в. является «диалогическая фило-
софия» (М. Бубер, М. М. Бахтин, А. А. Мей-
ер), этика товарищества (Р. Гвардини) и эти-
ка благоговения перед жизнью (А. Швейцер,  
Д. П. Филатов), экологическая этика  
(П. Шепард) и другие. Новая аксиологическая 
ориентация воплощается также в религиоз-
ных концепциях («интегральный гуманизм» 
Ж. Маритена, «теономная культура» П. Тил-
лиха), в концепции «безрелигиозного христи-
анства» Д. Бхоффера, в критике инструмен-
тального репрессивного разума (Т. Адорно, 
М. Хоркхеймер) и др.

Механизмы преодоления ксенофобии и 
агрессивности в социуме предполагают нали-
чие в обществе в целом и у каждой отдельной 
личности свойства, которое в современных 
исследованиях называется толерантностью. 
В связи с этим весьма обоснованно звучит 
мысль А. Асмолова: «Если бы не было толе-
рантности как универсальной нормы сосуще-
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ствования различных форм эволюционного 
развития, то волны агрессии, конфликтов, 
нетерпимости, фанатизма, геноцида, ксено-
фобии, этнофобии, человекофобии давно бы 

стёрли любые проявления разнообразия на 
Земле. И всеобщая гомогенность, однород-
ность, тоталитарность, серость, неподвиж-
ность воцарилась бы в мире» [2, с. 19]. 
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Герменевтика экологической этики

В статье даётся анализ понятия «экологическая этика». Экологическая эти-
ка вводит в сферу человеческой этики мир природы, который прежде считался 
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широком экосистемном контексте. Основная задача экологической этики – содей-
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жет действовать человек, тем самым ограничивая пространство свободы и риска 
человеческих поступков по отношению к природе. Экологическая этика, опираясь 
на экологию как науку, формулирует категорический императив экологического 
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Современное население Земли исполь-
зует для своих нужд больше природных ре-
сурсов, чем их было израсходовано за преды-
дущий миллион лет существования человека. 
Всё это грозит возможной потерей стабиль-
ности биосферы. В этом случае произойдёт 
экспоненциальный переход биосферы (как 
нелинейной системы) в новое состояние, в 
котором человеку просто может не оказаться 
места.

Проблема состоит в том, что формирова-
ние общественного сознания отстаёт от сте-
пени нарастания глобальной экологической 
угрозы. Любые социально-экологические 
изменения обусловливаются, прежде всего, 
духовно-нравственной атмосферой в обще-
стве. На наш взгляд, ценностным основанием 
снятия противоречия между реальной эколо-
гической угрозой и уровнем её осознания  яв-
ляется экологическая этика. 

Проблемы экологической этики активно 
обсуждаются последнее время в зарубежной 
и отечественной философии. В зарубежной 
философии под экологической этикой пони-
мается совокупность норм и ценностей, выра-
жающих многосторонние связи и отношения 
человека и общества с окружающей средой. 
Что касается отечественной философии, то 
здесь главное внимание уделяется философ-
ским проблемам взаимоотношения общества 
и природы, культуры и экологии, но недоста-
точно анализируется этико-экологическое 
наследие как мировой, так и отечественной 
философской мысли, вопросы ценностной 
ориентации человеческого сознания в его 
отношении к природе. Преодолеть этот не-
достаток можно с помощью герменевтики. 
Герменевтика требует точного понимания и 
использования понятий, выражающих фунда-
ментальные общечеловеческие ценности, и 
способствует формированию взаимопонима-
ния людей в современном мире. Герменев-
тика применима там, где возникает проблема 
понимания, в частности проблема понимания 
смысла экологической этики.

Экологическая этика – это этика,  обра-
щённая к решению экологических проблем. 
Она вводит в сферу человеческой этики мир 
природы, который прежде считался лишён-
ным ценностных характеристик. Экологиче-
ская этика рассматривает человеческие цен-
ности в широком экосистемном контексте. 
Основная задача экологической этики – со-
действовать наибольшей полноте реализа-
ции человеческих ценностей. Но выполнение 
этой задачи невозможно без учёта природной 
детерминации человеческого развития. Эко-

логическая этика  очерчивает  круг ценно-
стей, внутри которого может действовать че-
ловек, тем самым, ограничивая пространство 
свободы и риска человеческих поступков по 
отношению к природе. И говорит она только 
о том, что не надо делать, чтобы не прекра-
тилось существование человечества в усло-
виях экологического кризиса. Если экология 
как наука изучает экологическую ситуацию 
с точки зрения причинно-следственных свя-
зей, то экологическая этика рассматривает 
её с точки зрения экосистемного блага. Надо 
иметь в виду, что исследование мира приро-
ды с точки зрения причин и рассмотрение его 
с точки зрения ценности – совершенно раз-
ные, независимые друг от друга способы по-
нимания мира. 

Если экология как наука описывает дей-
ствительное положение вещей со стороны 
порождающих его условий и неизбежных 
следствий, то экологическая этика рассма-
тривает его с точки зрения идеала, или «аб-
солютного начала жизни» (А. А. Гусейнов). 
Одним из идеальных правил экологического 
поведения является требование: «Я не дол-
жен никогда поступать иначе, как только по 
такой максиме, относительно которой я мог 
бы также желать, чтобы она стала всеобщим 
законом» [3, c. 85].

Экологическая этика, опираясь на эколо-
гию как науку, формулирует категорический 
императив экологического поведения, за-
прещающий антигуманное, антиэкологичное 
отношение к природе. Среди аргументов, 
объясняющих, почему нравственные импе-
ративы могут быть только запретами, самым 
существенным, по мнению А. А. Гусейнова, 
являются следующие три [1, c. 28–29]. Во-
первых, в сложной структуре поведения  есть 
только одна точка, где мораль может быть 
властной действенной силой – это точка 
перехода мотива в действие, поступок, и её 
власть состоит в том, что она может на этот 
переход наложить запрет. Во–вторых, обще-
значимость морального поступка проявляет-
ся только в отрицательном действии, то есть 
в не-деянии, которое не делается по той един-
ственной причине, что является нравственно 
неприемлемым. Например, предписание, 
обязывающее  «не убивать», говорит нам, 
что ни одно убийство, ни при каких обстоя-
тельствах не принесёт столько добра, сколь-
ко его не-совершение. В-третьих, идеальная 
устремленность морали реализуется в осо-
знании человеком своего несовершенства 
(несоответствия идеалу). Иначе говоря, кате-
горичность эколого-этического императива – 
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сугубо внутренний духовный акт, это призыв к 
постоянному нравственному бодрствованию. 
«Это форма самообязывания, и ничего иного 
категорическая императивность морали не 
означает» [1, c. 26]. 

Экологическая этика есть та этика, кото-
рая формулирует ценностные предпосылки 
такого способа человеческой жизнедеятель-
ности, который не ведёт к экологической ка-
тастрофе и гарантирует гармонию человека с 
окружающей средой. С этической точки зре-
ния условием экологической гармонии явля-
ется отказ от насилия по отношению к при-
роде, или ахимса, то есть ненанесение вреда 
всему живому. 

В развитии экологической этики, как пра-
вило, выделяется две фазы: критическая и 
конструктивная [4, c. 6]. Критическая тенден-c. 6]. Критическая тенден-. 6]. Критическая тенден-
ция связана с именами таких философов, как 
В. Калликот, Ян Мак-Харг, Р. Хигинс, А. Гер-
ман, Л. Уайт и др., которые исследуют мета-
физические предпосылки современного эко-
логического кризиса, восходящие  к иудео–
христианской традиции. 

Конструктивная стадия развития эко-
логической этики связана с именами та-
ких экофилософов,  как А. Леопольд,  
А. Наэсс, Д. Родман, Х. Ролстон, Д. Фореман, 
Э. Уэстон, Д. Эбрам и др.

Основоположником экологической этики 
считается Алдо Леопольд. Если историче-
ский прогресс является историческим фак-
том, считал Леопольд, то будущие поколения 
людей осудят сегодняшнее рабское положе-
ние природы, как мы сегодня осуждаем раб-
ство людей. По мнению Леопольда, человек 
должен осознать своё положение на Земле 
как рядового обитателя Земли и научиться 
уважать права других членов биотического 
сообщества. Леопольд напоминает людям 
об их обязательствах по отношению к другим 
членам  биотической общины – об обязатель-
ствах, которые были бы выше их собствен-
ных выгод экономического характера. Любая 
этика исходит из следующей предпосылки: 
индивид всегда является членом какого-
нибудь сообщества, где все зависят друг от 
друга. Инстинкт индивида требует, чтобы он 
боролся за своё место в этом сообществе; но 
этика подсказывает, что ему выгоднее сотруд-
ничать с другими членами сообщества. С эко-
логической точки зрения этика есть ограниче-
ние свободы действия индивидов в борьбе за 
существование. 

Леопольд  расширяет границы сообще-
ства, включая сюда не только людей, но и все 
творения природы, и – соответственно – рас-

пространяет этический критерий на всю био-
тическую общность. Леопольд впервые по-
ставил вопрос  о моральной ответственности 
человека за здоровье Земли, за красоту при-
роды. Деяние правильно, убеждал Леопольд, 
если оно направлено на сохранение целост-
ности, красоты и стабильности  биотического 
сообщества [16, p. 421]. 

По мнению, Энтони Уэстона, основная  
цель экологической этики – пробудить эколо-
гическую совесть. «Мы все являемся частью 
живой природы.  Мы не живём изолированно 
от мира, – рассуждает Э. Уэстон, – и природа 
не существует отдельно от нас. Мы все нахо-
димся в динамическом взаимодействии. При-
рода в нас и вокруг нас. С осмысления этого 
очевидного факта начинается экологическая 
этика» [19, p. 54]. Вслед за Уэстоном, Дэвид 
Эбрам мир природы характеризует как «боль-
ше, чем человеческий мир». Понимание это-
го  таинственного и загадочного мира, по его 
мнению, доступно только людям, обладаю-
щим развитой экологической чувствительно-
стью. Однако европейские народы, гипноти-
зированные  успехами научно-технической 
революции, потеряли чувство единения с 
природой. Самый главный источник всех  на-
ших бед, по его мнению, лежит в вышеупомя-
нутом отрыве человека от природы. Только в 
общении с природой человек остаётся живым 
и чувствующим существом, и не удивительно, 
что мы сегодня оказались в плену эпидемио-
логических, психических и других заболева-
ний, считает он. В процессе роста цивилиза-
ции мы действительно больше потеряли, чем 
приобрели. А потеряли мы самое главное – 
экологическую чувствительность, которой об-
ладают, в частности туземные общества [12, 
p. 42, 54].

Джон  Родман развивает этику экологиче-
ской чувствительности. Он отстаивает такую 
парадигму мышления, когда человек привы-
кает думать о разных животных  и природных 
созданиях как о субъектах (а не как об объ-
ектах) с их собственными взглядами на мир. 
По Родману, все живые существа заслужи-
вают морального отношения, поскольку они 
имеют свой «telos», то есть своё характерное 
поведение, свою внутреннюю ценность [18,  
p. 423].

Гаррет Хардин связывает экологиче-
ский кризис с превознесением эгоцентрич-
ной морали Адама Смита, согласно которой 
человек, преследующий свою собственную 
выгоду, способствует одновременно умноже-
нию общего блага. В противовес этике Адама 
Смита, Хардин доказывает, что благо Общего 
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не следует из удовлетворения каждым чело-
веком своих эгоистических желаний. Под «Об-
щим» он понимает те природные богатства, 
которые  представляют собой общественное 
достояние. Это земля, реки, моря, океаны, 
воды, воздух и т. д. Экологический кризис он 
характеризует как «Трагедию Общего». Это 
безжалостная неизбежность, то есть законо-
мерный результат рационального поведения 
отдельных индивидов, преследующих лич-
ные интересы. Каждый человек стремится к 
получению максимальной личной выгоды, и в 
этом стремлении все поддерживают друг дру-
га. Такой порядок, основанный на взаимном 
согласии, может продержаться достаточно 
долго. Но именно в тот момент, когда, каза-
лось бы, достигнуто социальное согласие, 
логика Общего беспощадно порождает траге-
дию. Такая трагическая судьба ожидает всех 
тех, которые, преследуя эгоистические инте-
ресы, забывают об общественном интересе, 
об общем Доме (Природе), полагает Хардин 
[15, p. 521–522].

Дейв Фореман предлагает заменить эго-
центричную мораль этикой экоцентризма. По 
его мнению, в центре внимания экологической 
этики должно быть здоровье Земли. Фореман 
доказывает, что экологическая этика – это не 
столько академическая философия, сколь-
ко экологическое движение, основанное для 
того, чтобы заставить людей признать «пра-
ва» животных и ценностный статус природы. 
При этом он особо выделяет такие атрибуты 
природы, как устойчивость, разнообразие, 
целостность, редкость, красота и первоздан-
ность. В этой цепочке ценностей ведущее ме-
сто принадлежит первозданности природных 
систем. «Мы должны помнить, что на Земле 
осталось очень мало первозданной природы. 
Сегодня нет ничего важнее, чем движение 
в защиту дикой природы», – считает он [14,  
p. 449–453].

Арне Наэсс  характеризует экологиче-
скую этику как «этику глубинных ценностей». 
По его мнению,  благосостояние и процвета-
ние  как человеческой, так и нечеловеческой 
Жизни на Земле представляет собой высшую 
глубинную ценность. Богатство и разнообра-
зие форм жизни способствует реализации 
человеческих ценностей и одновременно яв-
ляются ценностями сами по себе. Ценность 
природы не зависит от её полезности для че-
ловека. Пытаясь дать философское обосно-
вание экологической этики, А. Наэсс подни-
мает вопрос  о связи онтологии, аксиологии и 
этики [17, p. 67].

Человеческая цивилизация на современ-
ном технологическом этапе своего развития 
разрушила то, что её питало вначале, – ду-
ховную связь с природой, со Вселенной; и 
она, говоря словами  Шри Ауробиндо Гхош, 
«кончается истощением жизненности» [9,  
c. 290]. Экспериментируя с природой, мы ли-. 290]. Экспериментируя с природой, мы ли-
шили её таинственности. Ничто теперь не 
свято для нас. 

Мы употребляем термин «материя», опи-
сывая физические, химические, биологиче-
ские и другие объективные свойства приро-
ды. Но слово «материя» остается сухим, про-
сто абстрактным  понятием, без какой-либо 
нравственно-этической значимости для нас. 
Каким отличным  от этого был первоначаль-
ный образ природы – «Великой Матери», кото-
рый мог заключить в себе и передать эмоцио-
нальную значимость Матери-Земли: Логично 
предположить, что для выхода из экологиче-
ского кризиса необходимо возродить чувство 
«сопричастности» человека к миру космоса, 
восстановить духовно–символическую связь 
человека с природой. В этом отношении мож-
но выделить три философско-онтологических 
источника экологической этики: натурализм, 
пантеизм и персонализм.

Натурализм ориентирует  на достиже-
ние единства человека с природой, при этом 
предполагается, что уже в самой природе 
есть своё внутреннее единство, на которое 
можно опереться. Основоположник натурали-
стической этики Холмс Ролстон об этом гово-
рил так: «Тот, кто сможет соединить правиль-
ное понимание своего нравственного долга с 
глубоким пониманием природы, придёт в ко-
нечном итоге к подлинной натуралистической 
этике» [5, c. 286]. Сам Ролстон рассматривает 
тот вариант достижения единства человека с 
природой, который основывается на предпо-
ложении, что нравственный долг внутренне 
связан  с признанием ценности «целостности 
экосистем». Защита идеи  о нравственной 
ценности экосистемного единства  вдохнов-
лена знаменитой книгой А. Леопольда «Этика 
земли». Все этические учения, как правило, 
связывают ценности с человеком; здесь же 
предлагается расширить долженствование 
до масштабов экосистемного долга. Соответ-
ственно: человеческое Я расширяется до та-
кой степени, что охватывает весь мир и ста-
новится выражением «интересов» биосфер-
ного целого или экосистемного блага. Таким 
образом, «эгоизм превращается в экоизм», 
по выражению Холмса Ролстона [5, c. 279].

 Но как бы благосклонно мы не смотрели 
на экосистемное благо, его не следует пре-
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вращать в очередного идола. Акцентируя 
внимание на ответственности человека за 
сохранение целостности биосферы, мы не 
можем игнорировать разнообразие челове-
ческих ценностей и устремлений. Существу-
ет целая иерархия моральных обязательств, 
начиная от семейных обязанностей до ответ-
ственности за биосферу. Попытка принять во 
внимание всё, что морально значимо, силь-
но усложняет нашу задачу, но не существует 
альтернативы холистическому подходу. По 
мнению ряда экологов, обязательства чело-
века по отношению к биосфере  перевешива-
ют все другие обязанности. Можно ожидать, 
что такая экоцентричная позиция вступит в 
конфликт с традиционной гуманистической 
этикой, и всё же нет возможности избежать 
трудных и компромиссных решений. Одно 
из таких решений предлагает  Дон Мариет-
та. Мы имеем в виду его концепцию эколо-
гического холизма [5]. По мнению Мариетты, 
экологический холизм должен инкорпориро-
вать все знания о человеческом и природном 
мирах. Он не может быть удовлетворен ни 
частичной картиной мира, ни редукционист-
ской версией морали. Экологический холизм 
избегает как редукционизма, который игно-
рирует важные аспекты нашей жизни, так и 
абстракционизма, который теряет из виду 
конкретные отношения людей. Он принимает 
во внимание все формы моральных отноше-
ний и обязательств человека, признаёт и цен-
ность природы, и ценность человека. Такой 
подход позволяет сохранить традиционные 
гуманистические ценности и одновременно 
развивать экологическую этику. Холизм от-
стаивает плюралистический подход, то есть 
«признание всех альтернатив без соблазна 
быть захваченным одной из них» [10, p. 35]. 
Может, например, сложиться такая ситуация, 
что понадобятся драконовские меры для ста-
билизации численности народонаселения и 
спасения редких животных. Вполне возмож-
но, что в этой ситуации политики откажутся от 
ярко выраженного антропоцентричного под-
хода и будут следовать этике экоцентризма. 
Но могут возникнуть и такие ситуации, ког-
да придётся отказываться от крайних форм 
экоцентризма. Бэрд Калликот указывает на 
связь между крайними формами экоцентриз-
ма и мизантропией. Он, в частности, приво-
дит утверждение Эдварда Эбби о том, что 
он скорее застрелит человека, чем змею [11,  
p. 326]. Нас не может не настораживать заяв-. 326]. Нас не может не настораживать заяв-
ление некоторых теоретиков экоцентризма о 
том, что человечество – это «раковая опухоль 
природы», Если это так, то природе следует 

избавиться от человечества. Стоит только 
допустить мысль о холокосте, становится 
очевидной абсурдность всей логики экоцен-
тризма в его крайних проявлениях. Высоко 
оценивая вклад натуралистической этики в 
обоснование внутренней ценности природ-
ных объектов, мы не можем упускать из виду, 
что  она имеет определённые ограничения: 
она не может заменить гуманистическую эти-
ку и решать задачи социально-личностного 
характера. Мы с благоговением должны от-
носиться к земной жизни, но мы вправе также 
позволить себе «гуманизировать» её. «Необ-
ходимо найти разумно обоснованное и убе-
дительное решение проблемы, как изменять 
природу, чтобы её обогатить, и  тогда мы смо-
жем со спокойной совестью жертвовать име-
ющимися ценностями ради ценностей более 
значимых. Решение такой проблемы позво-
лит нам считать нравственно правильным не 
просто сохранение экосистем в их наличном 
состоянии, а мудрое хранение их красоты, 
устойчивости и целостности» [5, c. 283].

Если попытаться охарактеризовать 
основной недостаток натурализма, то это 
недооценка  трансцендентного фактора. На-
туралистическая этика игнорирует «главней-
шее измерение природы человека: его спо-
собность к выходу за собственные пределы, 
способность к трансцендированию, перерас-
танию себя, потенцию бесконечного впитыва-
ния мира, творческую потребность преобра-
жения, иначе говоря, божественную искру в 
человеке, зов неба, бессмертной природы, да 
тот великий факт, что создан был человек по 
образцу и подобию Божию» [6, c. 24]. Было бы 
онтологической ошибкой отрицать единство 
человека с природой, но столь же неверно 
воспринимать человека как рядового члена 
биоты. Признание факта духовной сущности 
человека ставит нас перед необходимостью 
поиска более холистической этической пер-
спективы, чем натурализм. Такую перспекти-
ву перед нами открывает пантеизм.

Каждый, кто сидел на берегу озера Бай-
кал тихим летним вечером, не мог не испы-
тать подобного пантеистического пережива-
ния. Подобный опыт слияния с окружающей 
средой не поддается научной рационализа-
ции, но он, несомненно, имеет важное значе-
ние для гармонизации отношений человека с 
Миром. Такой опыт предполагает открытость 
человека к внутреннему контакту с внечело-
веческой реальностью, чего нет при эгоцен-
тричной морали. Ницше и Фрейд вскрыли 
низменный характер мотивации поведения 
подобной автономной личности, лишь ма-
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скируемый высокими идеалами, и после них 
говорить об антропоцентрическом  обоснова-
нии этики уже не приходится.

Эгоцентричный антропоцентризм пока-
зал себя неспособным принять человека как 
существо, призванное превзойти себя. Там, 
где нет такого принятия, где нет открытости 
к внешнему миру, нет и полнокровности че-
ловеческой жизни. Человеку в принципе дана 
способность к открытости, и развитие духов-
ного творчества  было бы невозможно без 
способности человека преодолевать себя и 
выходить за рамки своей природы. Как писал 
М. Шелер, «человек – это существо, превос-
ходящее само себя и мир» [8. c. 60]. В сущ-c. 60]. В сущ-. 60]. В сущ-
ности, только внутренне свободная личность, 
открытая миру и способная к духовному вос-
хождению, может реализовать экологический 
императив. И такая позиция вполне соответ-
ствует духу философского персонализма. 
Только личностно развитый человек, согласно 
персонализму, экологически перспективен. 

Персонализм – это концепция о форми-
ровании в сознании особого уровня, «более 
глубокого, чем эго-сознание»,  или особого 
альтруистического  «Я»,  открытого миру и не 
стремящегося им овладеть ради целей само-
утверждения. Некоторые экофилософы  идут 
дальше, и говорят не только об открытости че-
ловеческого «Я» ко всему природному целому, 
но и о слиянии личного неэгоцентрического 
«Я» с некоторым  «внутренним Я самой при-
роды». Таков подход Д. Дивола и Дж. Сешена, 
который можно охарактеризовать  как «эколо-
гический трансперсонализм». Последний, со-
гласно ожиданиям его сторонников, должен 
породить новый  («глубинно–экологический») 
тип мудрости, который раньше называли эко-
софией [13]. В результате наше «подлинное 
экологическое  Я, – полагают они, – способно 
объять всю природу освободительной любо-
вью, берегущей разнообразие форм жизни 
в статусе взаимной внутренней ценности. 
Наша самореализация в этом смысле ведёт к 
биорегионализму, децентрализации, саморе-
гуляции, сообществу и экотопическому виде-
нию. Способность жить в таких сообществах –  
это и есть экософия, или экологическая му-
дрость» [2, c. 40].

Пытаясь дать метафизическое обосно-
вание экологической мудрости, Арне Наэсс 
поднимает глубокую философскую пробле-
му: не является ли пронизанный ценностями 
внутренний мир столь же бесспорным  ис-
точником знания реальности, как и внешний 
мир? Тот, кто признаёт лишь внешний источ-
ник знания реальности, считает Наэсс, рас-

сматривает природу как ресурс для человека. 
Такая «оголенная» природа лишена субъек-
тивных качеств, которые мы получаем в спон-
танном  внутреннем опыте. Поэтому призыв 
спасать природу не действует на чувства тех 
людей, которые живут в мире механических 
интерпретаций науки и техники. 

Рассматривая конфронтацию между «по-
верхностными технократами» и «глубинными 
экологами», Арне Наэсс обнаруживает се-
рьёзное расхождение в их понимании того, 
что мы называем  «реальностью». Эколог 
видит и спонтанно воспринимает реальность 
(например, лес) как некую целостность и, го-
воря о «самом сердце леса», вовсе не имеет 
в виду геометрический центр. Технократ, на-
оборот, видит только определённое количе-
ство деревьев в лесу; для него реальность –  
это то, что можно потрогать, срубить, ути-
лизировать. Образы «самое сердце леса», 
«жизнь реки» ни о чём не говорят технокра-
ту, в то время как для глубинного эколога 
они составляют существенную часть реаль-
ности. По мнению Наэсса, различие между 
технократом и экологом касается не столь-
ко этики, сколько онтологии, то есть они по-
разному воспринимают  реальность в своём 
перцептивном опыте. Следовательно, пока 
общество управляется технократами, стра-
дающими ценностной слепотой, оно никогда 
не справится  с экологическими проблемами. 
Невозможно, например,  заставить защищать 
лес того,  для кого не существует леса как та-
кового. Наэсс считает, что экология возбужда-
ет древние центры наших моральных чувств, 
открывает новые отношения между объекта-
ми. Изменяя наши понятия о реальности, она 
изменяет наши ценности и наоборот. 

Согласно нашей первичной интуиции, то, 
что мы называем реальностью, представляет 
собой некоторое единство. Такая реальность 
не существует независимо от наших предпо-
чтений и предположений. Скорее сами эти 
ценности и понятия являются активным фак-
тором конструирования реальности как не-
которой целостности, включающей и челове-
ческий мир. В этом случае окружающая при-
родная среда  не кажется нам чем-то враж-
дебным, к чему необходимо адаптироваться, 
но воспринимается как некий «субъект», с 
которым мы должны взаимодействовать. Это 
означает также, что узкое эго человека раз-
вивается во всеобъемлющее  Я, включаю-
щее все формы жизни. Нужно развивать своё  
Я, утверждать целостность собственной лич-
ности. Именно этот путь обретения зрелости 
и совершенствования, который схватывается 
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понятием «самореализация», ведет, по На-
эссу, к гармонии между человеком и при-
родой [17].

Итак, философский персонализм, для 
которого человек не сводим ни к чему  внеш-
нему и представляет собой существо, при-
званное стать свободным  от эго-сознания 
на путях «само-реализации», открывает гло-
бальную экологическую перспективу.

Специфика экологической этики в том, 
что она признаёт ценность и природных,  и 
духовных благ. Ошибка этического идеализ-
ма состояла в том, что она отказывалась при-
знать высокую ценность естественной жизни. 

Тысячу раз был прав Альберт Швейцер, когда 
говорил: «Всякую духовную жизнь мы встре-
чаем только в пределах естественной жизни. 
Поэтому благоговение перед жизнью прило-
жимо к естественной жизни точно так же, как 
и к духовной» [7, c. 340].

Итак, экологическая этика в равной сте-
пени опирается на материальные и духовные 
ценности. Тот, кто найдёт глубинную истину 
о сущности материи и сумеет соединить её с 
нравственным законом, придёт к подлинной 
экологической этике, которая поможет нам 
соблюдать надлежащую меру в отношениях 
с природой. 
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Что собой представляет современная 
наука? С одной стороны, можно выделить 
основные характеристики традиционной 
науки, основы которой транслируются через 
школьное образование. С другой стороны, 
обозначились черты новой формирующейся 
научной парадигмы, так называемой пост-
неклассической науки. Становящуюся науч-
ную картину мира называют эволюционно-
синергетической, она является ядром постне-
классической научности. 

Сопоставляя прежние представления и 
формирующиеся, учёные видят различия в 
установках и ценностях традиционной и но-

вой научных картин мира. Например, Ф. Ка-
пра выделяет следующие базисные различия: 
в традиционном мировосприятии все вещи 
рассматриваются как материальные едини-
цы, поддающиеся измерению, а в новом под-
ходе материя трактуется как совокупность 
упорядоченных потоков энергии, которые, 
взаимодействуя, могут порождать непредска-
зуемые процессы и автономно возникающие 
феномены. Традиционное восприятие мира 
атомистично и фрагментарно, а новый взгляд 
учитывает связи между людьми, между людь-
ми и природой, и даже между земным шаром 
и остальной Вселенной. Традиционное вос-
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приятие мира характеризуется пониманием 
природы как механизма, а новый взгляд трак-
тует природу как спонтанную самоорганизую-
щуюся целостность организмического толка. 
В своем практическом преломлении традици-
онное восприятие мира ставит во главу угла 
развитие техники, а новый взгляд знаменует 
отход от манипулятивной направленности. 
Возрастает значение информации, коммуни-
кации, коэволюции, толерантности и в соци-
альных отношениях, и в отношениях «человек 
– природа». Традиционное восприятие мира 
возводит экономический рост в ранг вершины 
общественного прогресса; экономика рассма-
тривается как поле битвы, на котором люди, 
предприятия, нации борются за выживание 
и прибыль. Новый взгляд базируется на та-
ких ценностях, как взаимное приспособление 
людей друг к другу, на примирении, на учёте 
отношений между людьми и другими видами 
живых существ, на ценностях биосферы.

Современная наука формирует новые 
представления о природных процессах в раз-
личных областях знания. На смену модели 
расширяющейся Вселенной пришла инфля-
ционная космология. Удивительные открытия 
в этой сфере науки меняют наше представ-
ление об устройстве Вселенной. Установле-
но, что 92 % массы Вселенной относится к 
так называемой скрытой массе, называемой 
«тёмная материя». Исследования квантового 
вакуума открывают физикам самоорганизую-
щуюся многоуровневую систему, которая по 
сложности сопоставляется специалистами с 
социальными системами. Науки о живом пре-
терпевают не менее революционные измене-
ния. Биотехнологии, по сути дела, подвели к 
рубежу искусственного конструирования жиз-
ни и человека. Представление о мире, кото-
рое складывается в современной науке, столь 
радикально меняется, что это затрагивает не 
только профессиональные круги, но и явля-
ется основой нового мировидения и, следо-
вательно, ведёт к новому образу отношений 
«Человек – Мир». Изменение мировоззрения 
означает не только формирование новой кар-
тины мира, но и становление новых устано-
вок, ценностей, определяющих деятельность 
человека в природе и обществе.

Происходящие парадигмальные переме-
ны находят осмысление в трудах философов 
и учёных, однако этого не достаточно. Реше-
ние основных проблем нашего времени «тре-
бует радикального сдвига в наших представ-
лениях, в мышлении, в системе наших ценно-
стей. Мы стоим на пороге фундаментальных 
перемен в научном и социальном мировоз-

зрении, смены парадигм по своей радикаль-
ности, сравнимой с революцией Коперника. 
Но понимание этого ещё даже не забрезжило 
в сознании большинства политических лиде-
ров» [3, с. 20], так оценивает происходящую в 
современной науке революцию Ф. Капра.

Ф. Капра отмечает, что парадигма, доми-
нировавшая в нашей культуре несколько сто-
летий, включает в себя определённый набор 
глубоко укоренившихся идей и ценностей. 
Среди них: взгляд на Вселенную как на некую 
механическую систему, скомпонованную из 
элементарных строительных блоков, взгляд 
на человеческое тело как на машину, взгляд 
на жизнь в обществе как на конкурентную 
борьбу за выживание, убеждённость в том, 
что неограниченный материальный прогресс 
достигается путём экономического и техноло-
гического развития.

Формирующееся научное мировоззрение 
называют холистическим мировоззрением. 
Его становление характеризуется формиро-
ванием нового мышления и новых ценностей. 
Среди новых ценностей кооперация, партнёр-
ство, коммуникативность, интеграция. Линей-
ное мышление и редукционизм вытесняются 
сетевым или системным мышлением, кото-
рое характеризуется как контекстуальное, 
процессуальное. 

В свете обозначенных перемен в системе 
научного мировоззрения, казалось бы, уже 
ясные представления о том, что такое наука, 
научная истина, научное знание, научный 
метод вновь требуется осмыслить, осознать 
глубину трансформаций в системе научного 
знания.

Чтобы ответить на вопрос, что такое на-
ука, недостаточно ограничиться определени-
ем. Существуют различные дефиниции науки: 
наука – теория предметности (М. Хайдеггер); 
наука – интеллектуальное чувство природы 
(О. Шпенглер); наука – деятельность, на-
правленная на производство нового знания  
(В. С. Степин); наука – целокупность истин-
ных предложений (Л. Витгенштейн) и др. 

Такие афористические определения со-
держат смысл, который постигается в про-
цессе изучения сложной, многоаспектной, 
исторически изменчивой природы науки. 
Наука изучается в трёх основных аспектах. 
Наука − это специфический тип знания, ко-
торому свойственно постоянное стремление 
к истине. Наука − особый вид деятельности, 
направленной на теоретическое воспроизве-
дение действительности. Наука – это соци-
альный институт, регулирующий отношения 
научного сообщества, общества и природы.
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Итак, науку можно определить как тео-
ретическое знание об объекте, как особый 
рациональный способ познания мира, осно-
ванный на эмпирической проверке или мате-
матическом доказательстве. Более глубокое 
понимание природы науки является предме-
том философии науки. Под философией нау-
ки будем понимать раздел философии, где 
предметом философской рефлексии служит 
наука во всей полноте проявлений, т. е. как 
теория и метод, как система знаний, как со-
циальный институт, как деятельность. Такое 
понимание философии науки позволяет ин-
тегрировать в целостное системное исследо-
вание её составляющие – методологию нау-
ки, социологию науки, психологию научного 
творчества, исследование оснований науки, 
историю науки, прочитанную глазами фило-
софа.

Философский анализ науки – это рефлек-
сия по поводу того, что собой представляет 
наука, каковы её основания, универсалии и 
традиции, на которых она базируется, меха-
низмы и тенденции её развития, а также ме-
тоды, язык и структура. Это попытка выявить 
критерии научности, механизмы и цели её 
развития, пределы и ограничения, характери-
зующие науку. Одним словом, философский 
анализ науки – это самосознание науки. На-
ука о самой себе не может высказаться как 
наука, она не может стать предметом научно-
го эксперимента.

Между тем и для человечества в целом, 
возлагавшего именно на науку надежды на до-
стижение социального прогресса, и для каж-
дого конкретного субъекта, профессиональ-
но занимающегося научной деятельностью, 
важно уметь поставить вопрос об основаниях 
и специфике научной деятельности вообще 
и своей в частности. Особенно такие вопро-
сы актуальны в кризисные моменты развития 
науки, именно такова современная ситуация. 
Сегодня радикально изменилось представле-
ние о природе: «время и сложность» харак-
теризуют не только социум и мир живого, но 
и физическую реальность. Естественно, что 
и познавательное отношение к миру должно 
меняться. Поэтому проблемы философии 
науки сегодня особенно актуальны.

На основании чего даётся оценка научно-
сти? Философы науки связывают научность, 
прежде всего с методом. М. Томпсон пишет, 
что различие между наукой и лженаукой, по 
существу, определяется методом, а не содер-
жанием. Для классической парадигмы науч-
ности характерна универсалистская методо-
логия науки, которая предполагает методоло-

гию науки как систему методов, приложимых 
в любой науке. Таким универсальным ин-
струментарием познания служил гипотетико-
дедуктивный метод в математизированном 
знании, сравнительно-исторический – в гу-
манитарном. Современная наука отстаивает 
идею принципиальной множественности опи-
саний и объяснений. Но при этом сохраняет-
ся требование системной связности знания, 
ясности и методологической прозрачности 
исходных принципов и посылок, последова-
тельности и аргументированности научного 
дискурса.

Рассмотрим, как изменялись представ-
ления по поводу критериев научности. На-
учность должна основываться на методах, 
используемых для сбора данных и на готов-
ности подвергнуть результаты анализу. По-
зитивисты выдвинули в качестве основного 
критерия научности – принцип верификации –  
эмпирической проверяемости высказываний. 
К. Поппер считает, что науку отличает кри-
тичность (фальсификационизм). В классиче-
ской эпистемологии критериями научности 
выступал фундаментализм, универсализм, 
редукционизм1.Важнейшей установкой науч-
ного познания является научный реализм –  
убеждение, лежащее в основании научного 
мировоззрения естествоиспытателя. Науч-
ный реализм – позиция, согласно которой су-
ществует реальный мир, события в котором 
воспринимаются сознанием субъекта. Объ-
екты научного исследования это не фрагмен-
ты предметной реальности, хотя и они могут 
быть объектом эмпирического уровня иссле-
дования. Наука изучает реальность в форме 
модельной конструкции, не реальность как 
таковую, а идеализированную реальность.

Выделяют уровни научного исследова-
ния – эмпирический и теоретический, каждый 
из которых характеризуется специфическими 

1 Фундаментализм – убеждение, что в основании 
науки лежит базисный слой знания, из которого выводи-
мы основные положения. Фундаментализм следует по-
нимать, как установку на поиск идеала знания, на основе 
которого решается задача критики, этот идеал должен 
быть обоснован. Универсализм –убеждение в том, что 
законы науки применимы ко всем природным явлениям. 
Редукционизм – исследовательская стратегия по обеспе-
чению синтеза научного знания. Редукция (лат. reduction 
– возвращение, отодвигание назад) – сведение сложного 
процесса к более простому. Редукционистская стратегия 
лежит в основе зарождения и функционирования науки 
как системы доказательного знания. Противоположной 
редукционизму стратегией мышления является холизм. 
Философский смысл редукционизма в том, что в этом ме-
тодологическом приёме отражено убеждение в единстве 
научного знания. Редукционизм, отмечал В. А. Энгель-
гардт, обозначает принцип исследования, основанный на 
убеждении, что путь к познанию сложного лежит через 
расчленение этого сложного на всё более простые части.
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методами и формами познания. Предметом 
теоретического уровня познания являются 
теоретические объекты. Это не онтологиче-
ские сущности, а логически организованные 
модели, высказывания. Теоретические объ-
екты науки создаются путем рационального 
моделирования эмпирических объектов, бла-
годаря применению к эмпирическим объектам 
операций абстрагирования и идеализации. 
Эмпирические объекты науки – это тоже аб-
страктные объекты, представляющие собой 
результаты мысленной обработки результа-
тов чувственного познания. 

Итак, наука имеет дело не с веща-
ми, а с моделями, высказываниями.  
М. Томпсон отмечает, что науку можно рас-
сматривать как некую форму языка, сконстру-
ированную человеком. Наука есть сплетение 
слов, представлений, математических рас-
чётов, формул, теорий. Вот почему, отмечает 
М.Томпсон, возможна и нужна философия на-
уки. Ибо сразу после проведения изысканий и 
опытов, их результаты оцениваются, обретая 
своё место внутри этого вечно меняющегося 
сплетения высказываний. Философия спо-
собна напомнить учёным, что факты всегда 
содержат элемент интерпретации [9, с.151].

Можно выделить несколько различных 
представлений о природе научного познания. 
Исторически первой была позиция, обознача-
емая сегодня, как наивный реализм, согласно 
которой наука описывает реальность, как она 
есть на самом деле. Учёный действует в соот-
ветствии со строгими правилами, теории яв-
ляются обобщением фактов. Противополож-
ной позиции свойственно представлять на-
учное познание как интерпретацию. Согласно 
такой точке зрения учёный действует, как ему 
представляется продуктивным и прагматиче-
ски ценным. Наиболее взвешенным, на наш 
взгляд, является понимание познания как 
сложного процесса, в котором имеют место 
различные когнитивные практики, это и от-
ражение, и репрезентация, и интерпретация. 
А деятельность учёного обусловлена и взаи-
модействием с объектом, и сложившимися в 
практике нормативами взаимодействия с на-
учным сообществом.

На уровне обыденного сознания наука 
отождествляется с рациональностью, точ-
ностью и объективностью, наука предлагает 
знание, не подлежащее толкованиям, обще-
принятое, универсальное (наука – точное, 
ясное знание об объекте). К ненаучным, как 
правило, относят рассуждения, субъективные 
мнения, нагруженные эмоциями, пережива-
ниями. Таково представление о научности на 

уровне обыденного сознания. При более глу-
боком рассмотрении убедимся, что вопрос о 
критериях научности не так однозначен, осо-
бенно сегодня, на этапе формирования новой 
научной рациональности. 

Важно сознавать культурно-исторический 
характер науки и историчность критериев на-
учности. Выделяют классическую, некласси-
ческую и постнеклассическую науку. Такие 
критерии классической науки, как объектив-
ность, универсализм научных законов, интер-
субъективность, нацеленность на истину в 
постнеклассической науке, если не отброше-
ны полностью, то существенно ослаблены. В 
этой связи следует анализировать динамику 
науки в западноевропейской культуре с це-
лью понимания её настоящего и тенденций 
развития. 

Одна из первых моделей науки – кумуля-
тивная модель (от лат. cumulatio – увеличе-
ние), характеризовала науку как постепенное 
накопление знаний, как совокупность твёрдо 
установленных и доказанных истин, наука 
представлялась как своего рода склад абсо-
лютных истин. История науки виделась как 
непрерывный рост знаний, причём, точных 
знаний.

В рамках деятельностного подхода ак-
цент был перенесен на вид познавательной 
деятельности, характеризующий науку. Это 
может быть наблюдение, измерение, экспе-
римент, как например в опытной науке Нового 
времени, или созерцание, «умное зрение» – 
в системе Античности. Анализируя структуру 
науки, её функции, выделяют основную еди-
ницу научного знания, клеточку организма на-
уки. Так, в позитивистской философии это –  
теория. Историки науки предлагали в каче-
стве функционирующей структурной единицы 
рассматривать научное понятие (С. Тулмин), 
исследовательскую программу (И. Лакатос), 
парадигму (Т. Кун). Парадигма – образец 
(греч.) решения тех или иных проблем.

Совокупность критериев научности опре-
деляет вполне конкретную модель науки, ко-
торую обозначают термином классическая 
наука. Система выделенных критериев науч-
ности может быть представлена следующим 
образом. Во-первых, научность отождест-
вляется с объективностью. Объективность 
понимается как нацеленность на объект, как 
объектность. Для науки – всё объект, пости-
гаемый через опыт. Вторая особенность нау-
ки – опытный характер знания. Наблюдение, 
эксперимент, измерение − основные методы 
получения и подтверждения знания. В этой 
связи к научному эксперименту предъявля-
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ется требование воспроизводимости и по-
вторяемости. Опыт в любое время и в любом 
месте может быть повторен, и его результат 
не изменится. Научный результат не зависит 
от того, кто его получил.

Третий постулат классической модели 
науки, касающийся общезначимости, досто-
верности и универсальности научного знания, 
носит название принципа интерсубъективно-
сти. Согласно последнему, научное высказы-
вание будет тем достоверней, чем меньше 
содержит субъективных привнесений. Клас-
сическая наука стремилась элиминировать 
(от лат. eliminare – изгонять), исключить субъ-
екта из контекста внутринаучных построений. 
Наука должна давать совершенно достовер-
ное знание, окончательно обоснованное. Это 
требование связывают с фундаментализмом 
научного знания, его обозначают также как 
критерий универсализма.

Наконец, научное знание – это знание, 
нацеленное на поиск истины. Глубокая связь 
классической научности и истинности выра-
жена бытовавшим утверждением: быть науч-
ным значит быть истинным. Истина – это лак-
мусовая бумага для проверки на научность. 
Никакое другое знание не оценивается на 
истинность: ни стихи, ни музыкальное про-
изведение, ни религиозный трактат. Именно 
истинность научных знаний делает их уни-
версальными и всеобщими, позволяет во-
площать и применять в технике, в системах 
управления.

Критерии научности – объективность, 
истинность, интерсубъективность, универ-
сализм, воспроизводимость, достоверность 
и опытность знания характеризуют класси-
ческую модель науки. Это своего рода иде-
альная модель, которой в реальной истории 
науки вряд ли соответствовало какое-либо 
теоретическое построение. Как правило, в 
учебниках приводятся не все здесь перечис-
ленные критерии научности, а только неко-
торые из них, например, экспериментальный 
характер и достоверность научных высказы-
ваний, или универсализм и фундаментализм. 
Дело в том, что указанные критерии представ-
ляют собой систему ограничений, чрезвычай-
но тесно связанных друг с другом, в некото-
ром смысле тавтологичных. Стоит отказаться 
от одного, как окажутся невыполнимыми все 
остальные. Система требований, предъявля-
емых к знанию, тестируемому на научность, 
далеко не случайна, а обусловлена той соци-
окультурной ситуацией, в которой формиро-
валась классическая наука. Покажем это на 
примере постулата интерсубъективности. 

Требование интерсубъективности харак-
теризует именно классическую модель науки, 
оно выполняло своего рода защитную функ-
цию в период формирования науки в эпоху 
Нового времени. Тогда задача заключалась в 
том, чтобы отстоять самостоятельность и не-
зависимость нового формирующегося знания 
от Священного писания, отстоять независи-
мость нового образа мысли, опирающегося 
на доверие собственной интеллектуальной 
интуиции, от догматов вероучения.

Творцы новоевропейской науки Г. Гали-
лей, И. Кеплер, Ф. Бэкон, Р. Декарт учились 
и учили новой истине, получить которую воз-
можно, прислушиваясь не к Слову Божьему, а 
из эксперимента или теоретической деятель-
ности самого познающего субъекта. При этом 
важно, что субъект познавательной деятель-
ности не отмечен никаким особым знаком, это 
не личность, не индивидуальность, это про-
сто субъект рациональной деятельности, ха-
рактеризуемый универсальным свойством –  
способностью мышления.

Отстаивая научную истину как знание, 
свободное от всякой догмы и от авторите-
тов, Декарт отмечал, что истины движутся в 
свете как «монета, которая не понижается в 
ценности, вылезет ли она из мужицкого ко-
шелька, выходит ли из казны». Ф. Бэкон за-
креплял объективное представление об ис-
тине, утверждая, что достоверность истины 
отнюдь не определяется характером объекта, 
знание о котором оценивается на истинность, 
его близостью к Богу. Он сравнивал свет исти-
ны с солнцем, которое «одинаково проникает 
и во дворцы, и в клоаки, и всё же не осквер-
няется». Тем самым пионеры науки освобож-
дали концепцию истины от морализаторства, 
боролись со средневековой традицией, в ко-
торой истина – это Бог, и различные формы 
человеческой деятельности оценивались по 
принципу: та «благородней», которая ближе 
к Богу.

Наука XVII в. как социальное явление – 
это, прежде всего, средство стабилизации об-
щества. В античности действовали традиции, 
социальный порядок в Средневековье под-
держивался церковью, благодаря авторитету 
и традициям. Социальная ситуация Нового 
времени, характеризуемая расколом церк-
ви, критикой авторитетов, нуждалась в новой 
опоре, как средстве ориентации в мире. Эту 
функцию выполнило объективное знание. На-
ука, ориентированная на отражение объекта, 
на добывание объективной истины, должна 
была стремиться к освобождению от субъек-
тивности, прежде всего, в следующих аспек-
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тах. Из контекста науки исключались высшие 
смыслы, целевые причины. Признавались 
только действительные причины, и природа 
виделась простой, лишённой качественности 
и смыслов, подобной механизму. В XVII в. из-XVII в. из- в. из-
менилось, прежде всего, чувствование бытия, 
в механистической картине мира человек был 
«выброшен» из природы, противопоставлен 
природе, и это определяло основания новой 
субъектно-объектной гносеологии.

Классическая модель науки, характери-
зуемая указанными принципами и, прежде 
всего, принципом интерсубъективности, не 
претерпела каких-либо существенных изме-
нений вплоть до конца XVIII в. Трансформа-XVIII в. Трансформа-в. Трансформа-
ция научности началась раньше, чем принято 
считать, связывая её с проникновением субъ-
ективных привнесений в контекст науки через 
учёт условий познания (принцип дополни-
тельности Н. Бора). В динамике европейской 
науки выделяют три этапа эволюции науки: 
классический, неклассический и постнеклас-
сический. В классическом типе научной раци-
ональности внимание сосредоточено на объ-
екте, насколько это возможно выносится за 
скобки всё, что относится к субъекту и сред-
ствам деятельности. Для неклассической ра-
циональности характерна идея зависимости, 
связи объекта со средствами и операциями 
деятельности, учёт этих средств и опера-
ций является условием получения истинно-
го знания об объекте. Постнеклассическая 
рациональность соотносит знания не только 
со средствами познания, но и с ценностны-
ми структурами деятельности. Историчность 
научной рациональности обуславливает из-
менение критериев и установок, характери-
зующих научное познание. Так, вместо фун-
даментализма и универсализма, рассматри-
вается вероятностная трактовка научного 
знания – пробабилизм и фаллибилизм, уста-
новка, согласно которой знание изначально 
подвержено ошибкам, оно является лишь 
приближением к истине. Наряду с редукцио-
нистской методологий всё чаще используется 
холистский подход. Все большее значение в 
измерении науки приобретает понимание со-
циальной ориентированности науки. В этой 
связи для понимания природы науки актуаль-
но различать образы науки.

Известно высказывание О. Нейрата о 
том, что наука подобна лодке, которую прихо-
дится перестраивать прямо на плаву, не захо-
дя в док. Современные исследователи, раз-
вивая этот образ, отмечают, что из парусного 
брига наука превращается в судно на воздуш-
ной подушке, имея в виду использование та-

ких технических средств и таких методов, что 
при этом наука отрывается от эмпирического 
базиса, «корабль научных теорий ХХ века как 
бы парит в невесомости, над поверхностью 
воды – над своим эмпирическим базисом» [7, 
с. 237]. Так, А. В. Павленко в книге «Эписте-
мологический поворот в космологии» пишет, 
что современная инфляционная космоло-
гия, не имеет и в принципе не может иметь 
эмпирического обоснования. Б. Грин в книге 
«Элегентная Вселенная» так же отмечает, 
что современное поколение физиков, рабо-
тающих в области теории суперструн, идут 
на риск, т. к. их теории, не имея никакой об-
ратной связи с экспериментом, могут никог-
да не получить подтверждения. Вследствие 
этого ставится под сомнение объективность 
как ценность науки. Усиливаются тенденции 
релятивизации и гуманизации научного по-
знания. Обозначим основные контексты, обу-
славливающие эти тенденции.

Если в начале ХХ в. интерпретативные 
модели познания характеризовали гумани-
тарные науки, то начиная с середины ХХ в., 
в методологии естественных наук всё больше 
осознавались интерпретативные и конструк-
тивистские параметры знания. Было показа-
но, что факты теоретически нагружены, что 
процедурой формирования научного факта 
является, в том числе, и выбор теории для 
интерпретации данных наблюдения. Иссле-
дуя наблюдаемость как метод эмпирического 
познания, выявили сложность и этой базовой 
процедуры. 

В эволюционной эпистемологии и когни-
тивной психологии восприятие оказывается 
под самым пристальным вниманием эписте-
мологов. Наша сетчатка воспринимает дости-
гающие её световые лучи в двух измерениях, 
и тем не менее мы видим вещи в трёхмер-
ном пространстве без помощи сознательного 
вывода. Известно о существовании «слепого 
пятна» в нашем восприятии, что объясняют 
наличием на сетчатке участка не чувстви-
тельного к свету. Что в таком случае считать 
наблюдением и возможно ли объективное 
знание в науке? Постнеклассическая наука 
изучает «человекоразмерные» объекты, 
сложные системы, динамичные и спонтан-
ные, с применением соответствующих ког-
нитивных практик (интерпретационистских, 
конструктивистских). Таким образом, реляти-
визация научного знания обусловлена объек-
тивным развитием самой науки.

Гуманизацию научного познания связы-
вают с осознанием присутствия человече-
ских смыслов в основании науки. Влияние 
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на науку человеческих параметров очевидно 
при смене парадигмы. Так, при формирова-
нии неклассической науки острые дискуссии 
велись вокруг понимания природы квантово-
механической реальности. Примечательна 
дискуссия Эйнштейна и Тагора по поводу ха-
рактера научной истины. А. Эйнштейн убеж-
дён, что независящей от человека реаль-
ности должна соответствовать одна истина.  
Р. Тагор обращает внимание на то, что, оста-
ваясь нацеленной на выявление общих за-
кономерностей, наука всё равно человечна. 
Наука занимается рассмотрением того, что 
не ограничено отдельной личностью, она 
является внеличным человеческим миром 
истин. Абсолютной истины в науке быть не 
может, но отказ от абсолютной истины не 
означает субъективизма науки в смысле от-
каза от объективности. Что же тогда есть объ-
ективная истина в науке? По мнению А. Эйн-
штейна, это та истина, которая согласуется с 
общечеловеческой истиной и соответствует 
реальности. Р. Тагор ставит под сомнение не 
существование объективной реальности, а 
единственность истины отвечающей реаль-
ности. В процессе постижения истины проис-
ходит извечный конфликт между универсаль-
ным человеческим разумом и ограниченным 
разумом отдельного индивидуума; если бы 
и была какая-нибудь абсолютная истина, не-
зависящая от человека, то для нас она бы 
была абсолютно не существующей. То, что 
мы называем истиной, заключается в рацио-
нальной гармонии между субъективным и 
объективным аспектом реальности, каждый 
из которых принадлежит Универсальному Че-
ловеку [10, с. 132–133]. Правота Тагора под-
тверждается современной наукой, что бы мы 
ни называли реальностью, она открывается 
нам только в процессе активного построения, 
в котором мы участвуем. 

В научном познании двойственность ис-
тины находит выражение в двойном смысле 
идеала объективности, который имеет реаль-
ный и одновременно социально-культурный 
аспект. Указывая на двойной смысл идеала 
объективности, Г. Башляр отмечал: если бы 
мы искали знание в области чувственно-
наглядного, прибегая к силе памяти, мир 
был бы нашим представлением. Если бы мы 
были, наоборот, целиком привязаны к обще-
ству, то искали бы знания только на стороне 
всеобщего, полезного и мир стал бы нашим 
соглашением. На самом деле научная ис-
тина есть предсказание или, лучше сказать, 
предначертание [1, c. 35–36]. Субъективный 
аспект в истине присутствует всегда, ибо 

она является знанием и принадлежит субъ-
екту. Но в то же время истина объективна, 
ибо имеет свойства быть знанием чего-то. 
Объективный аспект истины определяется 
самой вещью, тем, что дано в восприятии. 
Субъективный аспект определяется формой 
восприятия. Феноменологический метод в 
философии сосредоточен на этой стороне 
познания, а именно на способе, каким вещь 
дана субъекту. На способ, каким реальность 
дана сознанию, особое внимание обращает 
феноменология. Характеризуя феноменоло-
гическое познание, К. А. Свасьян отмечает, 
что, глядя на вещь, мы одновременно творим 
ей контекст восприятия, некий смысловой го-
ризонт, на фоне которого она и может быть 
воспринята [8, c. 128].

Другой представитель феноменологии  
Д. Гильдебранд, также понимает познание 
как восприятие, некое духовное обладание, 
истолкование. Приведём его рассуждения, 
излагаемые в работе «Что такое филосо-
фия». Смысл познания в том, что объект 
«схватывается» личностью. Познание не 
есть суждение, не есть убеждение. Любое по-
знание имеет активную компоненту, которую 
можно назвать «интеллектуальным сопут-
ствием объекту». Мы должны различать два 
вида зависимости от сознания, или два вида 
субъективного: деформация реальности или 
иллюзия; проявление реальности, содержа-
щее важное, обращённое к человеку посла-
ние. Видимый образ природы, являющийся 
важным носителем ценностей, содержащий 
в себе специфическую весть сознанию че-
ловека, обладает абсолютной значимостью 
и реальностью, хотя он и предполагает су-
ществование сознания для того, чтобы быть 
понятым и даже для того, чтобы конституи-
роваться [2, c. 248]. Гильдебранд различает 
два вида близости к объекту. С одной сто-
роны, мы приближаемся к объектам, когда 
движемся между ними, это научный способ 
познания. С другой стороны, объекты могут 
быть приближены к нам в результате экзи-
стенциального контакта с ними. Наука изуча-
ет предмет в аспекте конкретного проявле-
ния, а философия – в аспекте сущностного 
проявления. Но и наука, и философия дают 
интеллектуальный срез реальности. 

Обобщая понимание истины в филосо-
фии, Р. Рорти выделил две традиции – это 
традиция Платона – Канта – Гегеля, тракто-
вавших движение к истине как движение к 
представлению о мире «как он есть сам по 
себе», им основа достоверных суждений ви-
делась в чувственных данных и ясных идеях. 
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Представители другой традиции, где ставится 
под сомнение способ мышления в оппозициях 
субъект-объект, не рассматривают истину как 
эпистемологический феномен. К ней Рорти 
отнёс себя, а также Витгенштейна, Хайдегге-
ра, Гадамера, Фуко, Деррида, Патнема, Куна, 
а также Куайна и Дьюи. Вместо понятия исти-
ны он предлагает идею солидарности. Опас-
ность такой позиции для познания вообще и 
научного познания в частности очевидна, ибо, 
разрушая истину как основу рациональности, 
разрушаем сам разум, тем самым подрываем 
основы человеческого существования. 

Критика Р. Рорти репрезентативной моде-
ли познания привела не к концу эпистемологии, 
а стимулировала её развитие. В конце XX в.  
в эпистемологии актуализированы такие 
когнитивные практики, как интерпретацио-
нистская, конструктивистская, эволюционная 
эпистемология. Формируется неклассическая 
эпистемология, для которой характерны: 
посткритицизм, где поиск самодостоверности 
сменяет установка, что всякая критика пред-
полагает точку опоры (поздние работы Вит-
генштейна), неявное знание; нефундамен-
талистское понимание обоснования знания 
(реляйэбилизм, когнитивные науки, эволюци-
онная эпистемология, социальная эпистемо-
логия…) или отказ от самой эпистемологии и 
замена её герменевтикой, как у Р. Рорти; от-
каз от субъектоцентризма проявился в «рас-
паковывании» субъекта, когда субъект пони-
мается не как непосредственная данность, а 
как формирующийся в коммуникативных от-
ношениях с другими субъектами; отказ от на-
укоцентризма связан с выявлением значения 
ненаучных форм рациональности в познании, 
наука − важнейший, но не единственный спо-
соб познания реальности [4, c.15–20].

Вследствие отмеченных трансформаций 
во второй половине ХХ в. сложился новый об-
раз науки – культурологический: «Ведущей в 
наши дни является альтернатива между эпи-
стемологическим и культурно-историческим 
подходом к науке, между двумя образами на-
уки – или как системы предложений различ-
ных уровней, или как культуры» [6, c. 94]. Еди-

ницей анализа науки стал дискурс (дискурс 
стал пониматься как нелинейная организация 
речевой коммуникации). Наука трактуется как 
многообразие форм дискурса, как нарратив. 
Это называют риторическим поворотом в 
анализе знания. В когнитивное пространство 
вводится воображение, воля, ценностные 
ориентиры, аффекты. Теоретическое знание 
предстает как момент дискурсивной практи-
ки, а базисные допущения и модели как опре-
делённые диспозиции, составляющие актов 
мышления – наблюдения, измерения, поиска 
правил соответствия между эмпирическим 
и теоретическим языком; моделирования, 
концептуализации, построения идеальных 
объектов и т. д. Научное познание оказыва-
ется взаимодействием различных акторов – 
членов научного сообщества. Утверждается 
вероятностная трактовка научного знания и 
пробабилизм в качестве фундаментальной 
концепции, в которой даётся оценка и интер-
претация знания [6, c. 96].

Что касается объективистского образа 
науки, то он сохраняется. Сохраняет своё зна-
чение объективность как главная ценность 
науки, это отмечает Е. А. Мамчур, проана-
лизировавшая образы науки в современной 
культуре [5]. Однако трактовка объективно-
сти меняется. Объективность больше не ото-
ждествляется с объектностью и не противопо-
ставляется субъективности. Объективность 
понимается как способность давать относи-
тельно истинное представление о предмете и 
как беспристрастность исследования. 

Объективистский и культурологический 
образ науки не противостоят друг другу, а до-
полняют друг друга. Один подход не отрица-
ет другой, а вводятся новые параметры рас-
смотрения сложнейшего феномена – наука 
и научное знание. Изменяются парадигмы 
научной рациональности, идеалы научности, 
наполняются новым смыслом категории, ха-
рактеризующие научное знание, но сохраня-
ет актуальность главная цель научной дея-
тельности – получение знания, адекватного 
действительности, позволяющее человеку 
взаимодействовать с миром.
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Структура и типы информационных каналов в обществе1

Статья посвящена анализу структуры информационных каналов, протекаю-
щих в обществе, а также предлагается их типология. Выделены два основных типа 
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ложен информационный канал «индивид – индивид», на основе которого строятся 
взаимосвязи «группа – группа» и «общество – общество». Базовым типом инфор-
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The present article analyzes the structure of information channels in society, and 
suggests their typology. It identifies two main types of channels whose interacting 
elements are related either to “whole – whole” or “part – whole”. In both types of the 
proposed channels there is a gradual complication of the interaction and the increase in 
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Объектом исследования статьи является 
социальная информация, предметом – специ-
фика и структура социальной информации. В 
статье ставится проблема возможности при-
менения методологии исследования инфор-
мации в кибернетике к изучению социальной 
информации с поправкой на специфику по-
следней.

В научной литературе, посвящённой 
роли информации в жизни общества, созна-
ние в основном представляется конечным 
объектом информационного воздействия, мы 
бы даже сказали, довольно-таки пассивным 
объектом. Представляется необходимым по-
казать не просто объектную роль сознания 
в информационном процессе, а также субъ-
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ектную. К тому же воздействие просто на со-
знание нам представляется промежуточным 
этапом информационного канала, т. е. при-
ёмником, а получатель или главная цель воз-
действия – поведение человека. 

Отметим, что мы разделяем понятия 
«приёмник» и «получатель»; приёмник вслед 
за кибернетиками – это некоторый специаль-
ный «механизм», обрабатывающий инфор-
мацию для получателя, как, например, ради-
оприёмник, распознающий радиоволны, или 
мозг; анализирующий биологическую инфор-
мацию, поступающую к нему от всех клеток 
организма.

В нашем исследовании мы опирались, 
прежде всего, на кибернетические представ-
ления об информации, которые, по нашему 
мнению, помогают увидеть чёткую структуру 
информационной связи между двумя элемен-
тами. По словам П. Ф. Рокицкого, «благодаря 
методам кибернетики можно «представить 
<…> живые системы как самоорганизующие-
ся, способные к саморегуляции, к изменению 
своего состояния под влиянием сигналов ин-
формации, к выбору наиболее оптимальных 
параметров своих ответов на среду, к усовер-
шенствованию и развитию» [Цит. по: 1, с. 45].

Многие учёные занимались исследова-
нием феномена информационного влияния 
на общество. Среди них можно назвать такие 
имена, как А. Дж. Тойнби. И. И. Шмальгаузен, 
А. С. Дриккер, П. К. Анохин, В. Г. Афанасьев, 
В. И. Сифоров и другие.

Тойнби в своем труде «Постижение исто-
рии», хотя и в имплицитном виде, но уже 
видел большую роль информации в жизни 
общества, так как представлял историю раз-
вития человечества как последовательность 
вызовов и ответов (сигналов и реакций, если 
говорить терминами кибернетики). 

Большой вклад в разработку и приме-
нение информационного подхода к исследо-
ванию живых систем внёс советский биолог 
Шмальгаузен (1884–1963). Он понимал огра-
ниченность биологических методов, считал 
теорию информации способной преодолеть 
данную ограниченность. Эти идеи развились 
в науку биокибернетику. И. И. Шмальгаузен 
отмечал, что «если в неорганической среде 
происходит круговорот веществ и энергии, 
то в мире живых существ наблюдается ещё 
и круговорот информации». Организмы «от-
дают» информацию во внешнюю среду, по-
вышая уровень её организованности [по: 1, с. 
259–260].

Отечественный философ В. Г. Афана-
сьев занимался проблемами философии 

биологии и социальной информации. На во-
прос, возможен ли кибернетический подход 
к обществу, он отвечал, что, несомненно, не 
только возможен, но и нужен, аргументируя 
следующим образом: «Поскольку информа-
ционные процессы занимают большое место 
в жизни и развитии общества, в особенности 
в управлении обществом, то возможен и ин-
формационный кибернетический инвариант 
(модель) общества» [2, с. 42].

А. С. Дриккер указал на то, что культура 
получила возможность развиваться только 
после появления излишних доходов у инди-
видов. По его словам, это обеспечило появ-
ление информации (здесь можно уточнить –  
социальной информации). Он считал, что в 
условиях всеобщего равенства и материаль-
ного в том числе нет места развитию, так как 
люди никак не отличаются друг от друга, нет 
никакой информации в обществе.

Как минимум два вида процессов цирку-
ляции социальной информации можно выде-
лить, это, во-первых, информационный канал 
«общество – индивид» и, во-вторых, канал 
«индивид – индивид», информационное вза-
имодействие двух индивидов как предста-
вителей социума, будь то члены семьи, или 
даже прохожие на улице (отметим, что дли-
тельность информационного взаимодействия 
имеет место и значение). 

Перечислим ещё возможные виды ин-
формационных каналов в обществе в целом: 

1. «Индивид – группа». Информационное 
взаимодействие проявляется здесь в уста-
новлении группой норм и в том, насколько 
индивид принимает данные нормы. Опреде-
лить принадлежность человека к группе, по 
словам психологов, можно по эмоциям. Люди 
чувствуют себя более уверенно, когда знают, 
что у них есть единомышленники. Как отмеча-
ет психолог К. Изард, люди, принадлежащие 
группе, менее подвержены чувству стыда, так 
как они «защищены» эмоционально своей 
принадлежностью к группе [5, с. 154]. Здесь 
следует говорить о психологическом явлении 
«полезависимости», напрямую связанном с 
социальной информацией: полезависимые 
люди более чувствительны к ней, лучше вы-
ражают свои мысли и успешнее в социальном 
взаимодействии, чем поленезависимые.

2. «Группа – группа». Информационный 
обмен на данном уровне проявляется чаще 
в сигналах, символизирующих о конкурен-
ции, или конфликтах в случае, если интересы 
групп не совпадают, или, реже, о стремлении 
к сотрудничеству. Но в данном случае группы, 
принимающие решение о сотрудничестве, 
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объединяются тем самым в одну большую 
группу, имеющую общую цель. 

3. «Группа – общество». Здесь также 
осуществляется взаимоотношение и обмен 
информацией, допустим, между «господству-
ющей» культурой одного социума в целом и 
субкультурами, существующими в данном со-
циуме (группы религиозного толка на фоне 
общей православной России, явление суб-
культуры «стиляг» в СССР и т. д.). 

Что касается, кстати, представителей 
любых субкультур, можно сказать, что они не 
просто стремятся отделиться от остальных 
людей, но своим внешним видом, поведени-
ем они несут информацию для идентифи-
цикации себя как представителя своей груп-
пы, а не безличной толпы. Человек может 
идентифицировать себя и как совсем уж от-
дельную личность, в таком случае ему при-
ходится выделяться из общества ещё более 
«нагляднее» (эпатажная Леди Гага и прочие). 
Напомним по этому поводу, что информация 
в традиционном физическом понимании есть 
разнообразие, мера устранения неопреде-
лённости.

4. «Общество – общество». Информаци-
онный обмен на уровне, например, отдель-
ных стран между собой (общество предстаёт 
как совокупность индивидуальных черт со-
циоисторического организма, в терминологии 
Ю. И. Семёнова) или системы таких организ-
мов, к примеру, США и страны Ближнего Вос-
тока. Кстати, если общество рассматривать 
как группу (а оно и есть разновидность груп-
пы), то данный тип информационного канала –  
разновидность типа «группа – группа». 

Заметим, что предложенную классифи-
кацию информационных каналов в обществе 
можно «свернуть» и выделить два основных 
направления исследования, в первом случае 
обмен социальной информацией происходит 
между целым и целым («индивид – индивид», 
«группа – группа», «общество – общество»), 
во втором – между частью и целым («инди-
вид – группа», «индивид – общество», «груп-
па – общество» «общество – мировое со-
общество»). В принципе, можно утверждать, 
что взаимосвязь «индивид-индивид» служит 
основой для развития каналов, включающих 
более крупные «целые» элементы. То же са-
мое касается, информационного канала «ин-
дивид – группа» и подобных ему информаци-
онно связанных субъектов. 

Люди, социализируясь, начинают строить 
первые информационные отношения со сво-
ей первой, несущей информацию, группой –  
семьёй, передающей ему самые азы норм по-

ведения в обществе, которому принадлежит 
индивид. Роль семьи в развитии ребёнка ре-
шающая – обеспечение ребёнку безопасной 
и предсказуемой социальной среды. Априори 
цель семьи подготовить ребёнка так, чтобы 
он имел шансы «выжить», выражаясь в пря-
мом и в переносном смысле, выработать у 
ребёнка социально полезные психологиче-
ские качества и формы поведения. 

Семья – первая культурная среда оби-
тания ребёнка, и от качества этой среды, 
усилий родителей зависит его будущее. Се-
мья программирует поведенческие паттерны 
будущей личности. Семья первой начинает 
передавать ребёнку дескриптивные нормы 
– социальную информацию о том, что боль-
шинство людей делает в определённой си-
туации. Дескриптивные нормы представляют 
собой своего рода культурные сценарии. Пси-
холог Р. Чалдини указывает что, дескриптив-
ные нормы сопровождаются определёнными 
запретами, которые вместе со сценариями 
приводят к ожидаемому поведению [8, c. 87]. 
Представляется, что в раннем возрасте сле-
дует говорить о прямом запрете родителями 
на какое-либо действие. Что же касается сце-
нариев, то, видя образ жизни родителей, дети 
будут повторять эти сценарии. 

Семья – один из главных институтов вос-
питания. Она приобщает ребёнка к систе-
мам норм и ценностей. Ребёнок осваивает 
культуру: религиозные традиции, этнические 
стереотипы и моральные ценности. Всё это –  
социально полезная информация. 

Вернёмся к рассмотрению информацион-
ного канала «общество–индивид». А. С. Дрик-
кер предлагает модель взаимодействия обще-
ства и человека, где выделяет два канала –  
управленческий и информационный, источ-
ником воздействия в первом называет обще-
ственную систему, во втором – индивида. Не 
согласимся с ним в том, что он разделяет эти 
два феномена – информацию и управление. 
Нам больше близка точка зрения Н. Н. Мои-
сеева, считающего, что эти явления пред-
полагают наличие друг друга [6], нет управ-
ления без информации и наоборот, если 
есть информация, значит, есть и её цель –  
управление. Согласимся же с Дриккером в 
его понимании структуры данного информа-
ционного канала. 

Как известно, шенноновский канал свя-
зи можно кратко представить следующим 
образом: источник генерирует сообщение и 
посредством кодирующего его в сигнал пере-
датчика  отправляет его к приёмнику, кото-
рый декодирует сообщение для получателя. 
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Дриккер не конкретизирует данную схему, не 
уточняет, что он понимает под источником, 
передатчиком, приёмником и получателем. 
Приведём наше понимание структуры данно-
го канала. В процессе передачи социальной 
информации в канале «общество – индивид» 
выделим по аналогии составные элементы, 
подобные тем, что выделяются в чисто кибер-
нетических каналах связи.

Общественное сознание (с его видами) –  
источник информации; на этом этапе со-
общение формируется непосредственно или 
уже существует давно в готовом виде, если 
говорить о таких видах социальной информа-
ции, как традиции. Самое важное и сложное 
для понимания – то, что не весь запас соци-
альной информации, передаваемый обще-
ством, создан вне сознания индивида – объ-
екта информации. Индивидуальное сознание 
генерирует информацию, которая впослед-
ствии «усваивается» общественным сознани-
ем и становится социальной. Основная функ-
ция общественного сознания, на наш взгляд, 
сохранение и передача этой полученной со-
циальной информации;

Система социальных институтов (соот-
ветственно видам общественного сознания) –  
передатчик информации, на данном этапе 
социальная информация приобретает форму 
сигнала;

Сообщение в виде сигнала, который 
может быть выражен в языковой (вербаль-
ной) и невербальной форме, как, например, 
предупредительные акустические и световые 
сообщения, предметы искусства, живопись, 
скульптура и т. д. 

В классической теории информации 
К. Шеннона отмечается, что на этапе пере-
дачи сообщения посредством различных 
устройств появляются помехи, шумы. То же 
самое можно наблюдать и в процессе пере-
дачи социальной информации, где помехами 
может являться излишняя дополнительная 
информация, либо дезинформация, создава-
емая сознательно с целью ввести собеседни-
ков в заблуждение, или искажения, возникаю-
щие вследствие каких-либо физических или 
умственных недостатков индивида. 

Также под шумами можно понимать «вре-
менную информацию», которая не закрепля-
ется в общественном сознании и существует 
только в данный момент, но всё-таки имеет 
некоторое воздействие в этот момент вре-
мени. Чтобы команда вызывала адекватную 
реакцию, достаточную для изменения пове-
дения системы, необходимо, чтобы смысл 
команд не искажался или искажался лишь в 

допустимых пределах; если говорить чисто 
технически, речь идёт о шумах, возникающих 
в информационном канале.

Индивидуальное сознание (внутреннее 
социальное) представляется нам именно 
приёмником, а не конечным получателем ин-
формации. Оно перерабатывает принятую 
информацию и определяет для индивида, в 
какой «сфере» следует учитывать принятую 
информацию, относится ли принятое  со-
общение к нормам морали или права. По-
вторимся, что сознание является не только 
получателем информации, объектом инфор-
мационного воздействия, оно генерирует ин-
формацию, которая, уже становясь предме-
том оперирования общественного сознания, 
начинает влиять на своего «производителя». 
И индивидуальное и общественное сознание 
генерирует, преобразовывает, хранит и пере-
даёт информацию.

Получателем или конечной целью ин-
формационного процесса мы считаем имен-
но поведение индивида в социуме. На дан-
ном этапе проявляется конформизм индиви-
да: принимает он социальную информацию и 
меняет свою личную позицию, своё поведе-
ние или только под давлением общества, не 
меняя внутреннего мировоззрения, но прини-
мая «условия игры» [7]. В качестве примера 
можно привести поведение людей в чуждой 
их убеждениям обстановке (другая культура, 
группа, и т. д.).

Таково наше понимание структуры ин-
формационного канал «индивид – обще-
ство». Ещё раз укажем на то, что, несмотря 
на специфичность природы такого феноме-
на, как социум, всё же найти соответствие 
между техническим каналом связи и обменом 
информации в обществе не представляет 
особых трудностей. Что ещё раз доказывает 
возможность  применения кибернетических 
методов при изучении явления информации, 
являющегося универсальным. 

Как любая живая система, общество мо-
жет принимать информацию от других систем 
и использовать её в своих интересах сразу 
или через какое-то время. Феномен социаль-
ной информации имеет много общего с меха-
низмом передачи естественной информации. 
Как отмечает В. Г. Афанасьев, «биологическая 
информация содержит опыт, приобретённый 
популяцией в процессе развития в условиях 
постоянно изменяющейся среды в бесчис-
ленном ряду поколений и проявляющейся 
в совокупности реакций на воздействия» [1,  
с. 255]. Процесс движения информации есте-
ственной и социальной во многом схож, но 
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у второго есть свои особенности. Основным 
источником и конечным пунктом движения 
биологической информации является внеш-
няя среда. Из неё информация поступает в 
организм в виде специфических сигналов, 
перерабатывается и вновь возвращается во 
внешнюю среду в форме ответных реакций. 

Как указывает Афанасьев, «всякий поя-
вившийся организм обладает определённым 
запасом наследственной информации, что 
избавляет его от необходимости заново со-
гласовывать действия своих органов и тка-
ней, вырабатывать ответные реакции. Этот 
же запас информации служит основой для со-
вершенствования поведения организма и его 
приспособления к внешней среде. Изменение 
условий среды обитания воспринимается ор-
ганизмом как дополнительная информация, 
обогащающая его опыт» [1, с. 256–257]. 

Информация помогает живой системе 
самонастраиваться, обучаться. Существуя, 
система принимает информацию от других 
систем и использует её в своих интересах, 
иногда даже через большие промежутки вре-
мени. При изменении информационных сиг-
налов живая система способна менять свою 
организацию и поведение. Об этом свиде-
тельствует явление предадаптации, открытое 
Ч. Дарвином (1809–1882) – наличие у орга-
низма приспособлений к условиям, с которы-
ми он ещё не встречался. 

Подобную аналогию находим и для со-
циальной информации: период обучения в 
школе, институте, по сути, представляет со-
бой накапливание информации, зачастую из-
лишней, если школьник, например, не решит 
связать свою деятельность, например, с фи-
зикой или генетикой. Но в тот период нельзя 
точно утверждать этого. Этот багаж знаний не 
только позволяет определиться с професси-
ей, но и возможно пригодится когда-нибудь. 
Общественное сознание предоставляет «го-
товую», необходимую для функционирования 
индивида социальную информацию в виде 
программ поведения – традиций, норм, обы-
чаев, ритуалов и т. п. Таким образом, индиви-
ду нет необходимости прорабатывать различ-
ные варианты ответа на социальные сигналы 
для поиска адекватной реакции. Усвоение 
этого объёма готовой информации является 
социальной предадаптацией для дальнейше-
го функционирования индивида в обществе. 
Разница между генетической и социальной 
предадаптацией в том, что вторая является 
продуктом обучения.

Механизм записи, хранения и передачи 
социальной информации обеспечивается па-

мятью. Если в начале человеческой истории 
люди транслировали информацию через ме-
ханизм подражания другим членам первобыт-
ного общества (младших старшим), то вскоре 
стали появляться «специальные» члены об-
щества, чьей «обязанностью» стало переда-
вать весь уже накопленный жизненный опыт, 
нормы, сложившиеся в данной группе и т. д. 
следующим поколениям. Обучение старшими 
младших гарантировало наличие определён-
ных стандартов поведения, обеспечивающих 
выживание общества. 

Социальное поведение позволяло обще-
ству развиваться стабильно: если члены об-
щества с детства усваивали свои социальные 
роли, то сохранялось «ядро» общества в виде 
вождей и т. п. и периферии. Возникают новые 
стандарты отношения к людям, владеющим 
информацией, т. к. они обеспечивают сохран-
ность группы. По большей части, эти люди 
были не способны ни к какой другой обще-
ственно полезной деятельности вследствие 
физических недостатков или старости. Будучи 
ранее обузой для своей группы, они стали за-
ниматься воспитанием новых поколений в ин-
тересах общества. По мнению Н. Н. Моисеева, 
закон «Не убей» в первую очередь относился 
к «людям, которые могли создавать новое зна-
ние и передавать его» [6, с. 124]. 

Ещё большее значение для уважения 
людей, владеющих информацией, имел тот 
факт, что при отсутствии письменности или 
её доступности только для «избранных» сло-
ёв общества им приходилось заучивать всё 
наизусть и процесс обучения нового «храни-
теля информации» мог занимать до несколь-
ких десятков лет. 

Появление новых знаний привело к по-
явлению различных групповых норм: табу на 
браки между близкими родственниками, нор-
мы поведения мистического и религиозного 
характера. Следствием всего стало появле-
ние родоплеменной организации, защиты 
слабых и старых, альтруизма [6, с. 125]. Мо-
раль как выражение общественного сознания 
возникла, по мнению Моисеева, из системы 
запретов и табу. 

Как отмечают Л. Е. Гринин, А. В. Марков и 
А. В. Коротаев, «социальная макроэволюция 
стал возможна благодаря ультрасоциально-
сти. Р. Бойд и П. Дж. Ричерсон этим термином 
обозначили «свойственную только человеку 
и не встречающуюся в животном мире спо-
собность радикально и почти неограниченно 
менять свою социальную организацию в от-
вет на внешние и внутренние “вызовы”» [8,  
с. 138]. 
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В заключение суммируем. Кибернетиче-
ское понимание структуры каналов связей по-
могает проследить движение информации от 
одного элемента к другому, увидеть какую роль 

выполняет тот или иной субъект информацион-
ного канала. Процесс существования информа-
ции в канале «индивид – общество» предстаёт 
как строго организованный процесс.
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Подлинность непубличного

В соотнесении с традицией экзистенциальной философии и известными фе-
номенами мировой культуры подлинность непубличного противопоставляется 
неподлинности публичного, коммуникативного, социального. Развивается топо-
логическая идея М. Хайдеггера о сродстве философии и провинции. С позиции 
экзистенциальной онтологии и с опорой на тексты М. Кундеры различаются и кри-
тически рассматриваются сферы социального и публичного. Негативно, как фе-
тиш коммуникативной гуманитаристики, трактуется фигура «другого». Проводится 
сравнение психоаналитического, постмодернистского и экзистенциалистского тол-
кования образа Эдипа;  постмодернистской и экзистенциалистской интерпретации 
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The Authenticity of the Non-public

In relation to the tradition of existential philosophy and well-known phenomena of 
world culture, the authenticity of the non-public is contrasted with the inauthenticity of 
the public, communicative and social. The paper develops M. Heidegger’s topological 
idea about the affinity of philosophy and the province. The social and public spheres are 
distinguished and critically considered from the standpoint of existential ontology and on 
the basis of M. Kundera’s texts. The figure of “the Other” is interpreted negatively as a 
fetish of communicative humanities. The paper presents a comparison of psychoanalytic, 
postmodern and existentialistic interpretations of Oedipus’s image and a comparison of 
postmodern and existentialistic interpretations of Anti-Oedipus’s figure.

Keywords: human, existential, social, public, communicative. 

Врастая в пространство бытия…
(Почему экзистенциальная философия 

остаётся в провинции?)
Таков совет М. Хайдеггера. Этому немцу, 

сумевшему, концептуально перемолов, укро-
тить гремучую смесь платонизма и ницшеан-
ства, можно верить. Он натурный европейский 
метафизик: его онтология радикально хроно-
логична. В ней поставлены в «ближайшую 
близь» друг к другу бытие и время. Вместе 
с тем М. Хайдеггер близок и понятен русско-
му уму. Пространственные смысло-образы – 

«стояние в просвете бытия», «выход присут-
ствия из потаённости», пожалуй, важнейшие 
из них формируют остов его метафизики. Она 
изысканно топологична.

Протяжённость есть атрибут сущего. Этот 
тезис упорно отстаивает всякая философия, 
свободная от эфемерностей спиритуализ-
ма и панлогизма, ни на секунду не ставящая 
под сомнение существование человеческих, 
природных, культурных тел – всего того, что 
имеет место быть, и непоколебимо уверен-
ная в абсолютной ложности абсолютно бес-

© а, н. Фатенков, 2012
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плотной идеи. Протяжённость помогает ран-
жировать сущее: отличать по преимуществу 
самостоящие, суверенные тела и вещи от вы-
ставляемых на обозрение и представляемых 
объектов и предметов, нередко иллюзорных, 
симулятивных. Многомерное пространство 
защищает нас от тотальности небытия, хотя 
и не спасает от преследующего и постепен-
но настигающего смертельного распада. Оно 
задаёт соразмерный жизни трагедийный кон-
текст. Тривиальная физическая и метафизи-
ческая пустота не способна онтологически 
удостоверить сущее, пробудить экзистенцию, 
сделать реальность событийной. Простран-
ство – не отсутствие чего-либо и не баналь-
ное вместилище для существующего нечто. 
Оно предпослано соприсутствию, соучастию, 
сочувствию. В нём «и даёт о себе знать, и… 
таится событие» [9, с. 314]. Пространство от-
кровенничает, скрываясь за вещами, оставляя 
нас с ними наедине. И оно же, окутывая вещи 
душевным флёром, оберегает сокровенное, 
не отдавая его на откуп циничному рассудку.

Объёмную динамику человеческой все-
ленной давно уже поддерживает провинция, с 
тех пор, как подошла к концу эпоха странству-
ющих царств и обитателям столиц оказался 
закрыт доступ к «царственному ведению 
сущности вещей». С того исторического рубе-
жа, когда зримо обнаружился разлад между 
внутренним средоточием культуры и внеш-
ней экспансией цивилизации. Пока мировые 
центры мигрировали, провинция выступала 
их инерционным, статичным противовесом. 
Стоило им остановиться, застыть, как про-
винция взволновалась, обнаружив тягу к не-
ведомому глубинному истоку жизни.

Столица априори многолика и потому 
вынуждена склоняться к поверхностным ком-
промиссам между её обитателями. Схожая 
ситуация наблюдается в пронизанной духом 
конвенционализма науке – этой зазываю-
щей витрине нововременной цивилизации. 
Ей подыгрывают философы-сциентисты и 
методологи, самонадеянно поучающие дру-
гих, педантично отыскивающие огрехи в чу-
жих рассуждениях. Они действуют заодно и 
в параллель с чиновничьим сообществом 
административного центра, рассылая на пе-
риферию шаблонные инструкции и рекомен-
дуя уже там, на местности, привязывать их 
к конкретному социально-культурному ланд-
шафту. Но ведь именно такая кропотливая 
работа, шлифующая концептуальные грани 
и оттеняющая смысловые нюансы, только и 
«разверзает просторы, в какие вступает дей-
ствительность…» [10, с. 218], только и прида-

ёт конкретность бытию. Реальность не даётся 
человеку непринуждённо, само собой – разве 
что гению. За неё нужно бороться, её надо 
укреплять личным примером – таков важ-
нейший и неопровержимый тезис экзистен-
циальной философии. К чему тогда внешний 
контроль и патронаж? Экзистенциальный ме-
тафизик лучше всех надзирающих органов 
и оппонентов знает, что ходит по краю про-
пасти самообмана. Он не собирается шанта-
жировать людей сообщаемой или намеренно 
утаиваемой истиной, не пытается быть ин-
формирующим, коммуницирующим, строго 
оберегая вместе с тем таинство искреннего 
общения. Он не бежит, не скрывается от по-
лемики, хотя знает наверняка: утверждать 
и убеждать труднее, чем доказывать. Дока-
зательство – дело техники, выучки. За полу-
ченный вывод никто не несёт никакой ответ-
ственности. Дедуцированный негатив легко 
можно списать на объективные предпосылки 
и обстоятельства. Экзистенциалист относит-
ся к ним без пиетета. Объективность для него 
далека от подлинности. Но он и не отрекает-
ся от беспристрастно-отстранённой реаль-
ности, невзирая на отсутствие исчерпываю-
щих рациональных доводов в её пользу. Ему 
привычно брать ответственность на себя, 
расставлять точки над «i». Согласно триаде 
П. Клоссовского, переводившего М. Хайдег-
гера на французский: «Никто не должен вы-
ражать никаких фактов, которые не были бы 
выражены от своего собственного имени. Ни-
кто не должен сообщать факты, кроме как в 
виде действий. Никаких действий, не взятых 
на себя» [2, с. 244]. Провинциал поступает 
так ежедневно и не таясь: ему просто не на 
кого переложить эту работу. И он не пригово-
рён к участи маргинала. Экзистенциальный 
философ со столичной пропиской неизбежно 
оказывается представителем андеграунда, 
внутренней эмиграции.

Борьба за реальность непременно пред-
полагает защиту цивилизационной перифе-
рии, которая оборачивается очагом подлин-
ной культуры. Попытка превратить уездный 
или губернский город в третью, четвёртую, 
n-ную столицу страны – свидетельство мета--ную столицу страны – свидетельство мета-
физической безвкусицы авторов этого конъ-
юнктурного проекта.

Размеренность – сущностная черта про-
винциального быта и бытия. Обычно её ис-
толковывают темпорально, хронически: как 
неспешность. Возможна, однако, иная – про-
странственная – интерпретация, инициируе-
мая пафосом дистанции, некой особенной ря-
доположенностью. Размеренность тут с оче-
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видностью демонстрирует: «Малое отстояние 
– ещё не близость. Большое расстояние –  
ещё не даль» [8, с. 316].

Чувство дистанции – аристократическое 
чувство. Благородное сословие естествен-
ным образом устремлено в провинцию, уко-
ренено в ней, выезжая в столицу, в свет – за 
малым: себя показать, других посмотреть. 
Аристократична и философия, со времён 
Платона нацеленная на постижение самобыт-
ного, не разменивающая личностное знание 
на трафареты интерсубъективной общезна-
чимости. Экзистенциальный метафизик, как и 
всякий глубокий человек, интуитивно тянется 
к уединению, «там он избавлен от многих, от 
толпы, от подавляющего большинства…» [5, 
с. 137], от агрессивной посредственности и 
лукавых посредников. Философ-эгалитарист 
– карикатурная фигура, с усердием отрицаю-
щая самоё себя. Пассажи эгалитаризма це-
ликом покрываются публицистическим дис-
курсом. Место им – в газетной передовице, 
в речах митингового оратора. Но не в сокро-
венной дневниковой записи, не в задушевной 
беседе, не на страницах выстраданного трак-
тата. Уравнивание нивелирует, скрадывает, 
опустошает.

В метафизической топологии М. Хай-
деггера есть сильный пункт, который, прав-
да, трудно принять буквально, целиком, без 
оглядки. Действительно, простор у его край-
него горизонта поворачивает человека «или 
к целительности родины, или к гибельной 
безродности, или уже к равнодушию перед 
лицом обеих» [9, с. 314]. Всё так. Но справед-
ливо ли связывать простор исключительно с 
«высвобождением мест», на чём настаивает 
немецкий философ? Вряд ли, если только не 
понимать под этим их подвижную иерархию в 
сфере вечного возвращения.

В онтологическом разладе  
с публичностью

(О человеческой ситуации  
в координатах М. Кундеры)

Девятнадцатый век, этот законный на-
следник уверовавшей в собственную непо-
грешимость мировой истории, порой озада-
чивал человека: куда пойти, чтобы пообщать-
ся с таким же страждущим существом или с 
тем, кто уже обрёл душевное успокоение и 
может помочь обрести его беспокойной на-
туре? Нередко выдаваемый философами и 
литераторами той поры ангажированный от-
вет: «Некуда пойти!» – нёс в себе, конечно 
же, оттенок трагедийности, но зачастую да-
леко отстоял от того, чтобы характеризовать 

человеческое бытие трагичным по сути. Он 
указывал скорее не на внутренние причины, 
а на внешние обстоятельства, которые де-
лали личность несчастной. Стоило только их 
изменить, подправить, как наступало выздо-
ровление, освобождение. Дорога к праведной 
жизни, к подлинной реальности ясно и отчёт-
ливо расстилалась перед глазами, надо было 
лишь расчистить её от завалов: социальных 
и психологических. Встречающиеся на пути 
трудности представлялись случайными и пре-
ходящими. Неуклонное движение вперёд –  
необходимым, посильным и желательным.

Модерну, оторвавшемуся от Традиции 
и вместе с тем освоившему её наследие в 
форме респектабельного классицизма, каза-
лось особенно важным снять барьер между 
частным и общественным, индивидуальным 
и сверхиндивидуальным. Ведь сущность че-
ловека приравнивалась рационалистической 
нововременностью к совокупности всех его 
общественных отношений. Сентименталь-
ная нововременность и вовсе отождествля-
ла единство Я и Ты с богоподобной средой. 
Один из кундеровских героев, Франц, носи-
тель духа старой-доброй (или вконец одрях-
левшей?) Европы, любит цитировать Андре 
Бретона, сказавшего, что «он хотел бы жить 
в “стеклянном доме”, где нет никаких тайн 
и куда дозволено заглянуть каждому» [4,  
с. 138]. Как будто и не существовало предо-
стережений Е. И. Замятина и Дж. Оруэлла! 
Судьба и воля автора оказались неблаго-
склонны к Францу, послав ему, словно в на-
смешку над притязаниями гуманизма и про-
грессизма, случайную смерть.

Нововременный идеал однородного про-
странства – физического и метафизического 
– не располагал к различению социальности 
и онтически соразмерной ей, но онтологиче-
ски отличной публичности. Хотя уже марк-
сова критика фейербахианства должна была 
насторожить почитывающего обывателя. Она 
показала, что и имманентная общественная 
жизнь, избавившись от тяготы трансцендент-
ного, не свободна от отчуждения, что хвалё-
ный, разрекламированный другой далеко не 
всегда жаждет заключить тебя в дружеские 
объятия, чаще выказывая безразличие к окру-
жающим или даже с готовностью участвуя в 
тотальной слежке за ними.

Замена в интеллектуально-духовных 
практиках гомогенного пространства зерни-
стым, многомерным, произведённая на рубе-
же XX столетия, с очевидностью разграничила 
социальность и публичность. Социальность 
так или иначе всё же пытается преодолеть 
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отчуждение. И внутри каких-то общественных 
групп (семьи или неформального творческо-
го союза, например) отчасти ей это удаётся. 
Публичность представляет собой не просто 
сублимат отчуждения – она гипостазирует ка-
жимость, выступая беспримесным продуктом 
имагологии (от лат. imagio – образ). Её носи-
тель давно решил для себя проблему хлеба 
насущного и потому избавлен от необходи-
мости проявлять повышенную социальную 
активность. Между тем пассивная роль зри-
теля общественных процессов его никак не 
устраивает, порядком надоела. Он, статист, 
мнящий себя незаурядным актёром, жаждет 
действия, но такого, которое принципиально 
не меняло бы его status qvo. «Гармоническое 
сочетание однообразия и свободы – чего луч-
шего может желать себе человечество?» –  
спрашивает профессиональный имаголог. 
Социальность, варьируя начальствующий 
баритон и панибратский тенорок, увещевает 
индивидуума: «Радуйся, тебя понимают (дру-
гие)!». Публичность абсолютно бесстрастно 
объявляет на каждом углу: «Улыбайся, тебя 
снимают (на видеокамеру, на ночь, на нео-
пределённое время, навсегда)!» И обеим им в 
общем-то наплевать, хочу ли я быть понятым 
или даже узнаваемым всеми остальными. Та 
и другая требуют от меня быть или прикиды-
ваться опознаваемым, регулярно откликаться 
на посылаемые ими сигналы. Социальность 
ещё мирится с дозированной человеческой 
самобытностью, заигрывает с философией, 
зачастую не отличая её, впрочем, от идео-
логии. Публичность вовсе не терпит ничего 
самобытного, а следовательно, и философ-
ски значимого. Метафизика намеренно мар-
гинализируется ею, подвергается осмеянию и 
гонению.

Век двадцатый и нынешний ставят перед 
человеком иной, нежели прежде, серьёзней-
ший вопрос: где укрыться от бдительного 
соглядатая, от навязчивой коммуникации? 
Теперешняя эпоха не признаёт за людьми 
права жить в разладе с миром, лишает их 
легального уединения – этого сладкого не-
присутствия взглядов [см.: 3, с. 280, 35], 
волей-неволей принуждая выставлять себя 
напоказ, на всеобщее обозрение, делаться 
существами публичными. Каждый обзаво-
дится зрителем, наблюдающим, подсматри-
вающим, превращаясь в завзятого лицедея, 
довольного собой участника массовки. От-
ступники и сомневающиеся беспощадно тре-
тируются. Публика, скажем, до сих пор не 
может простить М. Хайдеггеру, что, перестав 
платить взносы в одну партию, он тут же не 

записался в другую, не сжёг или не съел свой 
партбилет перед фото- или кинокамерой. А 
философ понял: раз вступив в дерьмо, надо 
просто внимательнее смотреть себе под ноги 
и не тиражировать зловонный эксперимент. 

Публично шагающие в ногу со временем, 
подмечает М. Кундера, отличаются друг от 
друга лишь предпочтением, которое они от-
дают той или иной наблюдающей инстанции. 
Одни жаждут взгляда бесконечного множе-
ства анонимных глаз. Это политики, журна-
листы, представители шоу-бизнеса. Вторым 
жизненно необходимы взгляды многих знако-
мых. Это неутомимые устроители коктейлей 
и ужинов. Третьим обязательно нужно быть 
под присмотром любимого человека. Чет-
вёртые, мечтатели, живут под воображаемым 
взглядом отсутствующих людей [см.: 4,  
с. 325–326]. И только единичные кундеров-
ские персонажи (как правило, женские) вос-
стают против всевластия публичного надзо-
ра, против лукавого площадного призрения. 
Таковы, к примеру, Сабина из «Невыносимой 
лёгкости бытия» и Аньес из «Бессмертия».

Первые два типа публичных индивидуу-
мов, напрочь забыв об экзистенциальных глу-
бинах и обоюдоострой социальности, напря-
мую поддерживают и культивируют баналь-
ную прозрачность витринного существования 
и толчею эссенциально убогой повседневно-
сти. Они цинично декларируют: «Наивная ил-
люзия думать, что наш образ лишь видимость, 
за которой скрыто наше “я” как единствен-
но истинная сущность, независимая от глаз 
мира» – «как раз наоборот: наше “я” лишь про-
стая видимость… тогда как единственная ре-
альность… это наш образ в глазах других» [3,  
с. 143–144]. Писатель, правда, снисходитель-
но защищает их, оговариваясь, что существу-
ют жизненные ситуации – при столкновении 
людей с глухой анонимной силой – когда все 
мы обречены разыгрывать спектакль [см.: 4, 
с. 323]. Отчасти так оно и есть. Но вот на-
сколько действенно это показательное вы-
ступление, это демонстративное сопротив-
ление? Имеет ли смысл, допустим, ходить 
на митинги, если заведомо известно, что до 
баррикад дело не дойдёт, что сами устроите-
ли манифестаций, как огня, боятся подобного 
развития событий и, случись непредвиден-
ное, первыми побегут каяться и замаливать 
грехи? К тому же анонимность врага, с по-
дачи имагологов, почти всегда оказывается 
преувеличенной. М. Кундера это прекрасно 
осознаёт и пускается в разоблачения ушлых 
имиджмейкеров и их недалёких подопеч-
ных. Он провозглашает и пытается отстоять 
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полярную позицию: «Исключительность “я” 
скрыта как раз в том, что есть в человеке не-
вообразимого. Представить себе мы можем 
лишь то, что у всех людей одинаково, что 
общо. Индивидуальное “я” – лишь то, что 
отличается от общего; иначе говоря, то, что 
нельзя предугадать и вычислить, что необхо-
димо лишь обнажить, открыть, завоевать» [4, 
с. 238]. Опрометчивый выпад. Односторон-
ность, ничуть не лучшая критикуемой. Эле-
ментарный школярский промах прогулявшего 
гегелевскую лекцию о соотношении общего, 
особенного и единичного.

Третий и четвёртый типы персон замет-
но ограничивают притязания агрессивной 
и циничной публичности, отдавая должное 
умеренной, интимно выстраиваемой соци-
альности. Пытаясь избавиться от назойливо-
го внимания со стороны окружающих и в то 
же время миновать пропасть отчуждённости, 
кундеровские мечтатели обречены на попа-
дание в сети религиозности. Абсолютизируе-
мый взгляд отсутствующих людей постепенно 
превращается в объектив божественной или 
квазибожественной инстанции. Однако рели-
гиозная связь, как, впрочем, и всякая другая, 
не закрепощает человека только тогда, когда 
она находится по ту сторону долженствова-
ния. Там, где обитает искренность и любовь. 
Но не искажаются ли и они пред оком желан-
ного другого, включая и того, кто постоянно 
дежурит рядом с тобой? Чтобы ответить на 
этот бередящий душу вопрос, нужно быть 
искренним и онтологически познать любовь. 
Одними дефинициями тут не обойтись. Сек-
сапильная «руссоистка» Лора, считающая 
своё тело метафорой собственных чувств, 
догадывается об этом и позволяет себе по-
сестрински жестоко иронизировать над не 
менее привлекательной «картезианкой» 
Аньес: «Спрашивать, что такое любовь, не 
имеет никакого смысла… Ты либо испыта-
ла любовь, либо не испытала. Любовь – это 
любовь, и ничего больше о ней не скажешь» 
[3, с. 203–204]. Всё верно, да вот незадача: 
тотальная сентиментальность ничуть не на-
дёжнее панлогизма на пути к человеческой 
свободе.

Жизнь подталкивает Аньес свернуть с 
картезианского шоссе на тропу экзистенциа-
лизма, прийти к хайдеггеровской отрешённо-
сти, отвечая миру одновременным «и да, и 
нет». Кундеровской героине, как и её предше-
ственнице из сартровской «Тошноты», край-
не необходимо знать, как живётся близким 
людям, «но при этом она совсем не жаждет 
видеть их и быть с ними… Отрешённость от 
человечества – вот её позиция. И единствен-

ное, что могло бы вырвать её из этого отстра-
нения: конкретная любовь к конкретному че-
ловеку» [3, с. 37, 48]. Только бы не потерять 
голову от опьяняющей обретаемой свободы! 
К сожалению, такая удача выпадает нечасто. 
Аньес не повезло. Или, быть может, сделан-
ный ею выбор оказался не до конца искрен-
ним?

По крайней мере, он не такой радикаль-
ный, как у Сабины, для которой жизнь не по 
лжи возможна лишь вовсе без зрителей: реаль-
ных и виртуальных, далёких и близких, посто-
ронних и не очень. «В минуту, когда к нашему 
поведению кто-то приглядывается, мы волей-
неволей приспосабливаемся к наблюдающим 
за нами глазам и уже всё, что бы мы ни дела-
ли, перестаёт быть правдой. Иметь зрителей, 
думать о зрителях – значит жить во лжи», –  
таково кредо Сабины [4, с. 137]. Она ни в 
грош не ставит – и поделом! – публично испо-
ведальную литературу, потчующую обывате-
ля некогда сокровенными подробностями ин-
тимной жизни именитых авторов, а интеллек-
туала – порой встречающимися в подобного 
рода текстах любопытными философскими 
коннотациями. Читатель подвергается тут 
изощрённой пытке: его умело заманивают к 
чужой замочной скважине, приклеивают к ней 
и ни на секунду не позволяют сомкнуть гла-
за. Экзистенциальное бытие, выставленное 
на всеобщее обозрение, теряет атрибутивно 
присущие ему состояния и черты: потаённость 
и недосказанность. «Человек, утрачивающий 
своё сокровенное, утрачивает всё, думает 
Сабина. А человек, который избавляется от 
него добровольно, не иначе как монстр» [4,  
с. 137–138]. И она, безусловно, права.

Но что же всё-таки заставляет людей бить-
ся за столь сомнительное место в прозрачной, 
высвеченной мертвящим неоном витрине су-
ществования, на обложке сверкающего глян-
цем журнала, на плоском экране телевизора? 
М. Кундера вплотную подходит к искомому от-
вету, останавливаясь на постмодернистских 
подступах к нему. Он указывает на укоренён-
ность в человеческом сознании идеи равен-
ства, которая принципиально запрещает его 
героиням восставать против мира, остающего-
ся самотождественным [см.: 3, с. 30]. Однако 
сегодня опасность исходит скорее от гипоста-
зируемой виртуальности, от бытийно невоз-
можного равенства возможностей, ставших по 
умолчанию необходимостями.
«Другой» как фетиш коммуникативной 

 гуманитаристики
Предметно свидетельствуя о сущем, 

философия не оцифровывает его и не дела-
ет абсолютно прозрачным, не превращает в 
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информационное и коммуникационное про-
странство, ответственно осознавая, что есть 
смыслы, которые не подлежат калькуляции 
и огласке. Научное свидетельство, в отличие 
от философского, информативно и коммуни-
кативно. Оно предназначено к тому, чтобы 
предстать обнародованным сообщением – 
либо скрываемым до поры до времени мате-
риалом шантажа. Миссия учёного останется 
невыполненной, если он, узнав что-то новое, 
не донесёт своё открытие до академического 
сообщества, не просветит и не облагодетель-
ствует обывателя и властителя. Иначе – с 
философом. Ему никогда не достучаться до 
другого, не изменив себе. Принимая позу про-
светителя, философ незаметно превраща-
ется в софиста, идущего на поводу у толпы, 
тусовки, правящей клики. Внутренний, экзи-
стенциальный опыт – о мере человечности в 
самом себе, об удручающем недопонимании 
в кругу близких, – к сожалению или к счастью, 
в полном объёме непередаваем. Это досто-
вернейшее свидетельство трагического до-
стоинства философии.

Экзистенциальная онтология возражает 
не только научной, но и философской тео-
рии коммуникации (Э. Гуссерля и Ю. Хабер-
маса, прежде всего), трактуя её частным, 
обществоведческим приложением к «чистой» 
феноменологии и универсальному трансцен-
дентализму. Коммуникативистика полагает 
главным из атрибутивных качеств человека 
его способность к выходу из себя вовне, на-
встречу другому, в среду интерсубъективно-
сти, что рассматривается важнейшим зало-
гом афишируемого равенства и вуалируемо-
го неравенства между людьми. В полемике с 
коммуникативистикой первым союзником эк-
зистенциальной онтологии выступают стра-
тегии индивидуации, именно те из них, в кото-
рых акцентируется внимание на возвращении 
человека к себе из инобытийных социальных 
и ментальных странствий, на его стремлении 
к уединению (отличному от одиночества). 
Идеи внутренней сосредоточенности субъек-
та, субъект-центрированного разума оцени-
ваются союзниками положительно, оппониру-
ющей стороной – отрицательно: как продукты 
разложения социальной среды и неправо-
мерного, некорректного присвоения индиви-
дуумом благ общественного процесса; как 
предрасположенность к предвзятому толко-
ванию всего иного, ближнего и дальнего, объ-
ективированным, «овнешнённым», отчуждён-
ным. Вторым союзником экзистенциальной 
онтологии оказывается стратегия общения: 
установления и поддержания немногочислен-

ных, избранных связей между конкретным Я 
и конкретным Ты – в противовес коммуника-
ции: без границ и с тенденцией к безличным 
отношениям (по поведенческому трафарету 
рядовых посетителей международного аэро-
порта). Вычерченная концептуальная фигура 
трансформируется в более сложную вслед-
ствие разнонаправленных представлений о 
человеке, в частности, как о существе то ли 
с онтической, или даже онтологической, не-
достаточностью, то ли с избыточностью. Обе 
ситуации, дефицита и профицита, естествен-
но подталкивают индивидуума к взаимодей-
ствию с не равной (чем-то или как-то) ему 
инстанцией: институцией или персоной. Вот 
некоторые из вероятно преследуемых им це-
лей: 1) набраться у неё чего-то, отнять что-то 
для ликвидации или сокрытия прорех в самом 
себе; 2) взять на себя её тяготу и боль; 3) пе-
реложить, сбросить на неё излишки и отходы 
собственного существования; 4) безвозмезд-
но одарить её чем-то положительно ценным. 
Нечётные позиции обнажают мир необходи-
мо сущего, чётные приоткрывают горизонты 
свободного и ответственного бытия.

Аксиологически нейтральное сущее пре-
бывает равным себе, провоцируя человека 
утверждать равенство высшей жизненной 
ценностью. Как сохранить при этом саму цен-
ностную вертикаль – непонятно. Ей не по-
вредит только одно уравнивание: каждого –  
самому себе, имеющее место в актах инди-
видуации и самоидентификации. Коммуника-
ция тут не причём. Она стимулирует равен-
ство некоторых или всех различных между 
собой, которое заведомо может быть лишь 
формальным, условным. Притязая на содер-
жательность и безусловность, оно влечётся 
к равенству одинаковых. Тогда уж точно уни-
кальное и особенное, а вместе с ними инди-
видуальное списывается в тираж; взаимодей-
ствие делается бессмысленным. Однако и в 
аутентично коммуникативном формате мы 
наблюдаем преобладание деструктивных ин-
тенций: глубинное сплющивается и теряется 
в поверхностном, возвышенное перемешива-
ется с низменным, приватное выставляется 
на публичный просмотр. Дискурс и праксис 
коммуникации – это интеллектуальная и со-
циальная паллиативность, поспешность в 
установлении равенства среди различных, 
которая вовсю заявляет о себе после круше-
ния монументальных, онтологически выдер-
жанных (в большей или меньшей степени) 
идеологических и социальных проектов. Пре-
жде всего, коммунистического. Ю. Хабермас 
открыто признаёт, что коррелятивная комби-
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нация концепций коммуникативного действия 
и жизненного мира замещает сегодня марк-
систскую теорию общественной практики и 
общественного производства [см.: 7, с. 326]. 
Перед нами научная доктрина, а вместе с 
тем идеология и утопия, объединяющая ныне 
респектабельных «левых»: от либералов до 
социалистов и далее, вплоть до частичного 
охвата анархистского лагеря. Она порождена 
и востребована телесно и душевно ослаблен-
ным, но технически вполне оснащённым че-
ловеком. Реализовать её легче предшеству-
ющих: тут лишь дело техники, сильным здесь 
быть ни к чему. Коммуницирующим становит-
ся человек, боязливо озирающийся по сторо-
нам: не могущий сам возвыситься над миром, 
он опасается возвышения другого, пеленая 
того круговой порукой. Но это ещё полбеды. К 
коммуникации взывает человек, испугавший-
ся самого себя и пытающийся переложить 
собственный страх на голову и плечи друго-
го. Страх коренится в недрах расколотого 
сознания, во взгляде на себя со стороны, в 
столкновении со своим «другим Я». Другой – 
это полуанонимный божок, идол эпохи утили-
зации и профанации сакрального, результат 
редукции восхитительно-ужасающего к по-
средственному. 

Анти–Эдип: путь к онтологическому  
сиротству человека

Портрет Анти-Эдипа, очевидно, есть не-
гативный, намеренно перевёрнутый слепок с 
хорошо известного, казалось бы, культурного 
персонажа. Однако некоторые зарисовки по-
следнего настолько отличаются друг от друга, 
что, составив пару, сами нередко смотрятся 
как антиподы. Таковы, к примеру, экзистен-
циалистский и психоаналитический эскизы 
героя античных мифов и софокловских тра-
гедий. Резюме к первому: не желал, не за-
мышлял, но так вышло. Аттестация второго: 
желал-таки, не осознавая, смерти отца (даже 
по Э. Фромму), отягощённой (по З. Фрейду) 
сексуальным влечением к матери.

На этюднике экзистенциалиста Эдип 
предстаёт натурой вполне и предельно че-
ловеческой, глубоко противоречивой и тра-
гичной, но при всём том могущей вызвать 
искреннее сочувствие. Осознание случив-
шегося с ним, проецирование его опыта на 
собственную персону оказывается нелёгким 
испытанием даже для сильного характера. 
Эдипов опыт действительно экстремален. В 
нём впечатляет столкновение лицом к лицу с 
устрашающей судьбоносностью жизни. Да и 
многое другое… Шок от ненамеренных тяж-
ких проступков. Понимание безвозвратности 

произошедшего, чего уже не исправить и 
не отменить, не забыть и не простить себе. 
Догадка о тщетности перемены мест (Ко-
ринфа на Фивы): таким манёвром от рока 
не ускользнуть. Крепко запавшее сомнение 
в реальности, действенности почти всякого 
пространственного перемещения. Не ока-
зывается ли оно лишь маскировкой одного 
подлинного маршрута: по возвращению на 
родину или движению в тот уголок земли (для 
нашего героя – в предместье Афин, к храму 
хтонических богинь), единственно который 
тебе и предназначен? Уразумение того, что 
свершённое тобой общественное благодея-
ние (освобождение города от прожорливой 
Сфинкс) не исключает, а то и предполагает 
новую социальную напасть (мор, поразивший 
Фивы), твоим же спасительным поступком и 
спровоцированную. Открытие того, что обду-
манный отказ от социального служения и по-
литической власти ради благополучия семьи 
(уход из Коринфа) не спасает от жизненных 
передряг ни твоих близких, ни тебя самого. 
Постижение неполноты власти над самим со-
бой при почти тотальном разочаровании во 
всякой внешней власти: кто бы ни приходил 
в неё, у руля непременно остаются бесчест-
ные, лживоречивые креонты. 

Психоаналитический, точнее, фрейдист-
ский снимок Эдипа вызовет отторжение не 
только у экзистенциалиста, но и у постмодер-
ниста. Хотя причины антипатии совпадут лишь 
фрагментарно. «Эдип – это идеалистический 
поворот», – сказано у Ж. Делёза и Ф. Гватта-
ри [1, с. 91]. В расшифровке шизоаналитиков 
он оголяется до идеологемы, продукта заве-
домо ложного сознания, поддельного образа, 
к фабрикации которого З. Фрейд приложил 
немало усилий. От чего к чему идёт человек в 
своих сознательных и бессознательных актах: 
от семьи к обществу или наоборот? Ж. Делёз 
и Ф. Гваттари полагают, что если сама по себе 
проблема начала не является иллюзорной, то 
путь человека пролегает скорее от большой 
социальной группы к малой. Поэтому фрей-
довский Эдип фамилиалистичен и эротичен 
лишь во вторую очередь, а в первую – он эко-
номичен и политичен; «не отец проецирует-
ся в начальника, а начальник прилагается к 
отцу…» [1, с. 166]. Эдипизация человека есть 
стратегия параноидальной власти, которая 
стремится укрепить, абсолютизировать себя, 
превращая индивидуума в сексуально оза-
боченного невротика. В твоих бедах и неуря-
дицах виноват, оказывается, не правитель, а 
родитель. И даже не он, а твой страх перед 
ним, страх перед соперником твоего инцесту-
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ального влечения к матери. Короче говоря, ты 
сам создаёшь себе проблемы. Ну не совсем – 
о, тут фрейдист ускоренно спешит на помощь 
клиенту! – виновато твоё неуёмное либидо, 
которое и не вполне твоё, а по большей части 
природное. «Эдип – источник, в котором пси-
хоаналитик отмывает себе руки от несправед-
ливостей мира» [1, с. 203]. З. Фрейду на это 
было бы трудно возразить. Ведь он сам при-
знаёт: соблюдение ограничения инцеста «яв-
ляется прежде всего культурным требованием 
общества, которое должно бороться против 
поглощения семьёй всех интересов, нужных 
ему для создания более высоких социальных 
единиц, поэтому общество всеми средствами 
добивается того, чтобы расшатать у каждого 
в отдельности, особенно у юношей, связь с 
семьёй, имеющую только в детстве решаю-
щее значение» [7, с. 86–87]. Социальная сре-
да и политические институции, предугадывая 
реактивные настроения людей (запретный 
плод сладок), культивируют «через подстав-
ных лиц» сексуальное влечение юноши к ма-
тери и девушки к отцу, загоняя его в сферу 
индивидуального бессознательного. Задумка 
понятна: расшатать психику человека и устои 
семьи, свалить на них вину за весь социаль-
ный негативизм, сделать их неполноценными 
в их собственных глазах, нуждающимися в ре-
гулярной корректировке со стороны. Не надо 
обманываться, власть – в самом широком 
её понимании, как чуждой внешней силы, до-
влеющей над человеком, – не заинтересова-
на в крепкой, самостоятельной семье. Как 
не заинтересована она и в крепко стоящем на 
ногах, самостоятельном индивидууме. Кто же 
тогда будет строчить доносы на ближних?! И 
кто будет удовлетворять непомерный аппетит 
психоаналитиков?!

Выбирая между семьёй и обступающими 
её инстанциями – социальной и божествен-
ной (если последняя существует), экзистен-
циалист (не религиозный, конечно) наверня-
ка выберет семью. Как и старого, надёжного 
друга безоговорочно предпочтёт объективной 
истине, а обворожительную женщину – мо-
ральному кодексу строителя самого распре-
красного «изма». Постмодернистский, шизоа-
налитический выбор лежит в иной плоскости. 
Собственно, это уже не плоскость, а отдель-
ные её сколы. 

Желание антиэдипизировать человека 
проистекает у Ж. Делёза и Ф. Гваттари из их 
неверия в благотворное, терапевтическое 
влияние на индивидуума семейных уз, в спо-
собность семьи радикально противостоять 
обществу. Фамилиализм и пленённый им 
психоанализ обвиняются в поддержке «иллю-

зии начала», генетической связи, отношений 
субординации – всего того, что сохраняет и 
воспроизводит властные структуры, позво-
ляя проникать им и уютно чувствовать себя в 
микроклимате человеческого существования. 
Более того, и при замене субординации на 
координацию, если вдруг власть решит сме-
нить классическую рациональную вывеску на 
неклассическую, эдипизированный человек 
останется весьма угоден ей. Структура его 
бессознательного такова, что способна быть 
и донором, и акцептором отношений господ-
ства и подчинения, не говоря уже об отноше-
ниях преемственности. «Несчастье Эдипа в 
том, что он не знает, где кто начинается, кто 
есть кто» [1, с. 123]. В постмодернистском 
сценарии Анти-Эдип не должен этим инте-
ресоваться. Не дай бог, дознается! Тогда, до-
стигнув рациональной идентификации и ле-
гитимации, семейная и политическая иерар-
хия может праздновать свой окончательный 
успех. Свобода останется только в дискурсе, 
в разговорах, накрепко вплетённых в систему 
воспроизводства власти. Процесс антиэдипи-
зации предполагает кардинальную перестрой-
ку, или даже деструкцию, бессознательного, 
которому велено становиться «трансценден-
тальным». Ему не следует знать «лиц, систем 
и законов; образов, структур и символов. Оно 
– сиротское, а также анархистское и атеист-
ское. Оно сиротское не в том смысле, в каком 
имя отца обозначало бы некое отсутствие, а 
в том, в котором оно производит само себя 
повсюду…» [1, с. 489]. Шизофренически здо-
ровый Анти-Эдип отказывается от генеалогии 
и территориальной привязанности, он наме-
ренно теряет память и потребность в вере. 
Живёт без прошлого, варьируя и виртуализи-
руя настоящее по аналогии с будущим.

Цель заманчива: постоянно ускользать 
от внешней идентификации, делать так, что-
бы никто сторонний, незваный не мог тебя 
сосчитать. Однако цена запредельно высока. 
Расплачиваться приходится запретом на са-
моидентификацию, которая то ли уже будто 
бы детерминирована бесцеремонными соци-
альными структурами, то ли сама провоциру-
ет их к проведению процедур принудительно-
го отождествления. Экзистенциалист на та-
кую жертву не пойдёт. Он, отметая тривиаль-
ное уравнивание, не может не возвращаться 
к себе, не верить в себя, а значит, и в своих 
близких. Он пытается отыскать островки под-
линности в тотальной социальности – и не в 
беспамятстве, не изменяя себе, разбираясь 
со своими «подпольными» помыслами и же-
ланиями один на один.
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Страсть и одиночество

В статье рассматриваются актуальные онтогносеологические проблемы: функ-
ция познания бытийственных феноменов – страсти и одиночества, их взаимодей-
ствия и взаимовлияния. Страсть и одиночество выступают осознанными чувства-
ми, жизненно необходимыми как для субъекта, так и для объекта. Сущностные 
искажения этих феноменов могут привести к глубоким онтологическим проблемам 
личности, изменяя конструктивные и позитивные стороны  бытийственных феноме-
нов на негативные формы взаимодействия и регрессию гносеологического компо-
нента. Но, если они сосуществуют в бытие субъекта и объекта во взаимодействии, 
отрицая и преодолевая  неадекватные колебания своей чувственной природы, они 
создают предпосылки для гармонического  развития самости субъекта и объекта 
в целом, а их отношений в частности. Глубина и сила этих феноменов приводят к 
коренной ломке устоявшегося знания и рождению нового. 
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Passion and Loneliness

The article deals with topical ontognoseological problems: the function of cogni-
tion of existential phenomena – passion and loneliness, their interaction and mutual 
influence.  Passion and loneliness are conscious feelings that are vital for both the 
subject and the object. Essential distortion of these phenomena can lead to profound 
ontological problems of the individual, changing the constructive and positive sides of 
being phenomena for negative forms of interaction and regression of the gnoseological 
component. But, if they coexist in the being of the subject and the object in the form 
of interaction, negating and overcoming inadequate variations of their sensual nature, 
they create the conditions for the harmonious development of the self of the subject and 
the object as a whole and their relations in particular. The depth and strength of these 
phenomena lead to a radical change in established knowledge and formation of new 
one.

Keywords: passion, loneliness, relationship imbalance, interaction, mutual influence, 
cognitive acts.
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Объектом исследования являются 
страсть и одиночество. Проблемой исследо-
вания является онтогносеологическое взаи-
модействие страсти и одиночества.

Страсть не только сильнейшее из чувств, 
охватывающее человека, но и сильнейшая из 
возможностей, дарующая не только преобра-
зование собственного бытия субъекта, но и 
всех его бытийственных феноменов, в числе 
которых одиночество.

В нашей статье мы делаем предположе-
ние о том, что страсть и одиночество взаи-
мосвязаны, и основываемся на определе-

нии, предложенном философами экзистен-
циалистами (Сартр и др.), утверждающими, 
что этот феномен представляет собой изна-
чально неодолимую обособленность суще-
ствования «Я» от других существований [1,  
с. 91–92]. Оно разъединяет людей, созда-
вая из массы, коллектива самостоятельный 
субъект с собственным пространством, с тер-
риторией своего «Я», куда нет хода никому, 
но иногда эта потаённая структура человече-
ского бытия проявляет себя в тех или иных 
действиях, поступках, оговорках, имеющих те 
или иные глубинные причины [2, с. 132].
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Само одиночество противоречиво пере-
носится и осмысливается человеком, то 
стремящимся к нему, то избегающим его. Как 
только рождается человек, вместе с ним по-
является ещё одно одиночество, но не только 
ощущение себя как индивидуальной едини-
цы приносит этот феномен, субъект сталки-
вается с ответственностью перед миром, где 
очень многое зависит от конкретного челове-
ка и его действий.

Но, тем не менее, человек редко стре-
мится к одиночеству, это будет, как правило, 
осознанный выбор жизненного пути, в боль-
шинстве случаев он бежит от него, стремясь 
его преодолеть. Субъект ищет другое такое 
же одиночество, оно ему жизненно необходи-
мо, для познания, слияния, единения, бегства 
от тирании собственного «Я» [3, с. 262]. Но 
побег в страсть, к сожалению, не спасение; 
страсть гаснет, потому как «другое» одиноче-
ство уже насытилось нашим бытием, но так 
и не преодолело своего трансцендентального 
одиночества, и потому обоих субъектов фаза 
насыщения ввергает в такую ситуацию, как 
«одиночество вдвоём». Это сильное чувство, 
которое субъект принёс с собой и зажёг от-
ветное в партнёре, перестаёт терять желан-
ность, сакральность, перестаёт быть истин-
ным путём для развития мира для двоих, эта 
вспышка соединила их, иссякая постепенно 
как водоём в жару. И тогда уже дальнейшее 
развитие отношений зависит от решения обо-
их субъектов, либо они далее насыщают оди-
ночества друг друга собой и терпят опреде-
лённую долю внутренней пустоты, либо раз-
рывают связь.

Знания, полученные субъектами, купаю-
щимися в волнах страсти, глубинны, они по-
казывают истинные пределы и возможности 
человека, возвышают его на невероятные 
вершины духа, срывают ложных идолов 
его сознания, рождая новую картину бытия. 
Лишь страсть способна показать субъекту 
ту непреодолимую пропасть, что существует 
между тем отрезком жизни, где было лишь 
«Я» и окружающее бытие, с которым нужно 
было настраивать диалог и взаимодействие, 
и отсутствовало стремление к такой форме 
совместного бытия, как «мы», оно было не 
оформлено и новой жизнью, где действуют 
«вместе».

Но, увы, за всеми этими изменениями 
первоначально не видно, но затем всё более 
явственнее проявляется, возникает его оди-
ночество, напоминая ему о своём прошлом и 
«жизни» партнёра до него, пробуждая страх 

перед будущим возможным одиночеством и 
разлукой [4, с. 344].

Только сливаясь со своим партнёром на 
уровне духа и бытийственного познания, воз-
можно избежать падения в разъединяющую 
двоих пустоту. Единение двух одиночеств 
порождает «общую реальность», в которой 
эти двое могут «преодолеть и вынести всё», 
разрешить любую проблему. Хотя в конечном 
итоге в случае сохранения отношения общие 
проблемы естественно останутся, но они уже 
будут иметь социально-психологический ха-
рактер; но в целом трудности и ответствен-
ность обоих, бытия партнёров вновь приоб-
ретут атомизированность.

Одиночество беспощадно обнажает пе-
ред нами собственное бытие без прикрас, мы 
можем сколько угодно скрывать от себя своё 
«Я», но будем лишь каждый миг беспощад-
но узнавать себя. В этом случае одиночество 
выступает как важная ступень в собственном 
познании, недаром люди желают оказаться 
в одиночестве, чтобы подумать о своих дей-
ствиях в сложных или критических ситуациях, 
требующих погружения в себя.

Но возвращаясь к анализу феномену 
взаимодействия и зависимости страсти и 
одиночества, нам необходимо отметить, что 
под страстью мы предполагаем не только 
чувство и процесс, определённый механизм, 
с заложенными алгоритмами действий, но и 
импровизацию, творчество субъекта. Напол-
ненный сильными чувствами субъект бес-
конечно раскрывает своё бытие, его талан-
ты эволюционируют и развиваются. И здесь 
необходимо обратить внимание на важную 
особенность страсти – неконтролируемость 
её сущностной природы, противостоящей 
коллективному, родовому, для которых само 
выражение страсти является табу. Субъ-
ект, охваченный страстью, выбивается из 
социально-психологических, сексуальных и 
др. норм, естественных для коллектива, та-
ким образом, создавая угрозу целостности и 
порядка в нём [6, с. 90].

Но вот страсть начинает угасать, и с этого 
момента отношения становятся рутинными, 
приобретают шаблонность и стандартность, 
затихают чувства. Если для обоих субъектов 
данная ситуация является нормой и той це-
лью отношений, которую они предполагали 
после периода бурной страсти, то этот союз 
будет прочным и удачным, взаимодействие, 
взаимопонимание, взаимопознание останет-
ся конструктивным и позитивным. Но, если 
для двоих эта ситуация не приемлема, или 
хотя бы для одного, то такую пару может 
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ожидать закономерный разрыв. Но до этого 
жестокое разочарование в объекте страсти, 
крушение иллюзий, проявление тех или иных 
неадекватных действий в связи с неопреде-
лённой ситуацией, познание себя и позна-
ние друг друга извратится под воздействием 
эмоционально-чувственной сферы личности 
человека и приобретёт ярко негативный отте-
нок. И потому многие, опираясь на собствен-
ную эмоциональную конституцию, значитель-
но расшатанную критическим положением 
отношений обоих субъектов, выбирают осо-
знанное одиночество, вдали от своего пар-
тнёра, от его влияния.

Это вынужденное отдаление необходи-
мо обоим субъектам, чтобы заново разжечь 
их страсть, обострить тягу друг другу; либо в 
этом одиночестве субъектом или субъектами 
осознаётся тщетность будущих отношений, 
невозможность возобновления и продолже-
ния контактов. Временная разлука становится 
тем отрезком жизни, когда происходит осмыс-
ление своих поступков, действий партнёра, и 
субъект (ты) приходят к пониманию продолже-
ния своих отношений или будущему их разры-
ву. Опыт осмысления действий собственного 
«Я», происходящий в одиночестве, даёт необ-
ходимые ответы запутавшимся в отношениях 
партнёрам, самопознание активно работает 
и выясняет все те причины, которые могли и 
могут помешать отношениям, анализируется 
всё − от сказанных отдельных фраз, до целых 
событий, происходивших в жизни субъектов. 
Но здесь очень важно подчеркнуть, что адек-
ватность и гносеологический конструктивный 
результат возможен лишь в том случае, если 
субъекты действительно готовы абстрагиро-
ваться от собственных эмоций и неадекват-
ных оценок, вызванных ситуацией, и желают 
опираться не только на знание тела, но и на 
рассудок, логическое мышление. Этот пере-
ход от биологического знания к логическому 
должен иметь осознанный выбор партнёров, 
иначе гносеологически неверный результат 
повлечёт за собой онтологический кризис их 
отношений и их личностей. 

Ещё одной гранью взаимоотношений 
между субъектами, охваченными страстью, 
становится выяснение того, являются ли они 
равноценными друг для друга субъектами, и 
тогда их страсть протекает в более ровном и 
адекватном ритме, их ожиданиям и желани-
ям предоставляются естественные возмож-
ности их осуществить через своего партнёра 
с его безусловного согласия. Но чаще всего 
один из субъектов объят страстью гораздо 
больше потенциального партнёра, его же-

лания просто переполняют, тогда как другой 
более сдержан и холоден в своих действиях. 
Но при том условии, что один желает другого 
страстно без яркого проявления желания со 
стороны второго субъекта, рождается одино-
чество в такой паре субъекта, желающего за-
получить желанное, так как такие отношения 
осуществляются под давлением и не могут 
быть часто адекватными (могут носить слу-
чайный характер). В таком случае можно го-
ворить о дисбалансе в таких отношениях [2, 
с. 11]. Страсть стремится не только насытить-
ся бытием другого, не только наполнить соб-
ственную бездонную чашу бытия, но и полно-
стью завладеть желанным объектом страсти, 
преодолев одиночество двоих [5, с. 207]. 
Одна лишь мысль о том, что он может быть 
самостоятелен и отделён от него, рождает 
страх и неуверенность, усиливая интерес к 
партнёру, когда определённая доля недося-
гаемости становится очень привлекательной. 
И здесь очень важным становится реакция 
второго партнёра, как он себя поведёт, ведь 
течение страсти первого, её направленность, 
конструктивность и гносеологичность зави-
сит от влияния эмоционально-чувственного 
аспекта на его рассудочные и практические 
действия. Долгая неразрешённость и неопре-
делённость ситуации, возможная переоценка 
желанного объекта может вызвать агрессию, 
депрессию или другие негативные ситуации, 
и потому в таких ситуациях важен диалог 
двоих, предельно честный и открытый. Лишь 
во взаимодействии обоих субъектов вопрос 
власти и страсти может быть разрешён и воз-
можно преодоление возникновения неадек-
ватных ситуаций. 

Но вопрос сочетания и функционирова-
ния двух феноменов – страсти и одиночества, 
касается не только человеческих отношений. 
Порой страсть к какому-либо предмету или 
объекту, в виду невозможности его получить, 
заключающейся в его эфемерности, обита-
нию его в мире идей и образов, ведёт к осо-
знанному человеческому одиночеству и пол-
ному сосредоточению человека на конкретной 
страсти, которая, таким образом, становится 
его целью в жизни. Субъект всю свою жизнь 
стремится наполнить своё бытие, которое он 
желает наполнить хоть частицей желанного 
предмета, все его мысли, действия, поступки, 
когнитивные акты направлены только на его 
желание. Данный вид страсти можно охарак-
теризовать как не вполне адекватный, он при-
водит к самоизоляции человека и полностью 
соединяет его с предметом страсти, сужая его 
действительные когнитивные способности, 
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нарушающиеся в связи с невозможностью 
осуществлять контакты с внешним миром и 
приводящие к неадекватному восприятию и 
познанию себя, этого предмета и окружаю-
щей его реальности.

Таким образом, страсть и одиночество 
являются взаимодействующими и взаи-
мовлияющими феноменами. Течение стра-
сти, её когнитивные функции, состояние 
эмоционально-чувственного компонента за-
висит от ощущения одиночества субъектом. 
Осознание крепости отношений, их конструк-
тивности и позитивности для обеих сторон 

также зависит от элементов одиночества, ко-
торыми они пользуются для того, чтобы осу-
ществить те или иные акты когитация и на-
сыщения собственного бытия. Баланс в отно-
шениях, их дальнейшее развитие и эволюция 
зависит только от двоих и их умения находить 
друг с другом диалог, разрешая проблемы.

Так же, как и страсть, одиночество явля-
ется осознанным чувством и необходимостью 
для человеческих индивидов, для переосмыс-
ления и создания новой творческой реально-
сти, нового взгляда на своё собственное Я и 
окружающее его бытие.
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теоретические подходы к изучению  
веб-дизайна как языка интернет-культуры1

Веб-дизайн является не только инструментом моделирования пространства 
культуры, но и принципиально новым языком, влияющим на мышление и культуру 
пользователей. В решении данной проблемы мы выявили, синтезировали и ис-
пользовали несколько подходов: семантико-семиотическое направление в культу-
рологии и культурологические аспекты изучения веб-дизайна в искусствоведении 
и теории дизайна. Используя классический семиотический подход, в том числе ме-
тодологию Ю. Лотмана и Ю. Степанова, мы анализировали интернет-культуру как 
семиотическую систему. Основываясь на теориях информационно-семиотического 
направления, мы предложили изучать проектирующие свойства веб-дизайна. С 
целью изучения веб-дизайна как сложноструктурируемого и динамичного языка 
интернет-культуры было применено неклассическое направление в языкознании, 
обосновывающее теорию о ведущей роли языка в формирования мышления. 
Вслед за А. Вежбицкой использован синтез идей классического языкознания и ги-
потезы относительности Сепира–Уорфа. Проанализированы культурологические 
аспекты в понимании веб-дизайна в исследованиях искусствоведов: Д. Бородаева, 
Э. Панофского. Использован трехуровневый метод Э. Панофского, дополненный 
нами для анализа сайтов как креолизованных текстов. Изучение тенденций фор-
мообразования в современном дизайне, предложенное А. Лаврентьевым, исполь-
зовано для изучения проектирующих свойств веб-дизайна. Для социокультурного 
анализа аудитории сайтов предложено использовать данные практикоориентиро-
ванных трудов  веб-дизайнеров.  

Ключевые слова: интернет-культура, Интернет, веб-дизайн, информационно-
семиотическое направление, знак, язык культуры.
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Theoretical Approaches to the Study of Web Design  
as a Language of the Internet Culture 

Web design is not only a tool for modeling cultural space, but essentially a new 
cultural language which affects the thinking and culture of its users. To solve this problem 
we have identified, synthesized and used some approaches: semantic and semiotic trend 
in cultural studies and culturological aspects of studying web design in art criticism and 
the theory of design. Using the classical semiotic approach, including the methodology of  
Yu. Lotman and Yu. Stepanov, the paper analyzes the Internet culture as a semiotic system 
and suggests studying projecting properties of web design on the basis of informational 
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and semiotic theories. To study web design as a complex and dynamic language of the 
Internet culture we applied the nonclassical direction in linguistics that substantiates the 
leading role of language in the formation of thinking. Following A. Wierzbicka, the author 
uses the synthesis of ideas of classical linguistics and the relativity hypothesis of Sapir-
Whorf. The paper analyzes culturological aspects of understanding web design in works 
by art critics (D. Borodaev, E. Panofsky). To analyze sites as creolized texts the study 
employs E. Panofsky’s three-level method complemented by the author. A. Lavrentev’s 
method of studying the trends shaping in modern design is also used to study web 
design projecting properties. For the social and cultural analysis of the sites’ audience 
the paper offers to use the data from web designers’ practical works.

Keywords: Internet culture, Internet, web design, informational and semiotics trend, 
sign, culture language.

Теоретико-методологические основы 
исследования

Информационные технологии уже нель-
зя рассматривать только с технологической 
стороны, т. к. они настолько глубоко проник-
ли в жизнь людей, что выделять их из обще-
го мировоззренческого и культурологического 
контекста практически невозможно. Новей-
шие технологии  необходимо анализировать 
в комплексном изучении. Сегодня веб-дизайн 
начинает изучаться с разных точек зрения, в 
том числе в культурологии. В рамках данной 
работы мы выявили, синтезировали и ис-
пользовали несколько подходов к изучению 
веб-дизайна как языка интернет-культуры. 
Их можно сгруппировать в рамках нескольких 
дисциплинарных направлений и подходов:

– в культурологии: семантико-семиоти-
ческое направление изучения веб-дизайна 
как языка культуры

* традиционный подход,
* современный собственно информацион-

но-семиотический подход,
* неклассический подход в языкознании,
– культурологические аспекты изуче-

ния веб-дизайна в искусствоведении и тео-
рии дизайна

* описательно-искусствоведческое на-
правление,

* культурологические аспекты изучения 
веб-дизайна в теории дизайна: в теоретиче-
ских трудах дизайнеров, в теоретических и 
практических работах веб-дизайнеров.

В контексте появления новой культу-
ры, требующей теоретического осмысления, 
выделим проблемные поля изучения веб-
дизайна в культурологии.

Процесс информатизации способствовал 
формированию информационного общества, 
а также создал основу для образования в нём 
киберкультуры (формы культуры информаци-
онного общества [6]) с её ярким явлением – 
интернет-культурой.

Интернет всё плотнее входит практиче-
ски во все сферы нашей жизни. К середине 
2008 г. число пользователей, регулярно по-
сещающих Интернет, достигло 1,5 млрд чело-
век, что составило около четверти населения 
Земли. В начале 2011 г. число их было уже 
2 млрд [24]. Интернет характеризуется как 
всемирная сеть «компьютерно-спутниковых 
коммуникативно-информационных служб, 
к которой могут подключаться миллионы 
пользователей, живущих в разных странах 
мира и имеющих для этого соответствую-
щие аппаратно-технические и материальные 
условия» [7, с. 174]. 

Техническая база развита сегодня до та-
кой степени, что создано новое пространство 
коммуникаций людей, т. е. интернет-культура. 
Это пространство обладает  своей системой 
ценностей, эстетических норм, традиций, си-
стемами знаков, символов и смыслов, куль-
турой обмена и хранения информации в нём, 
культурой взаимодействия пользователей.

Попробуем сформулировать опреде-
ление интернет-культуры, учитывая, что на 
современном этапе развития она не только 
основана на совокупности различных дости-
жений людей, но и в ней тем или иным спосо-
бом присутствуют практически все эти дости-
жения. М. С. Каган предлагает теоретическое 
осмысление культуры «как системы, отлича-
ющейся наивысшей степенью сложности по 
своему устройству и полифункциональности, 
системы исторической, саморазвивающейся 
и саморегулирующейся, органически связан-
ной со своим творцом и творением – челове-
ком – и находящейся в постоянном взаимо-
действии со своей природной и социальной 
средой» [25, с. 9]. Интернет-культура сегодня 
достигла высокого уровня сложности и мно-
гофункциональности, постоянно взаимодей-
ствует со всеми сферами деятельности чело-
века.

Из трех типов культур, обоснованных  
М. Мид (постфигуративной, кофигуративной 
и префигуративной) [16], интернет-культуру 
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можно охарактеризовать как префигуратив-
ную, ориентированную в будущее, основан-
ную на том, что старшее поколение учится у 
своих детей. Интернет-культура существенно 
отличается от культурных явлений предыду-
щего этапа развития общества тем, что она 
нацелена не столько на опыт пользователей, 
сколько на его преодоление и расширение. 
Следовательно, это не культура в привычном 
смысле – собирать, накапливать и переда-
вать, а культура «преодоления», проектиро-
вания, нацеленная в будущее, она генерирует 
такие модели поведения, которые, возможно, 
ещё не существуют. 

Несмотря на свою молодость, интернет-
культура уже является объектом изучения. На 
Санкт-Петербургской конференции «Интер-
нет и Реклама» под интернет-культурой было 
предложено понимать «наличие традиций 
построения взаимоотношений между всеми 
участниками информационного обмена в сети 
Интернет» [12, с. 4]. В. Сулимов представил 
общую схему коммуникации в современной 
культуре, в том числе интернет-культуре, с 
учётом свойств интеллектуального простран-
ства современной культуры [21].

Итак, обозначим интернет-культуру как 
динамичную сверхсложную систему взаимо-
действия пользователей в Интернете, обра-
зовавшуюся в течение двух последних деся-
тилетий на технической базе, обеспеченной 
высоким уровнем развития современных 
информационных технологий. Эта система 
отличается полифункциональностью, спо-
собностью к саморазвитию и саморегулиро-
ванию, органической связью с жизнедеятель-
ностью человека, она активно проектируется 
пользователями и формирует принципиально 
новое коммуникативное пространство людей, 
обладая  своей системой ценностей, эстети-
ческих норм, традиций, системами знаков, 
символов и смыслов, широкими возможно-
стями взаимодействия пользователей, свои-
ми культурными феноменами, высоким уров-
нем инноваций и креативности.

Изучение интернет-культуры включает 
анализ способов её трансляции и проекти-
рования. Проектирующим и проектируемым 
языком интернет-культуры является веб-
дизайн, поскольку он соединил в себе разные 
сферы человеческой деятельности: информа-
ционную (являясь формирующим средством 
информационного пространства глобальной 
сети) и эстетическую. 

Первые определения веб-дизайна под-
черкивали специфику предметной деятель-
ности веб-дизайнера и позиционировали его 
как вид графического дизайна. Например, у 

Д. Бородаева веб-дизайн – «вид графиче-
ского дизайна, направленный на разработку 
и оформление объектов информационной 
среды Интернета, призванный обеспечить им 
высокие потребительские свойства и эстети-
ческие качества» [2, с. 22]. 

 В настоящее время под термином «веб-
дизайн» продолжают понимать именно проек-
тирование структуры веб-ресурса, обеспече-
ние удобства пользования им. Особенность 
веб-дизайна заключается в том, что он уже 
не оформление изделия, не незначительная 
и дополнительная его часть, а само изде-
лие. Проектируя сайт, веб-дизайнер создает 
полноценный продукт, а не только оформляет 
его, поэтому веб-дизайнер выступает в роли 
создателя конечного изделия. Веб-дизайнер 
сегодня – один из знаковых социально-
культурных акторов современного общества. 
Он является не просто рядовым членом соци-
ума, в отличие от основной массы пользова-
телей, может сам проектировать, внедрять и 
развивать технологии, и, следовательно, ста-
новиться не просто «декоратором сайтов», но 
их архитектором. Он сам внедряет новый тип 
поведения для других и сам генерирует новое 
структурное поведение для себя. Появляется 
особый тип акторов интернет-культуры, кото-
рые и в ней, и, одновременно, над ней.

Отмечая особенность дизайна – реа-
гировать на культурные и технологические 
изменения, – заметим, что  веб-дизайн вы-
ражает новейшие представления о мире. В 
конце 90-х гг. в развитии информационных 
технологий отмечается существенное ускоре-
ние, связанное с активным распространени-
ем технологий виртуальной реальности. Вир-
туальная реальность, характеризующаяся 
тем, что человек воспринимает и переживает 
её не как порождение собственного ума, а 
как объективную данность, все плотнее вхо-
дит практически во все сферы нашей жизни.  
Н. С. Кузнецова в диссертационном исследо-
вании «Веб-дизайн как инструмент моделиро-
вания виртуального пространства современ-
ной культуры» [11] отмечает, что виртуальная 
сущность искусственной среды, сформиро-
ванной новейшими технологиями, наруша-
ет привычное целостное бытие человека. В 
указанной работе веб-дизайн анализируется 
в качестве звена, необходимого для «очело-
вечивания» нового культурного пространства 
и связи его с массовым пользователем. По 
мнению Н. С. Кузнецовой, веб-дизайн форми-
рует восприятие, мы считаем, что можно пой-
ти дальше: применение гипотезы языковой 
относительности Сепира – Уорфа в нашей 
работе привело нас к выводу, что веб-дизайн, 
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как изменяющийся новый язык способен фор-
мировать и мышление пользователей. 

Итак, обозначим веб-дизайн, не только как 
инструмент, но и как язык интернет-культуры. 
Он чрезвычайно динамичен, с трудом подда-
ется структурированию и описанию, является 
результатом развития интернет-культуры и 
одновременно сам выступает фактором её 
формирования. 
Семантико-семиотическое направление 

изучения веб-дизайна как языка  
культуры

В связи с изменениями, происходящи-
ми в современной культуре, есть основания 
предполагать, что в культурологии «деятель-
ностная концепция близка к исчерпанию сво-
их возможностей, и в дальнейшем развитии 
отечественной культурологии произойдет 
постепенный отход от деятельностного по-
нимания культуры… Возможно, что XXI век 
начнётся под знаком растущего влияния 
информационно-семиотических идей на 
развитие культурологической мысли» [25,  
с. 423–424]. 

Информационно-семиотический под-
ход, рассматривающий культуру как мир 
знаков, обоснован идеями, принадлежащи-
ми отечественным и зарубежным исследо-
вателям: Ю. М.  Лотман [15], Э. Кассирер [9],  
Б. А. Успенский [23], Вяч. Вс. Иванов [8],  
А. Моль [17] и др. 

Поскольку в качестве языка можно при-
нять любую систему знаков, используемую 
людьми в информационно-коммуникативных 
целях, изучение интернет-культуры в рамках 
данной работы велось с помощью анализа и 
описания образованных веб-дизайном систе-
мы знаков. 

Как было отмечено выше, с помощью веб-
дизайна транслируется информация.  Подоб-
но тому, как Кассирер сравнивает язык с орга-
низмом [9, с. 27], веб-дизайн своей системой 
знаков и символов формирует пространство 
интернет-культуры, выполняя в ней ряд функ-
ций: формообразующую, информационную, 
эстетическую.

Подход к рассмотрению интернет-
культуры в качестве семиотической системы 
предполагает изучение её в синхроническом 
и диахроническом аспектах. Синхронический 
аспект связан с изучением многообразия 
сайтов как текстов интернет-культуры, отра-
жающих ценности современного посетителя 
Интернета, его принадлежность к различным 
группам общества, а диахронический под-
ход включает изучение быстро меняющих-
ся тенденций в Сети. Следует отметить, что 
в связи с высокими скоростями обновления 

общих направлений в интернет-культуре для 
объяснения происходящих процессов можно 
использовать некоторые положения семио-
динамики, которая «занимается изучением 
механизмов синтеза целостных образова-
ний» [1, с. 1]. 

Один из подходов к изучению интернет-
культуры в рамках семантико-семиотического 
направления – традиционный семиотиче-
ский, восходящий к Лотману и методологиче-
ски обоснованный в трудах Ю. С. Степанова 
[20]. Данный подход основан на понимании 
интернет-культуры как системы знаков и язы-
ков, он предполагает, что Интернет можно 
рассматривать как вторичную моделирующую 
систему, где под «вторичными моделирую-
щими системами» подразумеваются «такие 
семиотические системы, с помощью которых 
строятся модели мира или его фрагментов» 
[15, с. 520]. Описание интернет-культуры с 
точки зрения традиционного семиотического 
подхода может быть основано на анализе её 
трех уровней: субтекстовых сообщений, куль-
туры как системы текстов, культуры как на-
бора функций, обслуживаемых текстами [15, 
с. 442]. В качестве субтекстовых сообщений 
может быть проанализирован синтез состав-
ляющих его языков, за основные тексты мож-
но принять веб-сайты, наконец, на третьем 
уровне целесообразно проанализировать 
сложившиеся субкультуры Интернета: как 
веб-дизайн функционально отражает принад-
лежность сайта к той или группе пользовате-
лей.

Изучая «Глобальную информационную 
среду»,  Ю. М. Лотман, называет её «глобаль-
ной семиосферой» и отмечает цикличность в 
развитии национальной и мировой культуры, 
связанную со сменой семиотической и семан-
тической доминант и соответствующих типов 
сознания [14]. Данная теория может быть при-
менена к изучению интернет-культуры в каче-
стве семантико-семиотической системы, для 
этого можно взять за основу критерии анали-
за, разработанные Ю. М. Лотманом (степень 
динамичности, вариативности, соотношение 
неоднородности и единства, взаимодей-
ствие с вне-системой и др.) и по ним описать 
интернет-культуру.

Методология Ю. С. Степанова может 
быть полезна в изучении веб-дизайна в свете 
следующих концепций: цвета как разновид-
ности языка (здесь подчеркнем важнейшую 
роль цвета в дизайне), двух уровней куль-
турных явлений: явного и неявного (здесь 
показательны примеры с дизайном реклам-
ных баннеров) [20, с. 19–20]. Ю. С. Степанов 
методологически обосновывает применение 
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положений лингвосемиотики для изучений 
других знаковых систем, т. к. это направление 
семиотики связано с появлением различных 
семей искусственных языков [20, с. 25]. Раз-
ные членения несловесных сообщений мо-
гут быть проанализированы подобно стилям 
речи [20, с. 69]. С помощью абстрактной се-
миотики, изучая общие языковые отношения, 
правила эквивалентности знаков, правила по-
строения сложных знаков, правила введения 
новых знаков с помощью имеющихся, можно 
проанализировать ценности, транслируемые 
средствами веб-дизайна.

Ю. С. Степанов дает динамичное опре-
деление знака, что особенно важно для изу-
чения современного веб-дизайна, поскольку 
теоретически любую страницу  сайта через 
небольшой промежуток времени сложно об-
наружить в предыдущем состоянии. (Перио-
дически посещая свою страницу электронной 
почты, к примеру, http://www.mail.ru/, нельзя 
обнаружить два её идентичных состояния). 
Знак – «всякое состояние знаковой системы в 
каждый момент времени, если это состояние 
отлично от предыдущего и последующего…» 
[20, с. 84–85]. Изучая знаки в веб-дизайне и 
их стилистическую принадлежность, исследо-
ватель имеет возможность типологизировать 
сайты на основе их ценностного отношения к 
той или иной группе. Группы проникновения 
пользователей в интернет-культуру можно со-
поставить с системой Степанова, где человек 
по отношению к знаковой системе находится 
в одной из нескольких позиций [20, с. 108]. 
Законы гетерогенных и гомогенных знаковых 
систем  применимы к анализу сайта как крео-
лизованного текста. 

Другой подход к решению указанной про-
блемы в рамках семантико-семиотического  
направления – информационно-семиотичес-
кий. Он предполагает использования знаний 
информационно-семиотического направле-
ния в культуре.

Информационно-семиотическое направ-
ление основано «на информации и семио-
тике, на художественной информативности 
объекта», на информации как проявлении 
семантики, прагматики, как формообразую-
щем факторе в дизайне, где «основой семан-
тической пространственной модели является 
визуально-коммуникативный язык» [3,  с. 4].

Веб-дизайн в рамках информационно-
семиотического направления изучает   
И. А. Розенсон, рассматривая дизайн инфор-
мационных сообщений. Исследователь при-
ходит к выводам, что если культура – единство 
материального и духовного начал, то в «пони-

мании, снявшем антиномию её идиационной 
и функциональной концепций, социальная 
информация практически совпадает с самой 
культурой, в которой формируется и которую 
определяет» [22, с. 25]. Используя веб-дизайн 
как язык и инструмент, И. А. Розенсон изуча-
ет смену научных, культурных и проектных 
парадигм, исследует соотношение понятий 
«среда» и «окружение», стратегии культурно-
го освоения действительности, анализирует 
исторический процесс формирования  дизай-
на информационной среды, описывает пред-
шествующие ему способы формообразова-
ния, последний из которых – перемещение 
из предметно-пространственной среды в ин-
формационную. С точки зрения веб-дизайна 
рассматриваются понятия «вещь», «знак», 
«символ», «эмблема», сопоставляются се-
миотика культуры и дизайн информационных 
объектов, анализируется тропичность языка 
медиадизайна, дизайн виртуальных миров 
[22, с. 138].

Так, в рамках информационно-семио-
тического направления отмечаются проекти-
рующие свойства языка, его воздействие на 
сознание, но вышеуказанное исследование, 
имеющее непосредственное отношение к те-
ории формообразования в дизайне, уделяет 
недостаточно внимания культурологическому 
изучению интернет-культуры.

Неклассическое направление в языкоз-
нании может быть взято за основу третьего 
подхода в изучении веб-дизайна в семантико-
семиотическом контексте. Оно обосновывает 
теорию о том, что язык определяет мышле-
ние, во многих своих идеях восходит к идеям 
В. фон Гумбольдта и получает своё продолже-
ние в гипотезе Сепира – Уорфа. А. Вежбицкая 
синтезирует идеи классического языкознания 
и гипотезу относительности Сепира – Уорфа, 
применительно к изучению культуры. Мы по-
пытались применить эту гипотезу к изучению 
веб-дизайна как языка интернет-культуры. 
Итак, проследим эволюцию взглядов в по-
следовательной цепи понятий: язык – язык 
культуры – веб-дизайн как язык интернет-
культуры.

 Гумбольдт считает, что для каждого язы-
ка в истории человечества отведена опреде-
ленная эпоха [5, с. 53]. Отметим, что только 
среда, сформированная новейшими техноло-
гиями, важнейшей характеристикой которой 
является интерактивность, могла породить 
веб-дизайн, явление настолько специфич-
ное, что трудно найти аналоги появления 
чего-либо подобного в истории человечества. 
Немецкий лингвист согласен с мнением, что 
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язык зависит от культуры, но отмечает, что 
«главное воздействие языка на человека 
обусловливается его мыслящей и в мышле-
нии творящей силой; эта деятельность имма-
нентна и конструктивна для языка» [5, с. 58]. 
Уже Гумбольдт высказывает мнение о про-
ектирующей роли языка для мышления, пока 
подразумевая естественные языки: «…язык 
есть орган внутреннего бытия, даже само это 
бытие, насколько оно шаг за шагом добивает-
ся внутренней ясности и внешнего воплоще-
ния» [5, с. 47].

Предвосхищая появление теорий изуче-
ния культуры с помощью анализа её языка, 
учёный отождествляет дух народа и язык, ко-
торый является не продуктом деятельности, 
а деятельностью, где единообразие в этой 
деятельности представлено формой языка. 
Применяя идеи философа XIX века к совре-XIX века к совре- века к совре-
менным теориям знаковых систем, предполо-
жим, что если слово – это знак понятия, то 
за элементом в веб-дизайне также стоит знак 
образа.

Наконец, в веб-дизайне, в связи с его 
высокой креативностью и динамичностью со-
держится значительно больше подтвержде-
ний, чем в естественном языке, для следую-
щего утверждения Гумбольдта: «Язык – одно 
из тех явлений, которые стимулируют челове-
ческую духовную силу к постоянной деятель-
ности» [5, с. 52].

Философ отрицает схему «язык – зерка-
ло культуры», подразумевая их взаимосвязь, 
а также выдвигает тезис о том, что разные 
языки – это не различные звуковые обозна-
чения одного и того же предмета, а его раз-
личные видения. 

Здесь намечается противоречие, отме-
ченное Рамишвили: «Такой подход к роли 
языка отличается от позиции семиотика-
лингвиста, усматривающего в языке фикси-
рованную форму (эргон) лишь как частный 
случай статических знаковых систем» [5,  
с. 24]. Противоречие, заключающееся в 
рассмотрении языка с позиции семиотика-
лингвиста и анализе его как определяющего 
мышление, разрешает А. Вежбицкая, синте-
зируя эти противоречащие подходы и при-
меняя гипотезу Сепира – Уорфа к изучению 
культуры: «Анализ культуры может обрести 
новые идеи и из лингвистики, в частности из 
лингвистической семантики… семантическая 
точка зрения на культуру есть нечто такое, 
что анализ культуры едва ли может позволить 
себе игнорировать» [4, с. 13]. Она применяет 
идею Э. Сепира о том, что «язык [является] 
символическим руководством к пониманию 

культуры» [4, с. 13], «лексика – очень чув-
ствительный показатель культуры народа» [4, 
с. 13]. Отметим также, что Сепир не отделяет 
язык от деятельности: «…язык является со-
вершенной системой символизации опыта, 
что в конкретном контексте поведения он не 
отделим от деятельности и что он является 
носителем бесчисленных нюансов экспрес-
сивности…» [19, с. 229]. Отдельные концеп-
ции предложенного ею метода анализа куль-
туры, включающего анализ частотности слов, 
культурной разработанности, ключевых слов, 
существование лингвоспецифичных обозна-
чений, методологически могут быть примене-
ны  к изучению веб-дизайна.

А. Вежбицкая, продолжая идею Э. Се-
пира о неоднородности языков по характеру 
лексики, делает вывод об «осознании того 
факта, что значения слов разных языков не 
совпадают (даже если они, за неимением 
лучшего, искусственно ставятся в соответ-
ствие друг другу в словарях), что они отра-
жают и передают образ жизни и образ мыш-
ления, характерный для некоторого данного 
общества (или языковой общности), и что они 
представляют собою бесценные ключи к по-
ниманию культуры» [4, с. 18]. Если различные 
слова – результат различного образа мышле-
ния,  а культуроспецифичные слова переда-
ют образ жизни и мышления, то символы и 
мемы в веб-дизайне передают систему цен-
ностей интернет-культуры. 

Наконец, она наделяет язык проектирую-
щими свойствами: «Мы расчленяем природу 
в направлении, подсказанном нашим родным 
языком» [4, с. 213]. По её мнению, язык фор-
мирует образ мышления и язык сформирован 
в результате отражения действительности. 
Следуя этой теории, мы изучаем интернет-
культуру как новую форму этой концепции, 
веб-дизайн как новый язык, структурирующий 
мышление. Веб-дизайн может выступать не 
только как определяемое, но и как опреде-
ляющее явление, т. е. проектируемый и про-
ектирующий язык.

Культурологические аспекты изучения 
веб-дизайна в искусствоведении и теории ди-
зайна.

Работа веб-дизайнера предполагает 
овладение последними веб-технологиями, а 
её результат должен обладать соответствую-
щими художественными качествами, изучая 
которые, можно сделать определенные выво-
ды относительно культурной принадлежности 
и создателя, и пользователей.

С этой целью можно обратиться к иконо-
логическому методу Э. Панофского, который 
предлагает три уровня понимания предмета 



123122

Гуманитарный вектор. 2012. № 3 (31) Культурология

123122

Гуманитарный вектор. 2012. № 3 (31) Культурология

изображения или значения произведения изо-
бразительного искусства: первичный сюжет, 
постигаемый путем идентификации чистых 
форм, конфигураций линий и цвета, их вза-
имных отношений, выразительных качеств; 
вторичный, условный сюжет, постигаемый со-
единением художественных мотивов и комби-
наций художественных мотивов (композиции 
с темами и понятиями), образы и аллегории; 
и уровень внутреннего смысла или содержа-
ния, на котором выясняются «все те подспуд-
ные принципы, в которых проявляется общая 
точка зрения нации, эпохи, класса, религиоз-
ные и философские убеждения, выраженные 
одной личностью и сконцентрированные ею 
в одном произведении» [18, c. 45–48, 56–57]. 
Указанные принципы находят выражение в 
«композиционных методах» и «иконографи-
ческом значении» [18, c. 47]. Мы попробо-c. 47]. Мы попробо-. 47]. Мы попробо-
вали применить данный способ понимания 
предмета изображения к анализу веб-сайтов 
как креолизованных текстов, методологиче-
ски использовав три уровня, обоснованных 
искусствоведом и добавив ещё один, связан-
ный со степенью виртуальности предмета. На 
первом уровне мы анализировали «чистые 
формы» (цвет, выразительные качества), на 
втором – стиль и сложность использованных 
знаков, третий (добавленный нами) включал 
описание скорости обновления, системы вну-
тренних и внешних ссылок, коммерческой де-
терминированности и т. д. Наконец, на итого-
вом четвертом уровне представлены выводы 
по изучению дизайна описываемых сайтов с 
точки зрения  понимания картины мира, отра-
жения глобализационных процессов, фено-
менов и ценностей интернет-культуры. 

Отдельные культурологические аспекты 
веб-дизайна (например, его анализ в услови-
ях глобализации) также могут быть затрону-
ты в исследованиях искусствоведов: теоре-
тическая работа Д. Бородаева «Веб-сайт как 
объект графического дизайна» [2]. Указанное 
исследование посвящено особенностям фор-
мирования стилевой модели веб-дизайна в 
условиях глобализации. Д. Бородаев изуча-
ет влияние глобализационных процессов 
на развитие графического дизайна, описы-
вает сформировавшийся в 50–70-е гг. ХХ в. 
«интернациональный стиль» в графическом 
дизайне, с его «научным и рациональным 
подходом в решении проблем коммуника-
ции, отбрасывающий субъективизм и само-
выражение», что, по его мнению, «стирает 
границы между различными культурами и на-
родами» [2, с. 262]. В графическом дизайне 
формируются тенденции к  универсальности 
и наднациональности. Информационное об-

щество и массовая компьютеризация социу-
ма диктует необходимость информационной 
образованности, «графический дизайн в этих 
условиях становится все более интернет-
ориентированным [2, с. 262].

Изучая место веб-дизайна в новейших 
тенденциях формообразования, освещаемых 
в теории дизайна, обратимся к этапам разви-
тия способов передачи информации.

А. Н. Лаврентьев выделил следующие 
тенденции формообразования в дизайне  
XX в.: геометрическая, органическая, мета- в.: геометрическая, органическая, мета-
форическая и технонаучная (информаци-
онная). «Информационное» направление 
связано с развитием электронных средств 
коммуникации (начиная с 90-х годов). В дан-
ном направлении объекты приобретают про-
граммируемость и интерактивность, а инфор-
мация – метафизичность [13, с. 74–76]. Такие 
теоретические положения позволяют перейти 
к изучению особенностей передачи сообще-
ний в современной культуре.

Для анализа веб-дизайн в связи с его 
прямой обусловленностью техническим про-
грессом и пониманием, что в его основе ле-
жит программный код, может быть полезно 
использование знаний и опыта ведущих веб-
дизайнеров мира. Теоретические работы та-
ких выдающихся деятелей веб-искусства со-
держат элементы социокультурного анализа 
веб-дизайна. 

Изучением теоретических вопросов веб-
дизайна занимается Джеффри Зельдман 
(США) [26], описывая веб-дизайн во всех его 
аспектах не только как технологию, но и как 
развивающееся во времени, соответствен-
но своим законам и правилам, явление. От-
метим, что в работе Зельдмана затрагива-
ются аспекты истории появления интернет-
культуры: исторические предпосылки возник-
новения Сети, процесс развития Интернета 
от сферы  передачи текстовой информации 
до её современного варианта интерактивной 
среды с широкими мультимедийными воз-
можностями. 

Среди отечественных дизайнеров, уделя-
ющих внимание теоретической стороне веб-
проектирования, можно отметить Д. Кирсано-
ва, который описывает теоретические основы 
визуального дизайна, анализируя типы сай-
тов, типологизируя их по принципу принад-
лежности владельца сайта к той или иной 
категории [10]. Типология, разработанная  
Д. Кирсановым, как попытка социокультурно-
го анализа аудитории сайта, может быть по-
лезна в  культурологическом исследовании.

Итак, нами предложено изучение веб-
дизайна как языка современной интернет-
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культуры, сопоставлены их различные опре-
деления. Изучение веб-дизайна в культуроло-
гии основано на том, что он не только инстру-
мент моделирования пространства культуры, 
но и принципиально новый язык, влияющий 
на мышление и культуру пользователей. Ис-
пользуя классический семиотический под-
ход, мы анализировали интернет-культуру 
как семиотическую систему. Основываясь 
на теориях информационно-семиотического 
направления, мы предложили изучать про-
ектирующие свойства веб-дизайна. С целью 
изучения веб-дизайна как языка интернет-
культуры было применено неклассическое 
направление в языкознании. Проанализиро-
ваны культурологические аспекты в понима-

нии веб-дизайна в исследованиях искусство-
ведов: Д. Бородаева, Э. Панофского. Исполь-
зован трехуровневый метод Э. Панофского, 
дополненный нами для анализа сайтов как 
креолизованных текстов. Изучение тенден-
ций формообразования в современном ди-
зайне также использовано для изучения 
проектирующих свойств веб-дизайна. Для 
социокультурного анализа аудитории сайтов 
предложено использовать данные практико-
ориентированных трудов  веб-дизайнеров.  

Отметим, что если анализировать веб-
дизайн как язык интернет-культуры, рассма-
тривая её как модель культуры всего обще-
ства, можно  прийти к изучению системы цен-
ностей в современном обществе.
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Философское толкование правды и истины  
в произведениях Серджио тронкосо 

Статья посвящена анализу философской прозы современного мексикано-
американского писателя Серджио Тронкосо, которого в литературных кругах Аме-
рики называют многообещающим «свежим голосом» в литературе чикано. Твор-
чество С.Тронкосо рассматривается в общем контексте творчества современных 
писателей-чикано, в произведениях которых создается единый образ этнической 
картины мира, базирующийся на эстетике современного пограничья. Данная эсте-
тика проявляется в синтезе традиционных этнических констант, ценностных доми-
нант, стереотипов, мифологем (Дом, Семья, Прошлое) и маргинальных межкуль-
турных гибридных дискурсов, что находит своё отражение в возможности одно-
временного существования множества способов самовыражения. В статье пред-
ставлены различные подходы к трактовке традиционных тем, характерных для 
произведений этнических авторов. Для анализа выбраны сборник рассказов «По-
следняя кукурузная лепешка и другие истории» и первый роман писателя «Сущ-
ность правды». Особое внимание уделяется анализу романа, в котором исследу-
ется философия правды и лжи, поднимается вопрос о конструировании правды, 
дискутируется проблема преступления и наказания.
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Philosophical Conceptions of Truth in Sergio Troncoso’s Prose

The article is devoted to the analysis of the philosophical prose of contemporary 
Mexican-American writer Sergio Troncoso who is often described in the literary circles 
as “a promising new voice” in Chicano literature. The works of S. Troncoso are pre-
sented in the context of modern Mexican-American literature which creates a unique im-
age of the ethnic structure of the world based on the aesthetics of modern borderlands. 
This aesthetics is manifested in the synthesis of traditional ethnic values, stereotypes, 
myths (Home, Family, and Past) and marginal cross-cultural hybrid discourses. The ar-
ticle deals with different approaches to the traditional themes peculiar to ethnic authors. 
The article focuses upon the collection of Troncoso’s short stories The Last Tortilla and 
Other Stories and his first novel The Nature of Truth. Special attention is paid to the 
novel which explores the philosophy of truth, analyzes the problem of its construction 
and disputes the eternal questions of crime and punishment.

Keywords: Mexican-American culture, ethnic identity, existential crisis, philosophi-
cal conceptions of truth, crime and punishment.

Утвердившись в XXI веке в качестве рав-
ноправной составляющей культуры США, 
культура мексикано-американцев (чикано) 
сталкивается не столько с проблемой полно-
правного вхождения в культуру мейнстрима, 
сколько с проблемой актуализации различий –  

как национальных, так и культурных, гендер-
ных, расовых, религиозных. В этом контексте 
особую значимость приобретает возмож-
ность гармоничного синтеза универсальных 
принципов и ценностей с позитивным (а не 
просто нейтральным) отношением к разли-

© М. д. Мальцева, 2012
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чиям (в том числе, этническим). Повышен-
ное внимание к этнической идентификации, 
к обособлению своей национальной мифо-
логии, культуры, истории от других для боль-
шинства мексикано-американцев становится 
наиболее приемлемым способом, вновь ощу-
тив себя частью некоего целого, найти психо-
логическую поддержку в традиции. 

В своих произведениях современные 
мексикано-американские писатели (чикано) 
фокусируют внимание на дихотомии созна-
ния своих героев, определяемой бикультур-
ным и билингвальным опытом американских 
граждан с мексиканскими представлениями 
о жизни. Их герои, пребывая в состоянии 
культурной раздвоенности, вынуждены по-
стоянно подвергать дешифровке культурные, 
понятийные, языковые коды и дискурсы, что 
неизбежным образом вносит изменения в эт-
ническую картину мира, процесс эволюции 
которой находит своё отражение в жанровом 
своеобразии, поэтике и проблематике их про-
изведений. Границы жанров, как правило, 
размыты, наблюдается ярко выраженная тен-
денция к синтезированию жанров. 

По справедливому замечанию М. В. Тло-
становой, практически все писатели США, и 
«те, кто ранее подвергались маргинализа-
ции, и те, кто был канонизирован, не могут 
избежать сегодня обращения к проблемам 
культурного многообразия, трансгрессии, 
мультикультурализма. Литература США всег-
да была озабочена проблемами осознания 
национальной идентичности, того, что есть 
и что значит быть американцем» [6, c. 353]. 
И в первую очередь это касается творчества 
авторов, «отмеченных множественностью 
культурных традиций». Они наиболее остро 
и быстро реагируют на все происходящие 
изменения в силу своей «пространственно-
культурной открытости». Их культурные ре-
презентации открывают новые взаимосвязи, 
ранее не типичные для мейнстрима Америки. 
Особый интерес вызывают работы авторов 
так называемого «нового поколения». 

Одним из таких писателей является Сер-
джио Тронкосо, автор сборника рассказов 
«Последняя кукурузная лепешка и другие 
истории» (The Last Tortilla and Other Stories 
(1999)) и романа «Сущность правды» (The 
Nature of Truth (2003)). Творческая судьба 
писателя не похожа на судьбы многих чика-
но авторов. С. Тронкосо – автор большого 
количества эссе. Его считают «свежим голо-
сом» в мексикано-американской литературе  
XXI века. Он, на самом деле, заявил о себе во 
весь голос: его можно услышать и по радио и 
в Интернете. С. Тронкосо был одним из пер-

вых писателей чикано, кто открыл свой лите-
ратурный блог, кто стал создавать аудиозапи-
си своих произведений. Следует отметить тот 
факт, что произведения С. Тронкосо пользу-
ются большой популярностью в социальных 
сетях, на сайтах Facebook и YouTube. Критики 
считают его «интеллектуальным писателем», 
а его произведения называют «рафинирован-
ными».

Сам Серджио, отвечая на вопрос «почему 
он стал писателем», говорит, что он просто 
не может не писать. В своем очерке «Поче-
му латиноамериканским авторам следует 
писать свои собственные рассказы?» (“Why 
Should Latinos Write Their Own Stories?”, 1999)  
С. Тронкосо утверждает: «Мы пишем о себе 
для того, чтобы сохранить своё наследие. 
Однако нам следует писать и о проблемах 
этого любимого нами наследия. Само собой 
разумеется, что мы должны гордиться тем, 
кто мы есть, но нам необходимо быть мысля-
щими и самокритичными относительно того, 
чем мы сможем гордиться в будущем». Имен-
но в этом автор видит свою основную задачу. 

Впервые эссе и рассказы С. Тронкосо по-
явились в сборниках произведений латино-
авторов The Norton Anthology of Latino Liter- Norton Anthology of Latino Liter-Norton Anthology of Latino Liter- Anthology of Latino Liter-Anthology of Latino Liter- of Latino Liter-of Latino Liter- Latino Liter-Latino Liter- Liter-Liter-
ature (W. W. Norton), North of the Rio Grande 
(Penguin Putnam), and New �orld: Young La-Penguin Putnam), and New �orld: Young La- Putnam), and New �orld: Young La-Putnam), and New �orld: Young La-), and New �orld: Young La-and New �orld: Young La- New �orld: Young La-New �orld: Young La- �orld: Young La-�orld: Young La-: Young La-Young La- La-La-
tino Writers (Dell) и сразу же привлекли к себе 
внимание читателей, литературных критиков 
и писателей чикано. Интерес был вызван не-
обычным философско-психологическим под-
ходом автора к традиционным для мексикано-
американской литературы темам. Известный 
мексиканский литературный критик Илан Ста-
ванс в аннотации к книге «Последняя кукуруз-
ная лепешка» говорит о том, что С. Тронкосо 
создал искусство из повседневности, нашел 
необычное в обычном. 

Как правило, традиционными для 
мексикано-американской литературы счи-
таются темы поиска идентичности, корней; 
темы взросления, инаковости, сохранения 
своего культурного наследия, стремления 
к обособлению своей национальной мифо-
логии, культуры и истории. При этом рамки 
этноса искусственно ограничивают и сужа-
ют восприятие произведений, традиционно 
создают стереотип художественного образа 
мира мексикано-американца. Стремление 
писателя вывести некоторые универсальные 
законы человеческого бытия обусловлено, 
на наш взгляд, особым характером его об-
разования. Серджио выпускник философ-
ского факультета Гарвардского университе-
та и факультета международных отношений 
Йельского университета, где он в настоящее 
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время работает преподавателем. Именно 
поэтому представляется логичным назвать 
позицию С. Тронкосо «мерцательной» (тер-
мин М. В. Тлостановой). По её мнению, «но-
ситель такой неустойчивой чувствительности 
отличается мерцательной позицией, он дол-
жен сам быть странствующим и девиантным 
голосом в диалоге, который авторитет стре-
мится дисциплинировать, заставить замол-
чать, запретить. Проживая в реальности или 
в культурной памяти локальные особенности 
сразу нескольких позиций, пограничный ин-
теллектуал живет в мире, а не в определен-
ной культуре или стране. Ему тесно в рамках 
национальных или этно-центристских дис-
курсов, он пытается идти дальше, изменяя и 
постструктуралистские и деконструктивист-
ские модели, дестабилизируя их, примеривая 
к множественным историческим локалам, на-
сыщая их множественными точками зрения». 

Помимо традиционной проблемы, которая 
волнует всех писателей чикано, а именно, что 
значит быть мексиканцем по обе стороны Рио-
Гранде, С. Тронкосо в своих произведениях 
размышляет о главном и вечном – о любви 
и ненависти, о разлуке и воссоединении, о 
рождении и смерти, о детстве и старости, о 
победах и разочарованиях, о семье и о ра-
боте, об одиночестве и счастье. С. Тронкосо, 
намеренно индивидуализируя своих героев, 
подходит к ним не с сугубо этнических пози-
ций, а с универсальных, общечеловеческих, 
не отрицая при этом значимости этноса.

Герои произведений С. Тронкосо – это 
люди различных национальностей, разных 
профессий, разного возраста (от маленьких 
детей до стариков), люди мыслящие, с бо-
гатым внутренним миром, пытающиеся оце-
нить и понять причины и следствия своего 
пребывания на этой земле. Введение в ткань 
повествования образов героев, обладающих 
личностным сознанием, является логическим 
следствием стремления писателя создавать 
произведения на грани элитарной и массовой 
культуры.

Несмотря на то, что и сам автор, и подавля-
ющее большинство главных героев являются 
мексикано-американцами, персонажи его 
произведений подчеркнуто индивидуальны. 
С. Тронкосо намеренно отказывается от идеи 
создания коллективного всеобъемлющего эт-
нопортрета, так характерного для творчества 
этнических авторов. Одновременно с этим  
С. Тронкосо уходит от другой весьма попу-
лярной темы – дихотомии «свой – чужой». 
Он склоняется к виртуозной балансировке 
между двумя мирами. Герои его произведе-
ний – люди, живущие на особой территории 

пограничья между этими мирами – «своим» 
и «чужим». 

Темы разлуки, разобщения, одиночества, 
возникающего вследствие этого разобще-
ния, которые «вытекают из этой географии», 
становятся главными в творчестве С. Трон-
косо. Очевидно, что тема пограничья и пере-
сечения границ остается актуальной. При-
чем границы и пограничье подразумевают 
не только географическое, но и ментальное 
толкование, что может быть отражено в тер-
мине «пограничное сознание». Речь идет, 
видимо, о том, что М. Тлостанова называет 
«культурным пограничьем». В качестве важ-
ного свойства «культурного пограничья» она 
выделяет амбивалентность, «ярче всего про-
являющуюся в характеристике ускользающе-
го от определения «пограничного сознания», 
человека, застрявшего на границе, и нередко 
противостоящего не только безместности, но 
и новому укоренению в одной, двух или бо-
лее культурах». 

Сборник рассказов «Последняя кукуруз-
ная лепешка и другие истории» появился на 
рубеже веков в 1999 году и сразу же был вы-
соко оценен критиками. С. Тронкосо получил 
премию Атцлана и был удостоен премии за 
лучшую книгу Юго-запада США. 

С. Тронкосо очень скрупулезно старается 
расширить границы мексикано-американской 
литературы. Он считает, что большинство 
произведений чикано авторов описывает 
жизнь мексикано-американцев слишком по-
верхностно, в них повествуется исключитель-
но о «семейных историях и о баррио». По сло-
вам С.Тронкосо в этих произведениях авторы 
рассказывают только о «бедных и глупых чи-
кано, которые заключают цветные браки, ко-
торых интересует только секс и, которые не 
думают ни о Боге, ни о морали…». Серджио 
обеспокоен тем, что писатели чикано не об-
ращают никакого внимания на духовный мир 
мексикано-американцев. Именно поэтому ве-
дущим мотивом творчества С. Тронкосо явля-
ется философская тема – тема осмысления 
человеческого бытия и самосознания лич-
ности, проблема Человека, его настоящего и 
будущего.

Ни для кого не секрет, что каждый писатель 
стремится к созданию крупного прозаического 
произведения (романа), так как роман счита-
ется «ведущим героем драмы литературного 
развития нового времени именно потому, что 
он лучше всего выражает тенденции станов-
ления нового времени, ведь это – единствен-
ный жанр, рожденный этим новым миром и 
во всем со-природный ему. Роман во многом 
предвосхищал и предвосхищает будущее 
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развитие всей литературы. Поэтому, приходя 
к господству, он содействует обновлению всех 
других жанров, он заражает их становлением 
и незавершенностью» [1, с. 395–396].

Первый и пока единственный роман  
С. Тронкосо «Сущность правды», опублико-
ванный в 2003 году, занимает особое место 
в творчестве писателя. На поверхности – 
эффект подчеркнутой достоверности проис-
ходящего, который складывается из автобио-
графизма, документализма, узнаваемости 
личного опыта автора. Автор создает характе-
ры персонажей за счет подчеркнутой реаль-
ности, принципиального внимания к детали, 
подробности, медитации, диалогу, мимике, 
жесту, движению, что подчас тормозит разви-
тие сюжета, производит впечатление «бессо-
бытийности», статики. Следует подчеркнуть, 
что в целом в произведениях С. Тронкосо 
главным структурообразующим принципом 
является установление взаимосвязи между 
характерами и обстоятельствами и придание 
уникальности каждому, на первый взгляд, ни-
чтожному событию.

Роман «Сущность правды» своим появ-
лением вызвал поток неоднозначной лите-
ратурной и читательской критики. Многие 
прогрессивные писатели чикано, к примеру, 
Дагоберто Гилб, усмотрели в этом произведе-
нии расширение характерных для этнических 
авторов жанровых и тематических границ, 
которые часто лимитированы типичными для 
западной традиции романами воспитания, 
становления и (авто)биографиями, которые 
зачастую упрощают и сводят произведения 
к стереотипам. Другие обвинили автора в 
уходе от традиционной проблематики муль-
тикультурализма, выражающейся в темах 
ассимиляции, вхождения в инокультурную 
реальность и адаптации.

Нет единства среди критиков и в опреде-
лении жанра произведения. Большинство 
сходится на том, что это детектив с чётко 
очерченным кругом лиц, причастных к пре-
ступлению, с изощрённым убийцей, обречён-
ным на муки психологического анализа соб-
ственного поступка и преступного поведения 
жертвы, расплачивающейся за свои прошлые 
и нынешние прегрешения и преступления. 
Существует мнение, что роман С. Тронкосо –  
философское произведение, предназна-
ченное для узкого круга интеллектуальных 
читателей, поскольку он (роман) исследует 
экзистенциальный кризис человека, совер-
шающего нравственные преступления; под-
нимает вопросы морального права, справед-
ливости; определяет невидимую грань между 
философскими понятиями правды и истины, 

добра и зла. В романе автор размышляет над 
проблемами расизма и антисемитизма. 

Данное произведение демонстрирует по-
пытку вывода узко этнической прозы на более 
высокий философский уровень. «Сущность 
правды» – роман-поиск… Поиск правды и 
справедливости. Поиск универсальной исти-
ны. Поиск ментальный и фактический. Поиск 
причинно-следственных связей преступле-
ния и наказания, преступления и возмездия, 
которое приобретает форму самосуда, кары. 
Поиск, построенный на лжи и заблуждении, 
на конструировании множества правд и мо-
ралей, на столкновении различных трактовок 
и интерпретаций истории, на многообразии 
взглядов на возможность искупления вины и 
амбивалентности мести.

Ряд критиков сравнивает роман «Сущ-
ность правды» С. Тронкосо с «Преступле-
нием и наказанием» Ф. М. Достоевского, но 
это сравнение тоже довольно неоднозначно. 
Известный мекикано-американский писатель 
Рудольфо Анайя, автор романа «Благослови 
меня, Ультима» называет произведение Трон-
косо лучшей психологической драмой, кото-
рую ему приходилось читать. Анайя считает, 
что подобно Родиону Раскольникову главный 
персонаж «Сущности правды» Гельмут Сан-
чес ищет необходимую ему правду в призрач-
ном мире, созданном его воображением [8]. 
Эти поиски приводят Гельмута к совершению 
ужасного поступка – убийства, которое он 
расценивает как справедливое наказание за 
военные преступления профессора Йельско-
го университета Вернера Хопфгартнера. 

Мексикано-американский писатель Риго-
берто Гонзалез видит сходство этих персона-
жей в том, что главному герою романа Санче-
су подобно Раскольникову удается избежать 
наказания за своё преступление [8]. Джон 
Голландер, автор книги «В нужное время в 
нужном месте», утверждая, что Санчеса ни 
в коем случае нельзя сравнивать с Расколь-
никовым, тем не менее, намеренно проводит 
тонкую параллель между героями этих рома-
нов [8]. В критической статье, опубликован-
ной в The Believer Magazine роман Тронкосо 
назван психологическим триллером, напи-
санным в традициях «Преступления и нака-
зания», в котором главным героем является 
этакий книжный червь – обновленный Рас-
кольников, раздираемый муками вопросов 
морали [8].

Несомненно, творчество С. Тронкосо на-
ходится под определенным влиянием произ-
ведений Ф. М. Достоевского. Между двумя ав-
торскими художественными мирами как будто 
ведется живой нескончаемый диалог. Под-
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текст, онтологический подход к реальности, 
со-философствование с героем, сюжетно-
смысловые переклички делают этот диалог 
глубоко значимым в культурологическом от-
ношении. Влияние художественного мира 
Достоевского проявляется и в том, что, по 
мнению М. Бахтина можно назвать «множе-
ственностью самостоятельных и неслиянных  
голосов и сознаний, подлинной полифонией 
полноценных голосов. Не множество судеб и 
жизней в едином объективном мире в свете 
единого авторского сознания развертывается 
в его произведениях, но именно множествен-
ность равноправных сознаний с их мирами 
сочетаются здесь, сохраняя свою неслиян-
ность в единство некоторого события» [1,  
c. 395–396]. В романе С. Тронкосо мы нахо-. 395–396]. В романе С. Тронкосо мы нахо-
дим, по меньшей мере, семь различных ми-
ровоззрений, семь сознаний, семь точек зре-
ния на проблемы правды-справедливости и 
поиска абсолютной истины. Так же как и у До-
стоевского, в романе Тронкосо «несовмести-
мейшие элементы материала распределены 
между несколькими мирами и несколькими 
полноправными сознаниями, они даны не 
в одном кругозоре, а в нескольких полных и 
равноценных кругозорах, и эти миры, эти со-
знания с их кругозорами сочетаются в един-
ство полифонического романа». 

Роман «Сущность правды» – своеобразная 
история преступления и наказания. Действие 
романа происходит в Йельском университете, 
главные персонажи – ученые, представители 
профессорско-преподавательской среды, со-
трудники университета и студенты. Главному 
герою романа Гельмуту Санчесу 26 лет, он ра-
ботает ассистентом известного профессора 
Вернера Хопфгартнера на факультете немец-
кого языка и литературы Йельского универси-
тета, помогает ему готовить материалы для 
научных трудов, пишет для него статьи, кото-
рые профессор перед уходом на пенсию пу-
бликует под собственным именем. Исследуя 
научные труды своего руководителя, Гельмут 
обнаруживает некоторые компрометирую-
щие документы, сообщающие, что во время 
второй мировой войны Вернер Хопфгартнер 
симпатизировал нацистам и, возможно, сам 
участвовал в карательных операциях фа-
шистской Германии. Опубликованное в жур-
нале несколько десятилетий назад письмо 
профессора «Почему мне не стыдно и я не 
чувствую вину», обращенное к будущим поко-
лениям немцев и австрийцев, призывающее 
избавиться от чувства вины и стыда за пре-
ступления, совершенные их отцами во вто-
рой мировой войне, шокирует Санчеса. Поиск 
доказательств вины Хопфгартнера становит-

ся смыслом жизни для Гельмута. В поисках 
правды Санчес едет в Австрию, где, следуя 
за правдой, в древнем монастыре, находит 
подтверждающие его правоту документы. 
Гельмут выносит свой собственный приговор 
Хопфгартнеру – смертная казнь.

Имя главного героя Гельмута Санчеса сра-
зу же вызывает недоумение. Имя говорит само 
за себя, о неоднозначности, двойственности, 
двусмысленности, раздвоенности, о совме-
щении несовместимого (“wretched ambiguity”). 
Сын немца и мексикано-американки, по сло-
вам самого Гельмута, «не является ни аме-
риканцем, ни немцем, не мексиканцем, он 
живет ни там, ни здесь». Сам С. Тронкосо 
называет своего героя новым мексиканцем 
(New Mexican). Гельмут – чикано, который, 
по ироничному замечанию одного из авторов 
журнала The Forward, «никогда даже не был 
на американском юго-западе» – всю жизнь 
мучительно страдает от невозможности най-
ти ответы на вопросы: «Чья кровь течет в его 
жилах?» и «Кто он, Гельмут, на самом деле?» 
Он всегда надеялся, что его мексиканская 
кровь одержит победу над его немецким про-
исхождением и воспитанием.

В детстве, живя с родителями в Герма-
нии, Гельмут страдал от постоянных издева-
тельств по поводу своей инаковости (внеш-
ности, ментальности, поведения) со стороны 
одноклассников и детей, живущих по сосед-
ству. После смерти отца молодой человек 
взял девичью фамилию матери и переехал 
жить в Америку. Но и в Америке Гельмут не 
находит покоя, ему там так же неуютно и оди-
ноко как и в Германии, несмотря на то, что в 
Америке у него есть любимая девушка Ариа-
на (иммигрантка из Италии) и мать, которая 
после смерти мужа покинула Германию и ре-
шила жить в Эль Пасо. Есть работа, которая 
приносит Гельмуту удовольствие и удовлет-
ворение. Но у него нет дома. Более того, как 
говорит сам Гельмут, он не знает, что такое 
дом (“I don’t know what home is”). Он живет 
между двух миров (“in between two worlds”). 
Ариана, смеясь, говорит, что Гельмут нахо-
дится в ссылке (“here and there and nowhere, 
in exile”). Признаваясь в любви Ариане, Гель-
мут в то же время думает о том, что он не 
знает, что такое любовь (“I don’t know what 
love is”). Выступая в роли обвинителя, судьи 
и позже, палача, Гельмут не может дать ответ 
на вопросы: что такое мораль? был ли его по-
ступок правильным с точки зрения морали? 
(“�hat was morality anyway?”).

Особый интерес вызывает название про-
изведения The Nature of Truth. Его перевод 
несет в себе некоторую двусмысленность, 
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поскольку в русском языке английское слово 
truth имеет два эквивалента правда и исти-
на, семантика которых не всегда совпадает. 
Так что же, в конечном счете, имеет в виду 
автор – «Сущность правды» или «Природу 
истины»?

Если следовать словарю Ожегова – Шве-
довой, значения слов правда и истина совпа-
дают только тогда, когда они используются 
для обозначения чего-то, что «существует в 
действительности, соответствует реальному 
положению вещей», в то время как благодаря 
другим значениям их семантические поля рас-
ходятся. К примеру, С. А. Лишаев указывает, 
что семантика правды разворачивается в эти-
ческом и эпистемологическом направлениях, 
поскольку подразумевает не-единственность, 
предполагает условность и неполноту всяко-
го высказывания об объекте познания; в то 
время как семантика истины раскрывается 
в единственно верном смысловом простран-
стве (онтологический же её смысл остается 
в тени). Следовательно, правда и истина 
сближаются друг с другом только в тех слу-
чаях, когда их используют в значении сужде-
ния, соответствующего действительности [4,  
c. 173–209]. 

По мнению В. В. Знакова, правда по объ-
ему и содержанию шире понятия истины. 
Правда – категория психологии понимания, 
выражающая не только адекватность знаний 
о мире, но и их осмысленность, смысловую 
ценность для субъекта. Вследствие этого 
истину человек познает, а правду понимает. 
Правда всегда содержит зерно истины. Без 
этого она не может быть правдой. Желание 
узнать правду и стремление узнать истину 
предполагают одно: волю к обретению зна-
ния, соответствующего тому, что есть на са-
мом деле [3, с. 62–72]. 

Поиск правды (“the search for truth”) приво-
дит главного героя романа в его понимании к 
моменту истины (“the moment of truth”). Со-
гласно В. В. Знакову, в зависимости от того, 
в какой контекст личностного знания вклю-
чается знание о поступке другого человека, 
познанная истина приобретает для субъек-
та разный смысл. И это основная причина 
того, почему при осмыслении одной и той 
же истины возможно появление различных 
вариантов правды. Правда как выражение 
мировоззрения субъекта дает ему возмож-
ность отстаивать с её помощью свои ценно-
сти, нравственные убеждения. Вернер Хоп-
фгартнер в эссе-обращении отстаивает свою 
правду. Он не чувствует вины за участие в 
Холокосте. По непонятной причине Гельмут 
единолично решает казнить профессора. При 

этом Санчес отнюдь не собирается публично 
доказывать и защищать свою правоту. Он 
скрывает правду о военных преступлениях 
профессора от общественности. По мнению 
Санчеса, единственно верное и справедли-
вое решение в данной ситуации – убить свое-
го научного руководителя, чтобы очистить 
мир от подобных ему. Но…, как известно, 
благими намерениями вымощена дорога в 
ад. Осуществление задуманного не приносит 
Гельмуту уверенности в своей правоте. На-
против, осознание масштабов совершенного 
им злодеяния приводит Санчеса в состояние 
депрессии, которое граничит с попыткой суи-
цида. Момент истины, к которому так стре-
мился герой произведения, оказался крахом 
в жизни Гельмута.

Семантика истины ничего не сообща-
ет об отношении человека к имеющемуся у 
него знанию о действительности, о направ-
ленности его воли (о намерении скрыть или 
раскрыть реальное положение вещей). Сло-
во истина, как и слово правда, соотнесено с 
фундаментальными ценностями, но ценности 
эти – не этические, а онтологические и гно-
сеологические (эпистемологические). Правда 
замкнута на субъекте речи; истина отсылает 
к чему-то, существующему вне человека, – к 
реальности. 

В контексте романа истина приобретает 
весьма условное толкование, поскольку, как 
истина, она существует в мозгу только одно-
го человека. Для остального мира эта истина 
таковой не является в силу своей субъектив-
ности и не-единственности. Правда и исти-
на становятся важными и притом ценностно 
маркированными концептами. По утвержде-
нию Лишаева «и правда, и истина говорят о 
чем-то, что есть в действительности, но при 
этом правда дает не только знание того, о 
чём идет речь, но ещё и характеристику того, 
кто «держит слово». Говорящий правду –  
это человек, откровенно говорящий о том, 
что знает. Он честен, откровенен, правдив. В 
правде содержится оценка говорящего, а не 
только оценка истинности или ложности вы-
сказывания». 

У Лишаева мы находим тезис, который в 
некоторой степени помогает понять семанти-
ку слова truth, представляющимся ключевым 
в романе: «…у слов правда и истина один 
общий антоним – ложь». Ложь, в отличие от 
одноликой истины, является многоликой и об-
ладает сотней тысячью обличий и не имеет 
пределов. На роль лжи и её многоликость в 
человеческой жизни обращал пристальное 
внимание русский философ Н. Бердяев. Он 
писал: «Мир захлебывается ото лжи. Лгут не 
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только люди лживые по природе, но и люди 
правдивые. Лгут не только сознательно, но и 
бессознательно». Ложь современного мира, 
по его мнению, есть выражение глубокого 
перерождения структуры сознания [2, с. 102–
108]. 

Вечная проблема человеческой искренно-
сти, обмана и лжи не раз становилась пред-
метом обсуждения в художественной литера-
туре, философии, психологии и социологии. 
А. К. Лопышова выделяет несколько типов 
лжи. Ложь элементарную, корыстную, как 
средство достижения эгоистических целей. 
Ложь бескорыстную, почти художественную, 
когда человек не делает различий между ре-
альностью и собственной выдумкой. Ложь из 
сострадания, которая может быть средством 
спасения жизни другого человека. И, наконец, 
ложь социальную, утверждаемую нередко как 
долг. Такая ложь, в отличие от ничем не при-
крытой истины, якобы поддерживает обще-
ство, цивилизацию от распада и гибели [15].

Ложь имеет особенность – она множится, 
распространяется, растет... Человек, допу-
стивший маленькую ложь, вынужден лгать 
дальше и дальше. Наступает момент, когда 
он уже может пойти на преступление, чтобы 
скрыть свою ложь, которая увеличилась до 
таких размеров, что иначе скрыть её невоз-
можно. Единожды солгав, можно потерять до-
верие навсегда. В романе все поиски правды 
сопровождаются ложью. При анализе пове-
дения героев можно обнаружить проявления 
практически всех типов лжи, поскольку прав-
да, к которой так стремятся все герои рома-
на, становится опасностью, подстерегающей 
персонажей на каждом шагу. По словам одной 
из героинь произведения профессора Реджи-
ны Ньюманн, «только правда может прине-
сти максимальный вред» (“Only the truth can 
cause maximum damage”). Поэтому большин-
ство героев в своих поисках правды-истины 
прибегают ко лжи. Однако, на мой взгляд, в 
действиях героев невозможно выделить вы-
шеназванные типы лжи в чистом виде. В 
большинстве своем ложь персонажей имеет 
сложную комбинированную структуру. 

К примеру, Вернер Хопфгартнер, скрыва-
ясь от разоблачения в сочувствии нацист-
скому режиму, бежит из Германии в Америку 
(корыстная ложь), тщательно скрывает все 
улики, связанные с его военной деятельно-
стью (социальная ложь). Вернер лжёт жене, 
скрывая свои гомосексуальные наклонности. 
Боясь наказания за сексуальные домогатель-
ства, он заставляет лгать Сару Гудмен, сту-
дентку, с которой у него была интимная связь. 
В поведении Сары мы наблюдаем примеры 

корыстной лжи. Девушка постоянно лжёт «во 
имя правды». Лжет преподавателям, лжет 
своей семье. (“I lied to make up the truth. I lied 
and lied and hoped, somehow, it would meta-
morphose into the truth”). 

Принимая на себя роль палача, и казня 
Хопфгартнера за сокрытие правды, за много-
летнюю ложь, Гельмут Санчес конструирует 
свою собственную правду, правду-ложь, с 
целью уйти от полиции, от наказания за своё 
преступление. Он лжёт представителям зако-
на, лжёт любимой девушке, лжёт самому себе, 
пытаясь найти себе оправдание. (“Helmut had 
to save himself. It was in his hands now. <…> It 
was simply a matter of convincing himself and 
everyone to believe. <…> Helmut would create 
a new truth. He had no choice. He would create 
a calm, relaxed truth.”). Такой вариант лжи у 
Лопышовой назван обманом или полуправ-
дой, поскольку «субъект имеет намерение 
ввести партнёра в заблуждение». Обман, как 
разновидность лжи, основан на стремлении 
создать ложное представление о предмете 
обсуждения, не искажая факты. Отличитель-
ный признак обмана – полное отсутствие в 
нём ложных сведений, прямых искажений ис-
тины. Полуправда, которую Гельмут сообща-
ет полицейскому инспектору Джеку Росселли, 
расчитана на то, что он сделает из неё оши-
бочные, не соответствующие намерениям об-
манывающего выводы. Полуправда – потому, 
что, сообщая некоторые подлинные факты, 
Санчес умышленно утаивает другие, важные 
для понимания целого. 

Успешный обман, по мнению Лопышовой, 
обычно основывается на эффекте обмануто-
го ожидания: человек, которого обманывают, 
учитывая полученную правдивую информа-
цию, прогнозирует развитие событий в наи-
более вероятном направлении, а обманыва-
ющий совершает поступок, нарушающий его 
ожидания. В результате, Росселли, будучи 
неспособным раскрыть преступление и найти 
истинного убийцу, лжёт самому себе, убеждая 
себя в виновности невиновного Джонатана 
Артватера, и находя несуществующие моти-
вы мести для совершения убийства Вернера 
Хопфгартнера. При этом Россели, не только 
позволяет банде подростков надругаться над 
Артватером, он ещё и получает удовлетворе-
ние от увиденной сцены, поскольку считает 
это нападение возмездием за недоказанную 
вину Джонатана (социальная ложь). 

Профессор Реджина Ньюманн изо всех сил 
старается быть справедливой, пытаясь разо-
блачить развратные действия Хопфгартнера 
по отношению к студентам. Однако на самом 
деле в основе её поисков правды лежит от-
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нюдь не желание торжества справедливости, 
а всего лишь месть за свою личную травму 
детства (корыстная ложь). И даже Ариана, 
чьё поведение сначала кажется честным и 
правдивым, узнав правду о преступлении 
Санчеса, решается на ложь из сострадания, 
из-за любви к Гельмуту.

Слово truth становится не только ключе-
вым понятием романа, но и некоторым раз-
дражителем для читателя, поскольку оно 
намеренно вводится автором в любое опи-
сание, рассуждение, диалог. Оно обыгрыва-
ется в стилистическом и лексическом аспек-
тах. Пожалуй, в тексте произведения едва ли 
можно найти пару страниц, не содержащих 
это слово. Читатель буквально закодирован 
на необходимость раскрытия правды и на по-
иск истины. Но, проблема заключается в том, 
что считать правдой, а что ложью, чем руко-
водствоваться в поисках правды-истины, 
как определить, необходимо ли наказание за 
ложь и сокрытие правды, можно ли считать 
справедливым наказание-возмездие, если 
для осуществления оного используется на-
меренная ложь и преступление (убийство).

В данном контексте имеет смысл сослать-
ся на слова Н. К. Михайловского, который пи-
сал: «Везде, где есть место обеим половинам 
единой Правды, то есть во всех делах, затра-

гивающих человека, одной истины человеку 
мало – нужна ещё справедливость. Он может 
понимать её узко, мелко, даже низко, но, по 
самой природе своей, не может от неё отка-
заться, и забытая, искусственно подавляемая 
половина Правды, без его ведома, даже про-
тив его воли, руководит им». Гельмут Санчес 
во имя одному ему известной справедливо-
сти берёт на себя ответственность за жизнь 
и смерть человека, чьи детали жизни стали 
ему известны. Эта справедливость приобре-
тает в понимании Гельмута статус возмездия, 
расплаты, становится навязчивой идеей. По 
мнению М. Бахтина, такой персонаж стано-
вится «беззащитен перед идеей и перед её 
властью, ибо он не укоренен в бытии и лишен 
культурной традиции. Он становится «чело-
веком идеи», одержимым от идеи. Идея же 
становится в нем идеей-силой, всевластно 
определяющей и уродующей его сознание 
и его жизнь. Идея ведёт самостоятельную 
жизнь в сознании героя: живёт собственно не 
он – живёт идея, и романист даёт не жизнео-
писание героя, а жизнеописание идеи в нём». 
Ф. М. Достоевский неоднократно отмечал, 
что когда человек вынужден выбирать меж-
ду истиной и справедливостью, то он скорее 
предпочтет ложь, чем несправедливость [1,  
c. 102–108].
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Изучение систем образования в сопо-
ставительном плане или «сравнительное 
образование»1 – популярное научное направ-

1  Словосочетание «сравнительное образование» 
используется нами, вслед за Е. И. Бражник (Бражник, 

ление, развивающееся в Западной Европе и 
США с конца 60-х годов. Именно этот период 
2005), в терминологическом значении и призвано пере-
дать значение устоявшихся аналогичных французских и 
английских терминов �ducation compar�e (фр.яз), com-com-
parative education (англ.яз.).
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ознаменован особым интересом, проявляе-
мом к национальным системам образования 
со стороны различных международных орга-
низаций (ЮНЕСКО, Международная органи-
зация образования, Международный Банк, 
Европейским Союзом и др.), а также попытка-
ми серьезного осмысления методологических 
основ сравнительного образования как науч-
ной дисциплины [12; 15; 9]. 

Создателем сопоставительного изучения 
образовательных систем по праву считается 
французский ученый начала XIX века Марк-
Антуан Жюльен де Пари (Парижский) (Marc-
Antoine Jullien de Paris) (1775–1848), кото-
рый в 1817 г. предпринял сопоставительный 
анализ образовательных систем кантонов 
Швейцарии и применяемых в этих кантонах 
на практике методов обучения. По его мне-
нию, этот опыт можно было бы использовать 
для сопоставления образовательных систем1 
различных европейских стран. Это, как пола-
гал М.-А. Жюльен де Пари, было бы весьма 
полезно для Европы. Он же предложил соз-
дать международную организацию, которой 
вменялась бы функция информирования 
и просвещения руководителей националь-
ных систем образования о состоянии дел в 
этой области в других странах. Использова-
ние чужого опыта преследовало, по мнению  
М.-А. Жюльен де Пари лишь одну цель – 
улучшение и прогресс собственной системы 
образования [17]. Исследователь обращает 
внимание на необходимость разработки от-
дельной научной дисциплины, которую он 
обозначает термином «science de l’�ducation –  
наука об образовании». Другой задачей, по 
его мнению, выступает использование в целях 
изучения особенностей национальных систем 
образования строго научных методов. Отме-
тим, что идеи М.-А. Жюльен де Пари посте-
пенно начнут обретать научное воплощение 
в виде попыток разработки научных методов, 
теорий, предпринятых анализов конкретных 
национальных систем образования лишь пол-
тора столетия спустя, т. е. в середине XX в. 

Большинство работ XIX в. не используют 
сравнительный метод и посвящены, преиму-
щественно, анализу одной конкретной систе-
мы образования. Внимание авторов этого вре-
мени направленно на выявление специфики 
организации постепенно складывающихся 
в Европе национальных систем начального 
образования, но не с целью улучшения соб-
ственной системы, а в общих познавательных 
целях. Лишь к концу XIX в. в орбиту научного 

1  Использование термина «образовательная си-
стема» условно в XVIII − начале XIX века.

интереса исследователей начнут вовлекать-
ся и другие уровни образования: среднее, 
профессиональное, университетское [24].
Отметим, что к первым, по-настоящему сопо-
ставительным работам второй половины XIX 
в., можно отнести работы немецкого ученого 
Ф. Тирша «De l’�tat actuel de l'enseignement 
public dans les États allemands de l’Ouest, en 
Hollande, France et Belgique – О современ-, France et Belgique – О современ-France et Belgique – О современ-rance et Belgique – О современ- et Belgique – О современ-et Belgique – О современ- Belgique – О современ-Belgique – О современ- – О современ-
ном состоянии общего образования в Запад-
ных землях Германии, в Голландии, Франции 
и Бельгии», французского исследователя  
В. Кузэна и некотрых других [13; 24; 23]. 

Становление сравнительного образова-
ния как научной дисциплины в первой поло-
вине XX века осложняется двумя мировыми 
войнами. По мнению французского ученого Ли 
Тан Кой [19] немногочисленные работы этого 
периода часто носят формальный характер. 
Многие из них, подчас, не содержат серьёз-
ного исследования социально-исторических 
контекстов функционирования рассматри-
ваемых образовательных систем и не опира-
ются на выверенные количественные методы 
анализа. 

Применение количественных методов 
анализа в 60-е годы XX века позволяет сде-XX века позволяет сде- века позволяет сде-
лать существенный шаг вперёд в области 
сопоставительного изучения образователь-
ных систем. Становлению сопоставительного 
образования как научной дисциплины спо-
собствовали в это время работы Б. Холмса 
(1965), Г.-Д. Ноа, М. А. Экстайна [20], А. Век-
слияра [24] и др. Особый интерес вызывают 
в этот период вопросы теории и методологии 
сравнительного образования. Представляет-
ся важным отметить, что в попытке опреде-
ления предмета сравнительного образования 
эти ученые исходили не из понятия «содержа-
ние научной дисциплины», а из понятия «ме-
тод исследования». Это не могло не привести 
к некоему стереотипизированному видению 
различных образовательных систем. Как спра-
ведливо отмечали в связи с этим П. Бурдьё и  
Ж.-К. Пассрон «неучёт социально-культурного 
контекста приводит к выравниванию нерав-
ных объектов исследования и обнаружению 
различий там, где их нет»2 [7, p. 25]. 

Разработка международных стандартов 
образования и международных образова-
тельных политик – новое направление, раз-
вивающееся в 60-е годы в рамках сравни-
тельного образования. Важно подчеркнуть, 
что понятие «образовательная политика» 
начинает широко применяться в этот период 

2  Здесь и далее цитаты приводятся в переводе ав-
тора статьи.
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различными международными организация-
ми, и, в первую очередь, по отношению к так 
называемым, «странам третьего мира». Це-
лью таких международных образовательных 
политик становится определение структурно-
содержательных компонентов конкретных 
национальных систем образования и после-
дующая разработка стратегий влияния на эти 
образовательные системы  [8; 16].

Последствия такого влияния оказа-
лись существенными: вопросы образова-
тельной политики постепенно уходят из под 
исключительного контроля национальных 
правительств, не являясь более прерога-
тивой отдельного государства, но и между-
народных организаций, работающих в этой 
области. На смену традиционной двучлен-
ной схеме взаимодействия системы об-
разования с государством «национальное 
государство<=>национальная система об-
разования» постепенно конструируется иная, 
трехчленная схема взаимодействия: «между-
народная организация <=> национальное 
государство  <=>  национальная система 
образования». Основной вопрос, который 
ставится в эти годы в рамках этой обновлен-
ной схемы взаимодействия образовательных 
субъектов, это вопрос демократизации си-
стем образования.

Возрастающий сегодня интерес к пробле-
мам сравнительного образования обусловлен 
следующими объективными причинами:

− наличием общих проблем в области 
образования, свойственных многим странам 
и обусловленны развивающимися мировыми 
интеграционными процессами в области эко-
номики; последние активно вовлекают в свою 
орбиту образование и культуру;

– усиливающимся конструированием но-
вых культурно-экономических пространств, 
способствующих формированию новых кол-
лективных идентичностей (например, созда-
ние Европейского Союза);

– интернационализацией университет-
ского образования и науки, делающей более 
прозрачными границы национальных госу-
дарств и наглядно доказывающей необходи-
мость учета происходящих преобразований в 
образовательных системах других стран; 

– усиливающимся влиянием надправи-
тельственных международных организаций 
на национальные системы образования.

Многочисленные работы конца двадца-
того столетия, среди которых «Теория и ме-
тоды в сравнительном образовании – Theo-Theo-
ries and Methods im Comparative Education»  
Дж. Шривера и Б. Холмса (1992), «Сравни-

тельное образование: вопросы теории и со-
временные тенденции – L’�ducation compa-L’�ducation compa-’�ducation compa-ducation compa- compa-compa-
r�e: questions et tendances contemporaines» 
(1990), У. Д. Хэллса, «Сравнительное об-
разование – L’�ducation compar�e» (1993), 
Х. Ван Дэйла, посвящены анализу состояния 
сопоставительных исследований в области 
образования в целом, важности разработ-
ки теоретических и методологических основ 
этой дисциплины. Их изучение показывает, 
что строгое определение сравнительного об-
разования как сформированной научной дис-
циплины сегодня невозможно. Во-первых, это 
связано с постоянно меняющимися рамками 
исследований сравнительного образования 
во временной перспективе. Во-вторых, речь 
идет, как представляется, об осознанной по-
зиции многих авторов не заключать сравни-
тельное образование как науку, в жесткие 
рамки, которые, как отмечает французский 
ученый Д. Гру, неизбежно приводят к упро-
щенному, редуцированному видению научной 
проблематики рассматриваемой дисциплины, 
и, в конечном итоге,  самой реальности [11]. 

Полагаем, что в связи со сказанным 
выше, более справедливо говорить об иссле-
довательском (дисциплинарном) поле срав-
нительного образования, структурирующем-
ся, как показал анализ большинства работ в 
области сравнительного образования, вокруг 
следующих общегуманитарных идей и про-
блем:

1) идеи прогресса;
2) идеи научности;
3) роли государства-нации;
4) проблемы определения сравнительно-

го метода.
1. Идея прогресса занимает централь-

ное место в методологическом аппарате 
сравнительного образования и высказана 
уже в работе основателя сравнительного об-
разования М.-А. Жюльена де Пари, а также 
в работах других авторов XIX–XX вв. [23; 5], 
полагавших, что улучшение образователь-
ных систем является первым и необходи-
мым условием социально-экономического 
развития общества. В этой связи понятия 
«образование»–«развитие»–«прогресс обще-
ства» стали рассматриваться в работах этих 
авторов не только как взаимозависимые, но 
и как своеобразные синонимы. Вместе с тем,  
А. Новоа [21] отмечает, что основанная на 
сильной европоцентрической идее идеология 
прогресса сопровождалась как в прошлом, 
так и в настоящем распространением исклю-
чительно европейской образовательной мо-
дели, европейского образовательного опыта 
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в, так называемые, «неразвитые страны». 
Нельзя не заметить, что эта идея способство-
вала иерархизации образовательных систем 
по принципу «развитые/неразвитые» образо-
вательные системы и страны, т. е., в конеч-
ном итоге, породила неравное отношение к 
последним. В научной среде лишь с недав-
них пор пришло осознание, что такой подход 
противоречит научной этике и должен быть 
изжит из научной практики. Эта констатация 
в начале XXI столетия вновь остро постави-XXI столетия вновь остро постави- столетия вновь остро постави-
ла вопрос поиска новой методологии сравни-
тельного образования.

2. Идея научности, т. е. необходимости 
поиска и использования научных методов 
анализа в области сравнительного образова-
ния, отражена во всех работах, посвященных 
анализу образовательных систем. Отметим, 
что во временной перспективе сравнитель-
ное образование обнаруживает сильную за-
висимость и влияние научных методов, раз-
рабатываемых в рамках других гуманитарных 
дисциплин. Так, сам сравнительный метод, 
который взят в начале XIX века на вооруже-XIX века на вооруже- века на вооруже-
ние в качестве ведущего основателем срав-
нительного образования М.-А. Жюльеном де 
Пари, используется в конце XVIII – начале  
XIX века многими научными дисциплинами: 
анатомией (работы Ж. де Кювье), философи-
ей (работы В. фон Гумбольдта), правом (рабо-
ты А. фон Фейербаха), лингвистикой (работы  
Ф. Боппа и др.). Отмечая значимость срав-
нительного метода в области изучения обра-
зовательных систем, М.-А. Жюльен де Пари 
пишет: «Образование, как и другие науки и 
искусства, состоит из наблюдаемых фактов. 
Представляется, что эта наука может со-
брать, как до этого сделали другие науки, раз-
личные наблюдения и факты, подвергнуть их 
аналитическому анализу путём их сближения 
и сравнения с тем, чтобы вывести опреде-
лённые принципы и правила. Это, в конечном 
итоге, позволит образованию стать позити-
вистской наукой» [17, p.12].

Отныне, по мнению автора, недостаточ-
но лишь описать наблюдаемые явления, но 
необходимо их сопоставить, с тем, чтобы об-
наруживаемый положительный опыт других 
стран в области образования послужил про-
грессу образования во всех странах, а значит 
и прогрессу общества в целом [17]. Необходи-
мо всё же ещё раз подчеркнуть, что большин-
ство работ XIX века в области образования 
не выходят за пределы описания конкретной 
наблюдаемой образовательной модели и мо-
гут быть вписаны в литературный жанр «за-
меток о путешествии» (litt�rature de voyage). 

Вместе с тем, как уже отмечалось, они спо-
собствуют укреплению европоцентрического 
видения и оценки наблюдаемых образова-
тельных систем, разрабатывая на практике 
универсалистскую идею «цивилизаторской 
миссии Европы» в области образования. 

В конце XIX века вновь говорят о сравни-XIX века вновь говорят о сравни- века вновь говорят о сравни-
тельном методе как центральном в научном 
познании мира в связи с разработкой социо-
логии как научной дисциплины. Э. Дюркгейм 
отмечает в связи с этим: «Сравнительная со-
циология не есть отдельная ветвь общей со-
циологии, а сердцевина социологии, основ-
ная задача которой заключается в отказе от 
чисто описательных процедур с тем, чтобы 
оперировать фактами» [10, p. 137]. 

Накануне первой мировой войны, наря-
ду с идей модернизации образовательных 
систем в мире, все более укрепляется идея 
осмысления образования в мировом мас-
штабе: мировая система образования могла 
бы способствовать выявлению неких общих 
законов развития и функционирования обра-
зования в обществе в целом [14; 12]. В этот 
период в качестве основных функций срав-
нительного образования видятся следующие:  
1) нормализаторская (сведение всего раз-
нообразия моделей к одной), 2) прескрип-
тивная (предписание использовать как 
образцовую только определённую модель 
из всего числа существующих) и 3) прогно-
стическая (умение предвидеть дальнейшее 
развитие образовательной системы). Эти 
функции и рассматривались в качестве ве-
дущих до конца 70-х годов двадцатого сто-
летия. Относительность этих функций и, 
следовательно, возможность сосущество-
вания многих иных моделей образования 
начинает осознаваться лишь в 90-е годы  
XX столетия. Многомерность и много-
значность уступают идее гегемонии и одно-
значности в сравнительном образовании. 
Вместе с тем, социально-культурный контекст 
конца XX столетия характеризуется сосуще-XX столетия характеризуется сосуще- столетия характеризуется сосуще-
ствованием разнонаправленных тенденций в 
области сравнительного образования: поми-
мо утверждения в научной среде идеи много-
мерности и разнообразия в образовательных 
системах различных стран, параллельно на 
практике всё более ощутимыми оказываются 
нормализаторские идеи Болонского процесса. 

3. Роль государства-нации – другая зна-
чимая содержательная идея в истории раз-
вития сравнительного образования. С самого 
начала описание и последующее сопоставле-
ние образовательных систем производилось 
с учётом сложившихся политических реалий, 
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т. е. с учётом существования государств-
наций, в рамках которых постепенно склады-
вались свои специфические образователь-
ные системы. Идея правомерности суще-
ствования государства-нации не ставилась 
под сомнение сравнительным образованием 
на протяжение всего XIX и в первой половине 
XX веков. Напротив, сравнительное образо- веков. Напротив, сравнительное образо-
вание всегда подчеркивало роль государства 
в процессе становления и функционирова-
ния национальных систем образования и, как 
уже отмечалось выше, ставило своей целью 
изучение различного и общего в образова-
тельных системах разных стран, укрепляя в 
массовом сознании идеи «образовательной 
функции государства» и «массовой школы». 

Однако уже в 70-е годы и, особенно вна-
чале 90-х годов, существование государства-
нации как эффективной политико-
территориальной единицы в связи с кризис-
ными явлениями этого периода во многих 
странах ставится под сомнение. Регионали-
зация, с одной стороны, и создание сверхна-
циональных надправительственных полити-
ческих объединений и организаций, с другой, 
признаются в качестве новых политических 
реалий, способных успешно заменить собой 
государство-нацию. Строительство объеди-
нённой Европы усиливает идеи необходимо-
сти унификации образовательных систем уже 
в середине 60-х годов [4]. В конце XX столе-XX столе- столе-
тия с разработкой идей Болонского Процес-
са интеграционные идеи занимают ведущее 
место в разработке новых содержательных 
и структурных компонентов образования, 
разрабатываемых международными надпра-
вительственными организациями (комиссия-
ми ЮНЕСКО и Евросоюза по образованию, 
Международным Банком и др.), а также на-
циональными министерствами образования 
многих стран. 

Возвращаясь к роли государства в под-
держке и развитии национальных систем 
образования, отметим, что политический 
конструкт «государство-нация» сегодня про-
должает демонстрировать устойчивую поли-
тическую жизнеспособность, превосходящую 
жизнеспособность таких геополитических 
конструктов, как «регион», «объединённая 
Европа», «Европейский Союз», «европейская 
идентичность», «мир без границ», и другие. 
Как отмечалось неоднократно в ежегодных 
отчетах комиссии ЮНЕСКО по образованию 
(отчёты 2009–2011 гг.), в условиях расширив-
шегося кризиса и существенно сократившей-
ся в связи с этим финансовой помощи, ока-
зываемой ЮНЕСКО неправительственными 

организациями, государству, как и прежде, 
принадлежит ключевая роль в определении 
стратегий развития и финансирования нацио-
нальных систем образования. 

4. Проблема определения сравнитель-
ного метода. Отметим, что на протяжении 
всей истории развития сравнительного об-
разования как научной дисциплины не пре-
кращались попытки определения специфики 
использования сравнительного метода в этой 
области человеческого знания. Однако до 
сих пор в сравнительном образовании не был 
разработан на основе сравнительного мето-
да конкретный метод анализа, используемый 
исключительно в сравнительном образова-
нии (как, например, фонологический закон в 
лингвистике, разработанный на основе срав-
нительного метода и ставший настоящим ин-
струментом анализа в этой науке). Заимство-
ванные из социологии квантитативные ме-
тоды, под предлогом придания сравнитель-
ному образованию большей объективности, 
стали ведущими. Однако, как отмечает, А. 
Новоа [21], их использование способствова-
ло своеобразному упрощенчеству и вместо 
ожидаемого раскрытия специфики и разноо-
бразия существующих образовательных си-
стем привели к их сведению к общему знаме-
нателю. Г.-Д. Ноа и М. А. Экстайн отмечают, 
что сравнительное образование не должно 
быть компиляцией различных точек зрения 
и фактологических данных, заимствованных 
у других гуманитарных наук и применённых 
впоследствии к изучению образовательных 
систем разных стран. Учёный, занимающий-
ся сравнительным образованием, должен 
помнить, что ни в одной гуманитарной науке 
целенаправленное изучение образователь-
ных систем в их макросоциальном измерении 
не выступает в качестве центральной задачи 
[20]. 

Таким образом, исследовательское поле 
сравнительного образования, по мнению этих 
учёных, выступает как место встречи гумани-
тарных дисциплин и педагогики в их между-
народном измерении.

Говоря о задачах сравнительного обра-
зования, Г.-Д. Ноа и М. А. Экстайн [20] приво-
дят следующие:

−  способствовать описанию образова-
тельных систем в их временной перспективе;

− способствовать развитию образова-
тельных институтов и их практической дея-
тельности;

− способствовать укреплению связи меж-
ду системой образования и обществом;
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− способствовать обнаружению констант, 
свойственных образовательным системам 
различных стран.

Помимо этого, автор настаивает на раз-
витии критического взгляда на оценку об-
разовательных (-ой) систем (-ы), их работы, 
успехов и неудач.

По мнению Д. Кидда сравнительное об-
разование должно выполнять следующие 
функции: 

− более полно информировать о состоя-
нии дел в образовательных системах других 
стран;

− более полно информировать о том, 
каким образом интегрируется конкретная 
система образования в конкретные социо-
культурные сообщества и идеологические 
контексты времени;

− более полно информировать об истори-
ческом развитии изучаемой системы образо-
вания, с целью лучшего определения измери-
тельных критериев для оценки её развития;

− способствовать лучшему пониманию 
своей собственной системы образования и 
используемых ею форм и методов обучения;

− содействовать лучшему пониманию 
себя;

− содействовать лучшему пониманию 
другого через призму анализа его системы 
образования;

− стремиться к определению степени 
влияния социо-культурного окружения на 
человека и на процесс приобретения им 
знаний;

− стремиться к определению роли кон-
кретной системы образования в процессе 
передачи знаний [18].

Перечисленные выше задачи и функции 
сравнительного образования свидетельству-
ют о попытках широкого осмысления учены-
ми этой научной дисциплины, призванной, 
расширить когнитивную сферу человека, спо-
собствовать лучшему осмыслению им себя и 
окружающего мира через призму вопросов, 
относящихся к образованию.

В России данная дисциплина разрабаты-
вается, в большей степени, в рамках сравни-
тельной педагогики. Наряду с многоплано-
выми работами Б. Л. Вульфсона, З. А. Маль-
ковой, А.Н Джуринского, где анализируются 
глобальные тенденции развития образова-
ния и воспитания за рубежом, российскими 
учеными, начиная с 80-х гг. прошлого века по 
настоящее время, был выполнен ряд глубо-
ких педагогических исследований. В новей-
ших работах российских ученых освещаются 
различные аспекты развития образования и 

воспитания за рубежом: вопросы демокра-
тизации школьных систем; диверсификация 
и дифференциация школьного образования; 
гуманистическая направленность школьного 
воспитания; использование форм и методов 
воспитания, повышающих активность, само-
стоятельность, самодеятельность учащихся 
и др. [2]. 

Эпистемологические основы сравни-
тельного образования претерпели за эти годы 
ряд существенных изменений. Так, если в 
60-е годы в рамках этой дисциплины активно 
разрабатывались вопросы заимствования и 
интернационализации педагогического опы-
та, на которых в своё время указывал ещё 
основатель этой дисциплины М.-А. Жюльен 
де Пари, то, как отмечает французский иссле-
дователь Д. Гру, в настоящее время основной 
задачей сравнительного образования вы-
ступает проблема улучшения взаимопони-
мания между образовательными партнёра-
ми на международном уровне [11]. Считаем, 
что используемый при этом сравнительный 
метод оказывается значимым в плане откры-
тия иной культуры через изучение иных об-
разовательных систем. Помимо этого, срав-
нительное образование инициирует диалог Я 
с Другим. Последний позволяет лучше понять 
своё место в общемировой системе образо-
вания, и, в конечном итоге, – себя в мировой 
культуре. Сравнительные исследования в об-
ласти образования призваны рассматривать 
структуру, потенциал развития, социальные 
функции образования с учетом как социо-
культурного контекста развития конкретной 
национальной системы образования, так и её 
позиций в мировой структуре. 

Отметим, что в настоящее время ни в 
одной социальной области не существует 
такой высокой стандартизации организа-
ционных структур, реформаторских идей и 
содержательных моделей как в области об-
разования. Современным контекстом разви-
тия сравнительного образования выступает 
взаимосвязанный и взаимозависимый мир, 
в котором, как показывает опыт, сосуществу-
ют разнородные национальные системы об-
разования, сформировавшиеся на основе 
многообразных форм усвоения и адаптации 
международного опыта. 

Подводя итог, отметим, что накопленный 
и систематизированный сравнительным об-
разованием опыт становления и развития 
частных национальных образовательных си-
стем, позволяет сегодня осознать радикаль-
ные изменения, которые претерпело образо-
вание во многих странах во второй половине 
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XX века. К ним относятся: 1) распростране-
ние идей демократизации и доступности об-
разования для всё более широких слоев на-
селения; 2) разработка и распространение 
международно признанной образовательной 
модели, стандарта, способствующего рефор-
мированию национальных систем образова-
ния и их оценке на международной арене;  
3) укрепление идеологии модернизации 
общества, связываемой с развитием и ре-
формированием образовательных систем;  

4) создание международных организаций, 
имеющих а) нормативную, б) прескриптив-
ную и в) прогностическую функции, а также 
выполняющих роль международной комму-
никационной системы в области образова-
ния; последняя не только обеспечивает рас-
пространение и интернационализацию со-
держательных аспектов реформ в области 
образования, но и характеризуется все более 
усиливающимися референциальными функ-
циями. 
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Лакуна в условиях трансграничного взаимодействия

В статье выявлены общие закономерности преодоления лакуны на основе 
постижения полноты структуры значения слова в условиях трансграничного взаи-
модействия. В работе раскрыта диалектическая природа лакуны, проявляющая-
ся в механизмах культурной диффузии в направлении приобретения когнитивной 
устойчивости. Характер межкультурного взаимодействия в условиях когнитивного 
диссонанса субъектов трансграничного взаимодействия репрезентирует динамику 
лакуны. Исследование динамики лакуны может служить в качестве фундамента 
для прогнозирования технологий адаптации и интеграции культур в едином транс-
граничном пространстве и разработки эффективных стратегий её элиминирования 
в процессах межкультурной коммуникации. 
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Margarita Ivanovna Gomboeva, 
Doctor of Culturology, Professor,

Zabaikalsky State Humanitarian Pedagogical University 
named after N. G. Chernyshevsky (Chita, Russia), e-mail: m.i.gomboeva@gmail.com

Bairma Vladimirovna   Dashidorzhieva, 
Buryat State University, Aginsky Branch 

(Aginskoye, Russia), e-mail: bairma-1984@mail.ru

Lacuna in Transborder Interaction 

The article reveals the general regularities of overcoming the lacuna on the basis of 
understanding the completeness of word meanings structure in transborder interaction. 
The paper discloses the dialectical nature of the lacuna manifested in the mechanisms of 
cultural diffusion for acquiring cognitive stability. The nature of intercultural communication 
in case of cognitive dissonance of the subjects of transborder interaction represents the 
dynamics of the lacuna. The authors investigate the dynamics of lacuna as a basis for 
forecasting technologies for adaptation and integration of cultures in a single transborder 
space and for developing effective strategies for its elimination in the processes of 
intercultural communication.  

Keywords: dynamics of lacuna, cultural diffusion, transborder, stability and variability 
of lacuna, adaptation of cultures, cultural shift of lacuna meanings structure, cultural 
identity. 

Во многих многонациональных регионах 
Сибири сложился опыт сосуществования ко-
ренного и старожильческого населения.  Ис-
следователи пишут о культурном единстве 
региона, о процессах, которые способствуют 
взаимообогащению, межкультурному диалогу, 
культурной интеграции − процессам, объек-

тивно наблюдающимся в региональной куль-
туре и истории. 

 В этом контексте лингвокультурологи-
ческое изучение процессов  обеспечения 
взаимопонимания представителями раз-
личных культур региона обретает особую 
актуальность. Историко-культурный опыт 

© М. и. Гомбоева,  Б. В. дошидоржиева, 2012
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организации межкультурной коммуникации 
русско-бурятского населения Забайкалья, 
раскрывающийся в региональных знаниях о 
предметах, событиях и отношениях, форми-
рующихся в совместной деятельности субъ-
ектов межкультурного взаимодействия позво-
ляет выявить и описать культурологические 
лакуны. Феномен лакуны мы используем в 
двух известных значениях. Лакуна проявляет-
ся как отсутствующее обозначение предмета 
в инокультуре, а также фиксирует неполноту 
обозначения предмета.  По-существу, высту-
пает одновременно и основой, и результатом 
различных когнитивных диссонансов меж-
культурного взаимодействия. Вектор эволю-
ции лакуны определяется социокультурными 
факторами её трансформации от отсутствия 
обозначения, через неполноту структуры зна-
чения к когнитивному консенсусу полноты 
значения слова. С этой точки зрения констру-
ирование социокультурной динамики лакуны 
открывает возможности разработки концеп-
туальных основ методологии непонимания, 
механизмов и последствий взаимной куль-
турной адаптации культур в условиях транс-
граничья. 

Теоретической основой исследования 
динамики лакуны выступают идеи культурно 
обусловленной коннотативной трансформа-
ции значений объекта обозначения в процес-
сах межкультурной коммуникации. В настоя-
щее время в отечественной науке отсутству-
ют исследования, посвящённые осмыслению 
функциональных закономерностей динамики 
лакуны в процессах межкультурной коммуни-
кации. Исследовательская традиция изучения 
динамической модели лакуны, представлен-
ная трудами А. Эртельт-Фиит, Е. Денисовой-
Шмидт, И. Панасюка, имеет определённые 
результаты  в разработке лакунарной моде-
ли  и её классификационных сеток. Данные 
научные школы пришли к выводу о том, что 
лакуны не фиксируют устойчивые значения, 
а связаны с теми или иными условиями и 
перспективами культурных контактов кон-
кретных представителей. По их мнению, опи-
сание лакуны представляет собой не строгую 
классификацию, а именно вид динамической 
модели, которая позволяет разграничить раз-
личные уровни и аспекты ситуации (события) 
[7, с. 41]. Можно согласиться с результатами 
исследования отечественных учёных, в част-
ности с И. Панасюком, определяющим лакуну 
как разницу в значении, которая возникает в 
первую очередь вследствие изменения струк-
туры значения в его когнитивной части. Лаку-
на рассматривается как межкультурная раз-

ница в значении или сигнал её присутствия. 
Подход А. Эртельт-Фиит, Е. Денисовой-Шмидт 
к изучению феномена лакуны в контексте ди-
намического процесса актуализации лексиче-
ского значения способствует раскрытию кон-
цептуальных основ динамики лакуны  в усло-
виях межкультурного взаимодействия. Наша 
задача заключается в раскрытии влияния 
фактора межкультурного взаимодействия  на 
динамику лакуны и на этой основе описании 
присущих закономерностей элиминирования 
лакуны. 

Основное отличие результатов нашей 
работы заключается в описании обусловлен-
ности лакуны историей и культурой повсед-
невности региона, культурой заимствований, 
механизмами культурной диффузии и транс-
формациями в культуре региона, произо-
шедшими под влиянием межкультурного, со-
циокультурного взаимодействия. На примере 
коннотативного сдвига структуры значений 
слова в русских говорах и бурятском языке, 
обретения полноты значения слова в услови-
ях межкультурного взаимодействия, опреде-
лены специфические закономерности прео-
доления лакуны. 

Как известно, структура значения слова в 
определённой ситуации становится лакуной 
для других диалектов и говоров, культурной 
ситуации или культуры в целом. Слова, буду-
чи заимствованными, в результате  длитель-
ной эволюции в новом языке отдаляются от 
значения слова-этимона настолько, что пре-
вращаются для языка-источника в лакуны эт-
нокультурного характера. Для репрезентации 
диалектики устойчивости и изменчивости ла-
куны  приведём в пример говор старожильче-
ского населения, в частности староверов или 
семейских Забайкалья в условиях достаточ-
но длительного  бурятско-русского сосуще-
ствования. Несмотря на то, что образ жизни 
староверов отличается замкнутостью быта и 
религиозной обособленностью, они многое 
восприняли от бурятской культуры. 

Поскольку процесс взаимодействия рус-
ских и бурят носит двусторонний характер, 
то в бурятскую культуру проникли русизмы, 
обозначающие те или иные предметы и по-
нятия, отсутствующие у бурят, в русскую – бу-
рятизмы, чаще всего фиксирующие те виды 
деятельности и способы жизнеобеспечения, 
которые обусловлены спецификой региона, 
например, охотничья и сельскохозяйствен-
ная лексика. Широко используются русским 
старожильческим населением бурятские сло-
ва: «заргол» – изюбр-подросток, «бурун» – го-
довалый теленок, «яман» – домашний козел, 
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«даган»  («дагамок») –  жеребёнок по второму 
году, «гуран» – дикий козел, «хуруган» – ягнё-
нок, «тулун» – кожаный мешок и многие дру-
гие.  Используемые  слова, обозначающие 
конкретные предметы и явления, не изменили 
свой смысл. Иногда может иметь место звуко-
вое переоформление или лёгкое искажение 
слова, однако значение их остается таким же, 
что и на языке носителя. 

Интенсивность контактов русских с буря-
тами привела к активному усвоению ими ино-
культурных элементов, выходящих за рамки 
предметного обозначения. Как правило, труд-
ности возникают в случаях использования 
слов, имеющих многозначное значение. В ка-
честве примера проследим изменение смыс-
лового содержания такого слова, как «бур-
хан», заимствованного русским языком из 
бурятского. Так, писатель Евгений Куренной в 
повести «Осенняя сухмень» активно исполь-
зует бурятские слова как своеобразное сред-
ство характеристики героев. Неутомимый 
труженик, старый охотник Кирьяныч говорит 
о своей жене: «Она хочет, чтоб я на месте си-
дел хуже бурхана» [2, с. 207].  Нейтральное 
к данной ситуации номинативное значение 
бурятского слова бурхан (скульптурное или 
живописное изображение отдельных эмана-
ций Будды из буддийского пантеона) при пе-
реходе его в русский говор обретает разное 
значение. Различие интерпретаций данного 
отрывка представителями русской и бурят-
ской культуры ярко выражено и обусловлено 
разными уровнями усвоения структуры значе-
ний. Так, для русского читателя, знакомого с 
русским говором забайкальских старожилов, 
слово бурхан утрачивает ядро своего значе-
ния − сакральный смысл. Он актуализирует 
функциональный смысл: «на месте сидит». 
Для многих бурятских читателей  текста акту-
альным является метафорическое значение 
слова и контекст, отражающий сакрализиру-
ющее отношение жены к Кирьянычу. В этом 
контексте слово «бурхан» выступает в зна-
чении «святого» человека, тем самым огра-
ничивая и трансформируя исходный смысл 
слова. В данном случае структура значения 
данного слова ограничивается на этапе за-
имствования, а заимствованный  номинатив 
становится лакуной (нулевым значением) для 
большинства русского читателя, не знакомого 
с региональной социолингвистической ситуа-
цией. 

Как видим, при переходе из одного язы-
ка в другой структура значения данного сло-
ва частично сохраняется, подменяется ядро 
значения, искажаются периферии, наблю-

дается несоответствие освоения структуры 
значений. Метафорический, символический 
аспект − сакральный смысл слова, ядро его 
значения при переходе из одной культуры 
в другую утрачен. В целом, слово усвоено. 
Трансформация структуры значений слова  
«бурхан» как одного из способов появления 
лакуны, употреблённого непосредственно в 
повести «Осенняя сухмень», является пока-
зателем поиска частичного сохранения и ча-
стичного усвоения смыслового соответствия 
в результате многолетнего взаимодействия 
бурят и русских. Историко-культурный опыт 
организации межкультурной коммуникации 
русско-бурятского населения Забайкалья 
раскрывается как результат усвоения знания 
о предметах, событиях и отношениях, форми-
рующихся в совместной деятельности.

В качестве другого примера постепен-
ного усвоения и сохранения всей полноты 
структуры значения слова в процессе науч-
ного осмысления этнокультурного феномена 
шаманской практики мы приведём слово «он-
гон». Появление научных  интерпретаций в 
обозначении данного  культурного феномена 
как наличия у шамана личного духа – покро-
вителя, называемого «онгон», обусловлено 
влиянием процессов постижения смыслового 
консенсуса в отношении семантики данного 
слова. Значение данного бурятского слова от-
сутствует в русской культуре, но может быть 
объяснено или реконструировано. Постепен-
ное освоение семантики слова происходит 
на основе постепенного постижения смысла 
слова и его культурного контекста.  

В начале ХХ в. бурятское1 слово – он-
гон переводилось этнографами в качестве 
смыслового аналога таких русских слов, 
как «бес», «дьявол» (Д. К. Зеленский и др), 
«дух», «душа» (первые работы С. А. Токаре-
ва и др.), «личный дух-покровитель» шамана 
(Харитонова и др). Первые переводы осно-
вывались на семантических параллелях, в 
которых, несомненно,  ощущалось давление 
мировоззренческой и научной позиции уче-
ного и переводчика − носителя европейской 
культуры. Современное понимание основано 
на интегративной методологической основе, 
на попытках обретения смысла слова в за-
висимости от контекста научного познания 
и специфики культуры применения слова. 
Научные интерпретации данного слова вы-
ступают ярким примером трансформации 
структуры значения слова. Первые переводы 
отличаются далёким от ядра значения слова  

1  Возможно, в бурятский язык оно пришло с мон-
гольского или тюркского языка.
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смыслом, что констатирует, тем самым, на-
личие чистой лакуны. Постижение полноты 
значения смыслового ядра и периферии сло-
ва произошло на примере осмысления фено-
мена американских традиционных практик, 
по-существу, через аналогии и поиск близких 
по смыслу метафорических значений и кросс-
культурный дискурс с зарубежными учёными.

Известный русский антрополог С. А. То-
карев, рассматривая культ личных духов по-
кровителей шаманов − индейцев Северной 
Америки, выражаемый в таких словах, как 
маниту, аренда, вакан(да), писал, что в язы-
ках ирокезов, сиу, алконкинов они обознача-
ют полисемантическую сущность и в основ-
ном фиксируют сверхъестественную, маги-
ческую силу человека [8, 1990, с. 298−299]. 
Сравнительно-сопоставительные исследо-
вания данного автора позволили выявить 
три смысловых пласта в коннотации слова 
«онгон», находящегося в семантическом от-
ношении в одном ряду со словами маниту, 
аренда, вакан(да). Это − три значения о лич-
ном духе шамана:  1) сила, энергия; 2) источ-
ник (носитель, даритель, податель) первых; 
3) наличие источника, указывающего на на-
деление человека особым качеством и хариз-
мой, сверхъестественной жизненной силой. 
В американской и английской литературе 
укоренилось обозначение guardian-spirit –  
дух – покровитель. 

Как видим, постепенно произошёл пере-
ход от денотативного значения слова («идол», 
«изображение божества − духа») к пере-
носному, от метафорического отвлечённо-
го к символическому значению − «энергия», 
«сверхъестественная сила», подчёркиваю-
щему наличие у обладателя некой потенции, 
эффективности, как более точно передаю-
щих качество действия людей, находящихся 
в состоянии изменённого сознания. Таким об-
разом, в этих интерпретациях нашли выраже-
ние разные проявления качества феномена: 
1) как того, чем отличается шаман от нешама-
на; 2) того, что появляется во время шаман-
ского ритуала, экстаза или действия; 3) того, 
что есть символ жизненной силы обладателя. 
Таков процесс усвоения слова в направлении 
усвоения полноты значения. Поиск адекват-
ного смысла данного слова − проблема, ко-
торую пытались решить многие лингвисты и 
этнографы, проблема, которая лишь в конце 
ХХ в. увенчалась относительным успехом. 

Нельзя сказать, что у монгольских на-
родов понимание единства и полноты всех 
проявлений данного явления было заложено 
изначально. Структура значения слова реа-

лизуется ими в народных представлениях о 
том, что в онгонах воплощен символ жизнен-
ной силы человека и семьи, силы, увеличи-
вающей возможности человека, и потому он 
присущ всякому, но в разной степени. Чело-
век рождается с определённым запасом жиз-
ненной силы, но количество, его энергетика 
может быть увеличена благодаря помощи 
личного духа. 

Вышеприведенные примеры в аспекте 
динамики культурной коннотации лакуны де-
монстрируют  истинность положений теории 
лакун И. Панасюка [9] как таксономии разли-
чий в значении, трактовки лакуны А. Эртельт-
Фиит как исходного пункта семиозиса, комму-
никационного процесса, заключающегося в 
понимании значений [10, c. 121]. Результаты 
исследований  Ю. А. Сорокина  о возникно-
вении лакуны в коннотативном слое значений 
культурного объекта способствуют проясне-
нию природы лакуны [4, с. 123]. Результаты 
наших исследований о преодолении лакуны в 
направлении усвоения инокультурой полноты 
значений культурного объекта способствуют 
прояснению природы лакуны, обусловленно-
сти её динамики в процессе трансграничного 
взаимодействия. 

Эффективность культурных заимствова-
ний определяется качеством сформирован-
ности культурной идентичности как универ-
сального показателя адаптации субъектов 
межкультурных контактов. Восприимчивость 
к чужой культуре, то  есть способность менять 
своё поведение в зависимости от изменения 
культурного контекста проиллюстрирована 
на примере бурятского слова «тарбаган», 
проникшего в культуру семейских с  контек-
стуальным значением с пренебрежительно-
презрительной окраской. Тарбаган – запас-
ливый грызун. Тарбаганом иногда называют 
человека запасливого, живущего только для 
себя. В повести Е. Куренного «Осенняя сух-
мень» тарбаганом назван отрицательный её 
персонаж Афанасий Комов: «в школьном 
интернате Афоня имел привычку шариться 
по чужим тумбочкам и стаскивать лакомства 
куда-нибудь в потайную нору…».  Став взрос-
лым, Комов «не успел начальником сделать-
ся – уже товару в лавке нахватал в долг на 
полтыщи …» [2, с. 39]. Поведение Афони 
ассоциируется с животным. В этом случае в 
результате изменений значений появляются 
лакуны и происходит, по И. Панасюку, кон-
нотативный сдвиг значений, в основе кото-
рого лежит принцип образования эквизнака 
(«Aquizeichen»), контекстуально-связанного 
знака, имеющего новые семантические рамки 
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в процессе трансграничного взаимодействия 
[9]. Лакуна получает, таким образом, новое 
контекстуальное значение, функционирую-
щее в условиях трансграничья. 

Распространенный  не только у семей-
ских, но и по всей Сибири фразеологизм 
«толмач угэ», оба компонента которого номи-
нативны и нейтральны в эмоциональном от-
ношении (рус. толмач – устный, словесный 
переводчик; бур. үгы – нет, не), свободно раз-
вивается и  приобретает новый оттенок: тол-
мач угэ – бестолковый, несообразительный 
человек (Э-э, о чём с тобой говорить? Толмач 
угэ ты»). Фразеологизм «толмач  угэ» стано-
вится лакуной в рамках русской культуры и 
поэтому остаётся скрытым  для русского чи-
тателя.

Высказывание Ф. Ф. Болонева о степени 
влияния русских на развитие культуры ко-
ренного населения и в то же время о вкладе 
местных народов в образование специфиче-
ских для русских Забайкалья черт культуры 
указывает на двухсторонний этнокультурный 
процесс во всём его многообразии [1, с. 35]. 
Лексические единицы бурятского языка в сло-
варном составе семейских (старообрядцев), 
представляющие собой  лакуны для русского 
реципиента, рассматриваются как результат 
тесных хозяйственных и бытовых контактов 
семейских с бурятским населением и как сви-
детельство, с одной стороны, устойчивости 
лакуны в внутрикультурном взаимодействии, 
а с другой стороны, изменчивости лакуны в 
трансграничном взаимодействии. Диалектика 
устойчивости и изменчивости лакуны раскры-
вает существенное влияние устойчивая куль-
турная идентичность субъектов трансгранич-
ного взаимодействия на процесс принятия 
традиций, норм и ценностей иной культуры.

Изменчивость культурного постижения 
полноты структуры значений лакуны актуа-
лизируется и в поэзии известного бурятско-
го поэта Дондока Улзытуева, для которой 
характерна  палитра элементов литературы  
зарубежного Востока и Средней Азии. Так,  
в стихотворении «Под Небом Бухары» есть 
ряд слов-тюркизмов, обозначающих дина-
мичность, изменчивость лакуны в процессе 
трансграничного взаимодействия: Ну так 
здравствуй, Бухара седая, В пояс тебе кла-
няюсь: салам! Минаретов лалы не видал я, 
Видел лишь одни кумирни лам.…. Бешбар-
мак на блюде остывал. Пили чай мы молча 
и лениво, Пили из узорчатых пиал. Буха-
ра в дремоту погружалась. Доносился хо-
хот ишака… [6, с. 217].  Опираясь на идеи   
И. Ю. Марковиной и Ю. А. Сорокина, можно 

определить изменчивость лакуны, обуслов-
ленную культурно обусловленным коннота-
тивным сдвигом структуры значений слова. 
Слово Бухара может представлять собой 
некоторый «разрыв». Значение Бухары (от 
узб. «удачная крепость») как одного из древ-
нейших городов Узбекистана «затемнено». 
Существуют различные версии происхожде-
ния названия города: по одной версии, слово 
Бухара означает монастырь, по другой – оби-
тель знания. 

Изменчивость лакуны минарет (в архи-
тектуре ислама башня (круглая, квадратная 
башня, украшенная узорной кирпичной клад-
кой, резьбой, ажурными балконами, ставится 
рядом с мечетью или включается в её компо-
зицию), с которой  муэдзин призывал верую-
щих на молитву) состоит в том, что в настоя-
щее время муэдзин уже не поднимается на 
минарет, а его голос транслируется установ-
ленными на минарете динамиками. Слово 
минарет в трансграничном текстовом обще-
нии автора и читателя приводит к  коммуника-
тивному провалу, тем самым образуя лакуну. 
Данные примеры раскрывают механизм куль-
турной диффузии под влиянием культурного 
сдвига значений лакуны в процессе трансгра-
ничья.  

Динамичность лакуны салам характе-
ризуется коннотативным сдвигом значений 
в процессах межкультурной коммуникации. 
Понятие «салам» первоначально имело чи-
сто религиозное значение и использовалось 
в смысле «мир с Богом». В процессе транс-
граничного взаимодействия изменилось его 
функциональное значение: салам (от асса-
ляму алейкум) обозначает теперь арабское 
приветствие, эквивалент слова «здравствуй-
те». Люди других религий здороваются с 
мусумальнами и между собой укороченным 
словом «салам». Кроме того, согласно Кора-
ну мусульмане обязаны отвечать на привет-
ствие, используя не меньше слов, чем тот, 
кто приветствует. Это ещё раз даёт основа-
ние выявить сопряжение лакуны с культурной 
диффузией как заимствованием культурных 
объектов в процессе трансграничного взаи-
модействия.

Приведём ещё один пример культурной 
обусловленности трансформации изменчи-
вости структуры значений лакуны из этого 
стихотворения Д. Улзытуева вследствие ва-
риативности её коннотаций в условиях транс-
граничного взаимодействия. Согласно тол-
ковому словарю русского языка  С. И. Оже-
гова и  Н. Ю. Шведовой, «пиала» означает 
«сосуд для питья в форме небольшой чаши 
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без ручки». Для носителя русской культуры 
пиала  −  это просто широкая чашка, однако 
в узбекской культуре пиала есть особенный 
вид посуды для чаепития, придающий  про-
цессу употребления чая особенное значение. 
В процессе трансграничья  пиала приобре-
тает дополнительные коннотации: чай − это 
первое, что подают в Узбекистане в самом 
начале трапезы. Функциональное значение 
чая состоит в большей сосредоточенности на 
процессе употребление чая из пиалы в силу 
её конструкции, из пиалы нельзя пить чай, 
занимаясь другими делами. В Узбекистане 
чаще всего пьют зелёный чай, чем меньше 
чая в пиалу наливают гостю, тем большее 
уважение ему оказывается. 

Изменчивость и динамичность лакуны в 
условиях трансграничного взаимодействия 
иллюстрируется и словом «бешбармак».  
Бешбармак означает у башкиров и киргизов 
варёное крошеное мясо, словом мясное блю-
до. В русской культуре данное слово приоб-
рело значение, наряду с первым, оценочное, 
а именно − полный беспорядок. В этом зна-
чении слово «бешбармак» зафиксировано в 
словаре С. И. Ожегова.  

Из приведённых примеров ясно, что диа-
лектика устойчивости и изменчивости лакуны 
в условиях трансграничного взаимодействия 
проявляется через культурно социолингвисти-
чески обусловленный  процесс транформа-
ции, подвижность и изменчивость структуры 
значений объекта как механизм культурной 
диффузии с целью обеспечения когнитив-
ной устойчивости, адаптации культур в еди-
ном трансграничном пространстве. Во всех 
случаях речь идёт о переходных состояниях 
лакуны в результате культурного постижения 
структуры значений в условиях трансгранич-
ного взаимодействия.

Таким образом, теоретические и практи-
ческие изыскания по динамике лакуны позво-
лили выявить общие закономерности дина-
мики лакуны:

Коннотативная ассиметричность, пла-
стичность, изменчивость и динамичность ла-

куны позиционируется как механизм проявле-
ния культурной диффузии. Изучение теории 
культурных диффузий позволяет установить 
национально-специфические индикаторы се-
мантики лакуны, к которым  относится куль-
турная маркированность, проявляющаяся 
в национально-коннотативных значениях 
культурного объекта на первом этапе взаимо-
действия. В процессе межкультурной комму-
никации денотат, обозначающий культурный 
объект, остаётся в исходной форме, но суще-
ственно изменяется оценочное значение это-
го культурного объекта (коннотат). С одной 
стороны, лакуна сохраняет национально-
детерминируемый характер, то есть в усло-
виях внутрикультурного взаимодействия но-
сит устойчивый характер, а с другой стороны, 
в процессе перехода на межкультурный уро-
вень, коннотативное значение превращается 
в универсальный феномен межкультурной 
коммуникации, образуя культурную асимме-
трию лакуны как знака культуры.  Изменение 
функционального значения лакуны актуали-
зируется, вероятно, не только в процессах 
межкультурной коммуникации. 

Устанавливается взаимосвязь между ди-
намикой лакуны и формированием культур-
ной идентичности как универсального пока-
зателя адаптации субъектов трансграничного 
взаимодействия.  Динамика лакуны вскрывает 
её синергийную культурно-образовательную 
ценность, фундаментальные основания куль-
туры толерантности. 

Таким образом, культурологическое 
осмысление гибкости лакуны актуализирует-
ся следующими факторами: социокультурным 
контекстом межкультурных взаимодействий, 
потребностью в знании природы и семантики 
лакуны с целью выбора эффективной стра-
тегии элиминирования лакун как культурных 
различий, необходимостью изучения лакуны 
как механизма культурной устойчивости и 
культурной диффузии в трансграничном про-
странстве, позволяющей раскрыть переход-
ные состояния в культуре и выявить адапта-
ционные практики.
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Поэтический мир Улуро адо

В статье рассматриваются художественные особенности поэзии Г. Н. Курилова –  
Улуро Адо. Улуро Адо – первый юкагирский поэт, представитель малого народа 
Крайнего Севера, вошедший в литературу в 1960-х гг. Основная тема поэта – это 
тундра, олени и пастухи. Автор восхищается красотой родного края, духовным бо-
гатством народа. В своей поэзии Улуро Адо создал богатую, колоритную  систему 
образов, в которой раскрывает своё мироощущение и видение мира, красоту род-
ного края и проблемы малочисленного народа. Его поэтика, образ поэзии отра-
жают национальное мировосприятие. Основными образами его поэзии выступает 
олень, тундра, озеро, огонь и т. д. Животворным источником его произведений яв-
ляется устное народное творчество, откуда он черпает свои образы, поэтические 
тропы, сюжеты. Улуро Адо пишет: «Посмотрите, люди земли, юкагиры костёр раз-
вели!». Так он приветствует рождение родной литературы и зовёт всех людей мира 
к своему костру. Поэт горд, что он вносит вклад в отечественную литературу.

Сборники его стихотворений выходят на юкагирском, якутском, русском и ино-
странном языках. Вершиной творчества Улуро Адо являются крупные произведе-
ния – поэмы, в которых он создаёт исторические сюжеты и раздумывает над судь-
бой народов Крайнего Cевера.

Ключевые слова: юкагирская литература, поэтический мир, система образов, 
образное видение мира, национальный колорит,  жанр, поэтика, образ, стиль.
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Uluro Ado’s Poetic World

The article describes the artistic features of G. N. Kurilov’s – Uluro Ado’s poetry. 
Uluro Ado is the first Yukagir poet, a representative of the small people of the Far North 
who entered the literature in the 1960s. The poet’s main theme is the tundra, deer and 
reindeer breeders. The author admires the beauty of his native land, the spiritual richness 
of the people. In his poetry Uluro Ado created a rich, picturesque system of images which 
reveals his attitude and world vision, the beauty of his native land and the problems of 
the small people. In the poetry Uluro Ado created a rich, colorful system of the images, 
which reveals his attitude and vision of the world, the beauty of his native land and the 
problems of small nation. His poetics and his poetry reflect national mentality. The main 
images of his poetry are the reindeer, tundra, lake, fire, etc. The life-giving source of his 
works is folklore, from which he draws his images, poetic tropes, plots. Uluro Ado writes: 
“Look, people of the earth, Yukagirs made a fire!”. So he welcomes the birth of native 
literature and calls all people of the world to the fire. The poet is proud that he makes 
a contribution to national literature. Collections of his poems are published in Yukagir, 
Yakut, Russian and foreign languages. Uluro Ado’s peaks of creativity are his major 
works – poems in which he develops historical plots and thinks about the destiny of the 
peoples of the Far North.

Keywords: Yukagir literature, poetic world, system of images, imaginative worldview, 
national specificity, genre, poetics, image, style.
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Г. Н. Курилов-Улуро Адо (1938 г. р.), род-
ной брат романиста С. Н. Курилова и также 
известный, талантливый писатель, пришёл в 
литературу другим путём и  проторил в ней 
свою тропу. Если у Семена Курилова не было 
образования, то Гаврил Николаевич, успешно 
окончив на родине школу, продолжил учебу 
в педучилище г. Якутска, а затем и в Ленин-
градском пединституте им. Герцена. Способ-
ного молодого человека рекомендовали в 
аспирантуру, он стал кандидатом филологи-
ческих наук, а затем первым доктором наук 
из юкагиров.  Творческую среду в институте 
представляли студенты-северяне, собравши-
еся со всей страны. Из их числа вышли такие 
известные писатели, как В. Санги, Г. Ходжер, 
Ю. Шесталов, В. Ледков, А. Кривошапкин и 
др.  Такая обстановка благотворно повлия-
ла на молодого человека, и Г. Курилов начал 
писать. Преподаватели института, опытные 
наставники и вдохновители творческого духа 
студентов-северян, ленинградские писатели 
стали учителями для начинающих писателей. 
Они не только поддерживали их творческий 
дух, но и были иногда бескомпромиссными, 
суровыми критиками. Как вспоминает сам 
Г. Н. Курилов, он свои первые рассказы пока-
зал писателю Г. Гору. Тот пригласил молодого 
человека для обстоятельной беседы и об-
суждения его опусов. Там он показал картину 
художника-северянина и спросил, насколько 
правильно она написана. Г. Курилов ответил, 
что особенности северного пейзажа переда-
ны, но изображение само  неправильное, на-
рушен закон перспективы. А. Гор усмехнулся 
и ответил: «Вот так всех вас заштамповали 
и портят вас, детей природы. Вы должны пи-
сать не так, как надо, а так, как вы сами ощу-
щаете и видите мир» [5; 4]. Урок, преподан-
ный им, запомнился ему навсегда и сыграл 
огромную роль в становлении Улуро Адо, 
как самобытного писателя. Улуро Адо очень 
тепло отзывается и о своих якутских друзьях-
писателях − об А. Михайлове, В. Чагыле 
и др. Ведь  начало 60-х гг. было временем 
«шестидесятников»-романтиков, когда лите-
ратурная жизнь бурлила, и у молодых поэтов 
были грандиозные творческие планы на бу-
дущее. Г. Курилова благословил народный 
поэт Якутии С. Данилов, назвав его «первой 
ласточкой юкагирской поэзии» и,  признавая 
первую книгу Улуро Адо событием историче-
ского значения, писал: «Я очень волнуюсь от 
осознания собственного приобщения к чему-
то очень прекрасному, светлому, истому, ра-
нее неизведанному, как будто стою в начале 
большой и новой дороги…» [2, с. 125]. Таково 

было предвидение старшего собрата по перу. 
Его переводчиками были талантливые писа-
тели, среди которых К.Туйарский, М. Ефимов, 
В. Федоров, Б. Сиротин, К. Преловский и др. 

На сегодня Улуро Адо автор более 20 
книг на юкагирском, якутском, русском языке. 
Его произведения переведены на другие язы-
ки народов мира и заговорили на английском, 
французском, немецком, испанском, монголь-
ском, японском и др. языках.

Улуро Адо – поэт. Первое стихотворение 
«Юкагирские костры» (1962) стало его про-
граммным произведением:

Посмотрите, люди Земли,
Юкагиры костёр развели.
Пусть он мал и жалок,
Но как он ал и жарок!
Приходите, подкиньте дровец
В наш костёр, в наш пожар сердец!
Чтоб он громче, веселей запел,
Чтоб звезды крылом задел.
Чтоб увидел огромный мир
Огонёк, что зажег юкагир!
Поэт с восторгом говорит о том, что поя-

вилась молодая  юкагирская литература, при-
званная прославить свой народ  на весь мир.

Юкагирская литература началась с прозы, 
с её крупных жанровых форм: это – повесть 
Тэки Одулока «Жизнь Имтеургина-старшего» 
и роман С. Курилова «Ханидо и Халерха». 
Улуро Адо – основоположник поэзии. Юкагир-
ская литература нарушила «иерархию» жан-
ров, с одной стороны, в силу талантливости 
писателей Тэки Одолука, С. Курилова, с дру-
гой – она выступила продолжателем тради-
ций развитых литератур, в том числе русской 
и якутской. В. Г. Белинский писал о том, что 
американская литература началась с романа 
потому, что перед собой имела опыт англий-
ской литературы [1, с. 300]. А с рождением 
поэзии она как бы возвращается в естествен-
ный процесс развития литературы. 

Улуро Адо начал писать в начале 60-х гг.,  
но на протяжении всего творческого пути 
он не растерял своей юношеской пылкости, 
взрывных чувств, романтики. Его поэзию 
можно определить стремительной, как гор-
ные ручейки; порывистой, как олень в скач-
ке; горячей, как бока спящих оленей. Улуро 
Адо любит свою родную сторонку и создаёт 
свою систему прекрасных образов, через 
которую передаёт своё мироощущение,  ви-
дение мира. В его произведениях оживает 
вся природа Севера  и как будто глядится в 
зеркало, поэт повторяет звуки и краски тун-
дренного простора. Он в явлениях природы 
всегда находит музыку для души: это пение 
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птиц, взмах их крыл, музыка летних тропинок 
и зимних дорог, оленьих копыт и  полозьев, 
северного неба  и полярного сияния. Он умеет 
слышать дыхание и думы гор и озёр, треск ко-
журы распускающегося весеннего тальника и 
др. Его волнуют запахи тундры, трав, морош-
ки, воздуха. Поэт верен своей единственной 
теме – это тундра и её обитатели: пастух и 
олени. Ещё в начале его творчества один кри-
тик упрекнул писателя в узости темы. А поэт, 
словно предвидя такие нападки, написал:

Мал мой мир.
Не для всех интересен.
И тесна колыбель моих песен.
И не каждый поймёт их – 
Я пою об оленьих пометах!
Ведь если их видеть не буду.
Их запахи позабуду –
Разве буду я Севера сыном?
Разве буду я юкагиром!
Способность талантливого писателя со-

стоит в том, что через свой «микромир» он 
передаёт своё видение «макромира» [2]. 

Улуро Адо главную цель своего творче-
ства видит в том, чтоб его песни распевали 
пастухи, чтоб увидеть их радостные, счастли-
вые лица:

Как хорошо, что под таким вот небом
И на такой Земле мне жить досталось,
И хочется пропеть такую песню,
Чтоб родичи мои заулыбались.
Тэки Одулок в своих очерках писал о том, 

что «на протяжении 700 км мы останавлива-
лись у одулов (юкагиров – В. О.), но у них 
такая жуткая нищета, не увидишь улыбки на 
лицах. Я не слышал песни от самого Нижнего 
Пропадинска» [6, c. 68]. Улуро Адо своё вы-c. 68]. Улуро Адо своё вы-. 68]. Улуро Адо своё вы-
сокое предназначение видит в том, чтоб вос-
кресить убитую песню народа:

 Для них,
Для тех славных пастухов,
Пишу я песни
(Пусть они негромки),
И с их стадами
На рассветной кромке
Пасутся и стада
Моих стихов.
Верность теме определяет не узость 

тематики, а своеобразие творчества юка-
гирского поэта. Его душа живёт и радуется 
на родных просторах. Но он не замыкается 
в узких рамках малой родины. Как писатель 
огромной страны, Удро Адо в своей поэзии 
видит возможность диалога. Он обращает-
ся к своим многочисленным читателям, рас-
крывая перед ними неведомый им прекрас-
ный мир Севера и призывая понять душу, 

чаяния северного человека. Сам Г. Курилов с  
15-летнего возраста жил и трудился в горо-
дах, далеко от своей родины, но где бы он ни 
был, он ощущает себя прежде всего сыном 
своего народа:

Прости меня, мама, что родину предков
Оставил для шумного города я.
Прости, что к тебе выбираюсь я редко.
Ты вспомни меня, мама моя, без слёз.
Я в городе бьюсь не за жирный кусок,
Ищу не дешёвого сладкого мёда 
Я верю, что избранный путь мой высок,
Что труд мой во славу родного народа.
Улуро Адо постоянного волнуют вопро-

сы сохранения природы Севера и выживания 
родного народа. Перед его глазами возника-
ют  трагические картины прошлого, поэт хо-
чет открыть неизвестные страницы истории. 
Он сокрушается от того, что у его в прошлом 
тёмного, бесписьменного народа нет доку-
ментальных свидетельств о прошлом. Но у 
него, как у истинного поэта, тонкое чутьё, зор-
кое зрение, он сердцем чувствует и оживляет 
древний мир своего народа:

Я не беспамятен! Сердцем смотрю –
И вижу я то, что не видно глазам!
Или:
Такая брезжит тоненькая нить,
Которую не ухватить рукою,
А можно только
Сердцем ощутить.
Поэт чувствует себя проводником между 

прошлым и настоящим, чтоб донести до со-
временников заветы предков:

И я вижу, как древний старик
Мне навстречу идёт от стоянки
И в лицо мне уставясь, смеётся
Странным смехом похожим на крик.
Вот виня меня в вечной вине,
Из лохмотьев он достанет гордо
Ту убитую песню народа
И швырнёт её под ноги мне!
Поэт горд от осознания своей миссии 

возрождения песни народа и зарождения 
письменной поэзии. Родной язык, который 
его народ сумел сохранить на протяжении ве-
ков и тысячелетий, является предметом его 
гордости, поклонения и восхищения:

Родной язык! Ты – как птичка – амулет,
Что вешают у нас над колыбелью.
Ты наших предков песенный привет,
Ты для души – и радость, и веселье…
Над нашей тундрой начали летать
Твои неповторимые глаголы,
Когда вокруг, живым холмам под стать,
Ещё бродили мамонты-холголы!
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Образами поэзии Улуро Адо, обладаю-
щими самой высокой частотностью употре-
бления, а значит  воплощающими его миро-
восприятие, является олень,  костёр, озеро и 
мама. Братья Куриловы преклонялись перед 
своей мудрой матерью, которая была талант-
ливой сказительницей и знатоком устного на-
родного творчества,  и посвятили ей много 
своих чудесных произведений. Мать и тундра 
для Улуро Адо одинаково равноценные, до-
рогие понятия:

Вот равнины морщинистые мои –
Это щёки мамы моей!
По холмам, словно жилки, бегут ручьи –
Это руки мамы моей!
Травяные ресницы тихих озёр –
Это мамин ласковый взор!
Тальников белеющая стена –
Это мамина седина.
Поглядите,  взгляните, друзья –
Как прекрасна мама моя!
Во многих стихотворениях Улуро Адо вос-

певается красота, мудрость тундренных озёр, 
поэт бежит на встречу к ним, восхищается и 
делится своими сокровенными мыслями. И 
это неспроста. Псевдоним поэта Улуро Адо в 
переводе с юкагирского языка означает «Сын 
озера».  Лирический герой тоскует по родно-
му озеру, по общению с ним:

Я склоняюсь – и вздрагивают мои губы,
Наконец-то встречаясь с озерной водой,
В мелких брызгах лицо моё… Что это 

значит?
Не понять мне в сиянии белого дня –
Я ли плачу, друзья, или озеро плачет,
Словно мать, ожидавшая долго меня?
Озеро опять же сравнивается с матерью. 
 Как будто «вечно целующийся с тундрой» 

олень – главный герой поэзии Улуро Адо:
Самое главное чем дорожу, 
Это олень мой! Из тёмных времен
Мощным хребтом, на котором сижу,
К звёздному веку донёс меня он.
Северная земля и вся жизнь тундренных 

людей  ему не представляются без оленя:
Им своими сильными рогами
Небо, подпирая, поддевать,
Им своими тёплыми веками
Тундру вечно согревать.
Автор часто использует приёмы очело-

вечивания, одухотворения явлений природы, 
окружающего мира, чтоб создать особое ко-
лоритное мироощущение и мировосприятие 
своего народа. Кажется, везде и всюду лири-
ческого героя окружают мудрые, спокойные 
старцы: «дедушки» и «бабушки» – духи при-
родных явлений. Они дают советы, делят-

ся жизненным опытом и предостерегают от 
опасностей, трудностей. Поэтому лирический 
герой так часто любит обращаться к ним. 

 Лирика Улуро Адо, поэта «от бога»,  бо-
гата сравнениями, эпитетами, метафорами, 
обладающими национальной колоритностью, 
что представляет собой своеобразие его поэ-
тики. Множество сравнений связано с олене-
водством: «стрелы, как оленьи рога», «озеро 
успокоилось, улеглось, как раненый олень», 
«сердце оленёнком скачет», «страхи оленьим 
пометом остались вдоль дорог» и т. д. Понят-
но, что «литература свои существующие из-
давна изобразительные средства берёт из 
самой жизни, окружающей среды» [4, c. 7].

 В эпитетах всегда преобладают чёрно-
белые цвета, выступающие символом тун-
дры: белая тундра, белые тальники, белый 
снег. Эти цвета вообще абсолютизируются 
поэтом,  представляя собой жизнь народа и 
переходя на метафорическое определение 
чувств человека: «белый дух», «чёрный сон», 
«белое волнение», «белая хворь» и т. д. В 
свою очередь белый-чёрный цвет также пере-
даётся через метафорический образ: «молоч-
ная тишина», «молочный дым», «седой снег», 
«дым костра, чёрной стаей воронья», «ночь, 
будто ворон» и т. д. 

 Образы Улуро Адо  всегда одухотво-
рённые, светлые, стихи воодушевленные, 
интонация оптимистическая. Улуро Адо, как 
художник,  поэтизирует, возвышает действи-
тельный мир, он по своему стилю как роман-
тик, бесконечно верит в конечное торжество 
справедливости, добра, счастья, в будущее 
своего народа. 

 Если роман считается «итоговой литера-
турой», то поэма является вершинным дости-
жением поэзии. В юкагирской литературе это 
крупное произведение впервые создано Улу-
ро Адо.  Его поэмы: «Капли пота», «Письма 
матери», «Человек и Красный Зверь», «Не-
закатное солнце», «Нунни», «Гул Нявалдан-
ня», «Идилвей» − разнообразны по тематике 
и жанровой форме.  В поэме, как в крупном 
жанре,  расширяется диапазон охвата дей-
ствительности, углубляется художественная 
интерпретация мира и человека, создаёт-
ся история характера. В лирической поэме 
«Письма матери» воссоздается письменный 
диалог матери и сына. Любящая мать изда-
лека оберегает сына от напастей жизни, учит 
добру и любви. В поэмах «Нунни», «Гул Ня-
валдання»  силён гражданский пафос поэта, 
поднимающего общественно значимые про-
блемы современности, голос автора сливает-
ся с чаяниями и верой народа. «Идилвей» − 
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эпическая поэма, в которой автор воссоздаёт 
картины из исторического прошлого своего 
народа.

Гармония идеи и образа посильна лишь 
действительно талантливому поэту. Из об-
разной системы лирики Улуро Адо возникает 
целостная концепция действительности и че-
ловека. Поэт всегда воспевает две основные 
для него категории мира: небо и Землю. При-
чём Земля всегда пишется с большой буквы. 
Она имеет много значений: как планета, как 
страна, но больше всего отождествляется с 
родной тундрой поэта. Главные её обитате-
ли – дети Земли: Человек-юкагир, в основном 
пастух, и его вечный спутник – олень. Земля 
не только держит человека, но и кормит, за-
щищает его, окружает своей красотой и ода-
ривает своими благами. Назначение неба – 
это облагораживание человека, оно связано 
с жизнью духа и полета его мыслей. Небо да-
леко от человека, оно загадочно и таинствен-
но,  на нём часто происходят непонятные для 
человека явления, которые он старается уга-
дать. От неба и его полярного сияния человек 
получает благословение на свои поступки и 
узнаёт своё предназначение. Небо является 
отражением человеческого настроения:

Ночь легла над тундрой… 
Друг мой спит…
Ягель надоедливо скрипит…
Эх, запрячь бы в нарту ту звезду…
Может, от бессонницы уйду?
Как часто северный человек остаётся 

наедине с небом и землей? С самого своего 
рождения. Ведь юкагира обязательно рожают 
под открытым небом. И вся его жизнь про-
ходит под ним,  он истинное дитя природы. 
Небо и землю украшает, оживляет высшее 
проявление доброты и прекрасного – Солн-
це. Оно связано с огнём на земле, порождает 

ласковую талость, приводит весну, радость  и 
счастье людям. Всё живое и неживое на зем-
ле тянется к Солнцу: это тальники, стремящи-
еся стать лучами солнца, и у оленей морды 
вытянуты как будто всегда к солнцу. Огонь, 
костёр – самое почитаемое божество на зем-
ле, выступающее символом жизни, вечности 
и оценки деяний человека. Весна – начало 
жизни, когда привычная чёрно-белая тундра 
рядится в разноцветные красочные наряды, 
играют голубые реки, голубые гуси поют пес-
ни счастья, ранний луч соком спелой голуби-
цы спускается на землю. В этом прекрасном 
мире Человек, дитя природы должен быть 
счастливым. Он славен своими возвышен-
ными делами, творениями и потому обретает 
бессмертную душу – нунни. Таков поэтиче-
ский мир Улуро Адо. 

Основными животворными путями, пи-
тающими его поэзию, являются:

− его родная тундра с её нескончаемыми 
темами и любовь, преданность поэта к ней;

− фольклор – живой источник его вдохно-
вения, откуда берут своё начало многие  сю-
жеты и образы его произведений;

− мировоззрение и мироощущение наро-
да, его философия о жизни и человеке. 

Впервые в истории юкагирской литерату-
ры в творчестве Улуро Адо художественные 
произведения заговорили  и увидели свет на 
родном, юкагирском языке.  Писатель стал 
основоположником  письменного, литера-
турного юкагирского языка. Слова «первый», 
«впервые» сопутствуют Г. Н. Курилову во всех 
его делах, и в этом мало кто может сравнить-
ся с ним. Улуро Адо – крупная личность на-
шей эпохи, просветитель юкагирского народа, 
и как сказал С. П. Данилов в своей статье, мы 
гордимся тем, что живём в эпоху юкагирского 
поэта, учёного Г. Н. Курилова – Улуро Адо. 
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типология и классификация малых городов Восточного Забайкалья: 
социально-экономический и культурно-исторический аспект

В статье описывается культурно-историческое развитие малых городов − Нер-
чинска и Краснокаменска как ярких представителей двух типов малых городских 
поселений Восточного Забайкалья. На основании анализа динамики культурно-
исторического развития малых городов Восточного Забайкалья осуществлена 
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пологию и основана на взаимозависимости, взаимовлиянии экономического про-
филя, социокультурной деятельности и включённости культурно-исторического 
наследия в жизнедеятельность малых городов. Проанализированы социально-
экономическую специфику развития городских поселений и представлена методи-
ка анализа и диагностики социокультурной, экономической деятельности и вклю-
чённости культурно-исторического наследия в жизнедеятельность малого города 
для построения классификации городских поселений Восточного Забайкалья.
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The article describes the cultural and historical development of small towns – 
Nerchinsk and Krasnokamensk as representatives of two types of small towns in Eastern 
Transbaikalia. The typology of small towns is based on the dynamics of the analysis of 
cultural and historical development of small settlements in Eastern Transbaikalia. The 
classification of urban settlements supplements to the presented typology and is based 
on the interdependence and mutual influence of the economic profile, social and cultural 
activities and inclusion of cultural and historical heritage in the life of small towns. The 
article analyzes the socio-economic specificity of urban settlements development and 
presents the technique for analyzing and diagnosing the socio-cultural and economic 
activity and including cultural and historical heritage in the life of small towns to classify 
urban settlements of Eastern Transbaikalia.
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В настоящее время, несмотря на огром-
ный интерес исследователей к историческим 
и социально-экономическим особенностям 
малых городов, существует недостаточная из-
ученность регионального развития культурно-

исторического наследия малых городов. Что-
бы иметь представление и анализировать 
динамику культурного наследия малого го-
рода, которое является в нашем исследова-
нии одним из ведущих критериев типологии 

© ж. Б. Балдаржиев, н. В. Эйльбарт, 2012
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городских поселений, следует собрать ин-
формацию о разных аспектах жизни на этой 
территории. Например, первые упоминания о 
поселении, присвоении статуса города, чис-
ленности его жителей, географическое по-
ложение, геополитическое и экономическое 
значение города и т. д. Эти характеристики в 
целом обосновывают количественную сторо-
ну культурно-исторического развития малых 
городских поселений и их богатство культур-
ного наследия. 

История, социокультурная, экономиче-
ская жизнь Восточного Забайкалья богаты ге-
ополитическими, историческими процессами 
дореволюционного, советского, российского 
периода, которые оказали огромное влияние 
на культурно-историческое наследие регио-
на становление и развитие малых городов 
Восточного Забайкалья. Сущность малых 
городов Забайкалья, их история, динамика 
культурного наследия требует перцепции, 
рассмотрения в рамках развития культурного 
наследия, формирования и развития локаль-
ной истории. 

В Восточном Забайкалье современ-
ные малые города – это поселения, остроги, 
оборонительные укрепления, основанные 
на берегах крупных рек в XVI−XVII вв., за-
тем развивавшиеся как торгово-купеческие 
с административными функциями, торгово-
промышленные города и станции, основан-
ные в ходе строительства Забайкальской же-
лезной дороги. 

Культурно-историческое развитие го-
родского поселения Нерчинск есть в некото-
рой степени история заселения, развития и 
управления краем. Заселению Забайкалья 
способствовали две причины – первоначаль-
но обилие пушного зверя, затем открытие ис-
копаемых богатств региона. «Нерчинск осно-
ван в 1653 году под руководством П. Бекетова 
на правом берегу реки Шилка, против устья 
реки Нерчи отрядом казаков во главе М. Ура-
совым, как острог Нелюдский» (на этом ме-
сте позднее находилось село Монастырское, 
ныне это село Калинино) [10, с. 53]. 

В 1655 г. по указу Алексея Михайловича 
царя России острог возведён в степень вое-
водства, но вскоре был разрушен войсками 
князя Гантимура. Острог позже вновь вос-
становлен казаками Енисейского воеводы 
А. Пашкова, а через год официально назван 
Нерчинским острогом в правительственных 
указах. В Москве понимали, что без утверж-
дения линии границы между Китаем и Росси-
ей нельзя прочно владеть и управлять краем, 
тогда «Московское правительство снарядило 

в Албазин посольство, чтобы уладить с Кита-
ем вопрос о границах, под начальством околь-
ничего Федора Головина, который прибыл в 
Забайкалье с 2-тысячным войском, в помощ-
ники ему был назначен Нерчинский воевода 
Власов. После долгих переговоров граница 
владений обоих государств была установле-
на по Аргуни, Становому хребту до Охотского 
моря» [9, с. 139] и 27 августа 1689 года был 
заключён договор под названием Нерчинский 
трактат, а Нерчинский острог был переимено-
ван Ф. Головиным в город Нерчинск. В 1670 г. 
в Нерчинск пришёл первый китайский кара-
ван. Из Китая с караванами поступало золо-
то, ткани, лекарства и табак. В начале XVIII в. 
караванная торговля через Нерчинск падает 
и сосредоточивается постепенно в Кяхте. 

В 1683 г. в Нерчинский острог на поселе-
ние прибыли вольные люди, более 20 кре-
стьянских семей [16]. С развитием горного 
дела в крае, так как население было мало-
численным, требовалось значительное коли-
чествл рабочих рук: «к 1700 году в Нерчинске 
было только 12 посадских людей, к 1711 году 
возросло до 72 человек» [12, с. 78]. 

Московское правительство к 1709 г. при-
ступило к переселению крестьян из Сибири, 
ссыльных стали отправлять на заводы. К за-
водам стали приписывать и местных казён-
ных крестьян. Инородцы и разночинцы оста-
вались в ведении воеводства. В начале XIX в.  
вблизи Нерчинска существовали уже посел-
ки: Старо-Орловский, Ключевской, Ундинский 
и другие. Казачье сословие в Нерчинске было 
на особом положении в государственной 
системе. Казаки до старости считались на 
службе у правительства, охраняли границы и 
поддерживали внутренний порядок. В 1760 г.  
с целью усиления охраны границ был орга-
низован 1-й тунгусский полк под начальством 
князя Гантимура. В 1783 г. Нерчинское вое-
водство упраздняется и становится област-
ным городом, центром Нерчинской области, 
городом Иркутского наместничества, с 1805 г. 
Нерчинск – уездный город. С 1822 г. – окружной 
город Иркутской губернии, с 1851 по 1917 гг.  
Нерчинск являлся окружным городом Забай-
кальской области. С 1926 г. – Нерчинск рай-
онный центр [16]. 

В XVII веке в Нерчинске появились пер-
вые каменные сооружения: пороховой по-
греб, церковь Успения Божией Матери, Свято-
Троицкая церковь, Воскресенский собор. 
Дальнейшее формирование центра осущест-
влялось строительством крупных зданий: го-
стиного двора, общественного собрания, тор-
говых и купеческих усадеб, а позже Дворца 
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усадьбы Бутиных. На средства купцов Бути-
ных учреждена музыкальная школа, типогра-
фия, аптека и работала библиотека. Большая 
часть жителей занималась скотоводством и 
огородничеством. 

В 1818 г. в Нерчинске было открыто 1-е 
гражданское училище, затем женская про-
гимназия, городское, приходское, окружное 
духовное училище. К 1825 г. в поселении 
было уже 4 каменных дома. В городе велась 
торговля мехами, сахаром, мануфактурными 
изделиями, бакалеей и кунгурской обувью (из 
пермской губернии). Функционировали 2 ко-
жевенных, 2 свечносальных, мыловаренные, 
кирпичные заводы и паровая мельница. 

Нерчинск играл в прошлом и в настоящее 
время играет заметную роль как культурный, 
просвещённый центр восточного Забайкалья. 
Несомненно, сказалось влияние образован-
ных лиц, попадавших на время в Нерчинск. 
В те времена место исправника в Нерчинске 
занимал известный натуралист и коллектор 
Эрих Лаксман член Стокгольмской Академии 
наук, исколесивший всю Сибирь. В 1820-х гг. 
в Нерчинске работает, как коллектор по фло-
ре Забайкалья, Ф. К. фон-Фриш посылавший 
свои сборы знаменитому учёному Ледебуру 
для его работы по флоре России. В 1814 г. 
вышла книга в 2-х томах «Поездка в Забай-
кальский край» учителя Нерчинского уездно-
го училища В. П. Паршина. В 1846 г. первую 
заметку по флоре Забайкалья напечатал 
М. А. Зензинов, который сотрудничал как с 
русскими научными обществами, так и с за-
граничными. 

Когда была образована в 1851 г. Забай-
кальская область с центром в городе Чита, 
значение Нерчинска как административного 
центра продолжает падать. В 1858 г. между 
Россией и Китаем был заключён айгунский 
трактат, по которому весь левый берег Амура 
отошёл к России, а Тянзинский трактат позво-
лял России вести торговлю с Китаем не толь-
ко через сухопутную границу, но и морским 
путём по реке Амур. С этого времени через 
Нерчинск из Сретенска начинают двигаться 
грузы с чаем. Стала вестись оживлённая тор-
говля мехами, мануфактурными товарами, 
обувью, сахаром, бакалеей, открыто много 
лавок. С 1866 г. нерчинские купцы братья Бу-
тины начинают разработку золотых дарасун-
ских приисков. Через 15 лет годовой оборот 
фирмы Бутиных составил 39 млн р. (огром-
ная сумма по тем временам) [16].

В 1868 г. в Нерчинске была основана жен-
ская гимназия, открылось уездное училище, в 
1871 г. открыт общественный банк и отделе-

ние музыкального училища. В 1876 открыта 
городская общественная библиотека, затем 
стараниями А. К. Кузнецова открыт музей. В 
1891 г. Нерчинск посетил цесаревич Николай, 
будущий император Николай II. В конце XIX в.  
работает коллектором по флоре Сибири  
Ф. К. Каро. Все это в регионе повышает ин-
терес к ботанике. В 1899 г. был открыт ход по 
Забайкальской железной дороге. Нерчинск 
остался в стороне от железной дороги в 7 км 
от станции Приисковой, и это повлияло не в 
лучшую сторону на дальнейшее развитие го-
рода как центра Забайкалья [2]. 

В начале XX в. население Нерчинска со-
ставляло 15, 4 тыс. человек. Функционировал 
элетромеханический завод, сельскохозяй-
ственная школа, ремесленное училище, мя-
сокомбинат, хлебозавод, ликёроводочный и 
молокозавод. Затем открылось Нерчинское 
реальное училище, две средние школы, об-
щеобразовательная, музыкальная, художе-
ственная школа, профтехучилище, аграрный 
техникум и больница.

В 2002 г. население районного центра 
города Нерчинска насчитывало 15478 чел. В 
современном Нерчинске отрасли народного 
хозяйства представлены ОАО «Нерчинск-
хлебопродукт», «Нерчинскптицмаш», ООО 
«Агрофирма Нерчинская», ООО «Нерчинска-
гроснаб», производственный агропромыш-
ленный кооператив «Нерчинский». Успешно 
действует мясокомбинат ООО «Элирон», 
продукция которого реализуется в Забай-
кальском крае и за его пределами. В городе 
действуют 2 средние школы, основная школа, 
дошкольные образовательные учреждения, 
учреждения дополнительного образования, 
в том числе Центр детского творчества, дет-
ские юношеско-спортивные школы, детская 
художественная школа, аграрный техникум, 
библиотеки, Дом культуры. В Нерчинске вы-
пускается районная газета «Нерчинская звез-
да» [16]. 

Город сохранил свой комплекс 
архитектурно-градостроительного наследия, 
составляющий 133 памятника, из которых 6 –  
республиканского значения: дом купца Верхо-
турова, гостиница «Даурия», могила декабри-
ста А. Луцкого и другие. Ряд существующих 
достопримечательностей связан с пребыва-
нием в Нерчинске ссыльных декабристов. 
Произведена реставрация Бутинского двор-
ца, в котором располагается краеведческий 
музей. В 1990 г. Нерчинск был включён в спи-
сок исторических населённых мест России. В 
2003 г. город отметил свое 350-летие со дня 
основания. Нерчинск благоустраивается, со-
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храняя социально-экономическую инфра-
структуру, выполняет районоорганизующие 
функции Забайкальского края [14]. 

Таким образом, из вышеописанного сле-
дует, что город Нерчинск является одним из 
старейших исторических городов Восточного 
Забайкалья с богатым культурным наследи-
ем, которое сохраняется, оберегается, обо-
гащается и транслируется в социокультурных 
практиках. 

Культурно-историческое развитие города 
Краснокаменск, который является одним из 
представителей молодых городов Восточного 
Забайкалья, образованных в советское вре-
мя, в историко-культурном и экономическом 
развитии Восточного Забайкалья имел и име-
ет огромное значение для Забайкальского 
края. Началом появления города стало от-
крытие, сделанное геологами в 1963 г. в степи 
Приаргунья. Они открыли уникальное место-
рождение урана. Прогнозы и их подтвержде-
ние дали все основания для развертывания 
грандиозного строительства. Первый отряд 
производственников и строителей начал ра-
боту в начале 1968 г., а через два года страна 
уже получала промышленный уран из Забай-
калья. В степи быстрыми темпами строился 
город и многочисленные промышленные объ-
екты [13]. 

Статус города Краснокаменск получил в 
июле 1969 года, население тогда на 1 июля 
1969 года составляло 21 тыс. чел. [8, Р-6. 
Д. 50. Л. 4]. Главным градообразующим пред-
приятием Краснокаменска является «Приар-
гунское производственное горно-химическое 
объединение», с 1994 г. ОАО (ранее называ-
лось Приаргунский горно-химический комби-
нат), крупнейшее многоотраслевое горнодо-
бывающее предприятие. Предприятие орга-
низовано в 1968 г. как ПГХК для эксплуатации 
урановых месторождений Стрельцовской 
группы. По объёму добычи урановой руды 
(свыше 2 млн т в год) и природного урана явля-
ется самым крупным в мире и единственным 
в Российской Федерации [11, с. 2]. В «Приар-
гунское производственное горно-химическое 
объединение» входят рудники по добыче 
урана (Урановое горно-рудное управление); 
подразделения, добывающие марганцевую 
руду, цеолиты, уголь, известняк; шахтострои-
тельное управление; гидрометаллургический, 
серно-кислотный и ремонтно-механический 
заводы. Предприятие производит закись-
окись урана, серную кислоту, высокочистые 
соединения молибдена, ферросплавы воль-
фрама и молибдена. В разработке находятся 
12 урановых и молибдено-урановых место-

рождений. Наиболее крупными из них явля-
ются месторождения Антей, Тулукуевское, 
Октябрьское, Стрельцовское, Аргунское. 
Добывается известняк и марганцевые руды. 
Действуют 6 рудников. Известняк добывается 
на Усть-Борзинском месторождении. Марган-
цевые руды разрабатываются на месторож-
дении марганцевых руд Громовском. В целях 
увеличения производства урана предприятие 
осваивает новые месторождения. Внедрены 
методы подземного и кучного выщелачива-
ния на урановых рудниках и вводятся новые 
инновационные технологии [7]. 

Предприятие «Краснокаменский 
ремонтно-механический завод» учреж-
дно в 1969 г. как центральные ремонтно-
механические мастерские, а в 1975 г. был 
реорганизован в ремонтно-механический 
завод ПГХК. Специализацией завода яв-
ляется производство горно-шахтных обо-
рудований и их капитальный ремонт. Кроме 
того, ОАО «Приаргунское производственное 
горно-химическое объединение» является 
лауреатом Всероссийского конкурса «Рос-
сийская организация высокой социальной 
эффективности» (2002 г.); в Краснокаменске 
также занимаются добычей угля, выработкой 
тепловой и электрической энергии (ТЭЦ). В 
городе функционируют цеха: литейный, куз-
нечный, заготовительный, химических покры-
тий, металлоконструкций, механосборочный, 
инструментальный, ремонта горно-шахтного, 
электромеханического и внешнего оборудо-
вания.

В 1993 г. в Краснокаменске было образо-
вано, а в 1997 г. зарегистрировано ЗАО «ТВ-
Центр». Учредителями стало ОАО «Приар-
гунское производственное горно-химическое 
объединение», Комитет по управлению му-
ниципальным имуществом администрации 
города Краснокаменск и Краснокаменского 
района. Коллектив студии «ТВ-Центр» со-
трудничает с Читинской государственной те-
лерадиокомпанией «Альтес» [3]. 

В Краснокаменске действуют 2 профес-
сиональных училища (ПУ № 11 и ПУ № 34), 
8 школ, школа для детей с задержкой в раз-
витии, 11 детских садов, детская музыкально-
хореографическая школа № 2, детская худо-
жественная школа, медицинский колледж, 
филиал Ангарского техникума, филиал Чи-
тинского горного техникума, центр молодеж-
ного образования, 2 дома культуры, библио-
теки и учреждения здравоохранения. В горо-
де солидная спортивная база. Есть несколько 
ансамблей танца: «Забайкальцы», «Дебют», 
«Подснежник» и другие [11, с. 3]. 



163162

Гуманитарный вектор. 2012. № 3 (31) Культурология

163162

Гуманитарный вектор. 2012. № 3 (31) Культурология

По итогам всероссийского конкурса 2003 г. 
«Самый благоустроенный город России» го-
род Краснокаменск входит в пятёрку лучших, 
самых благоустроенных городов нашей стра-
ны. В городе продолжается строительство 
жилья, в том числе и элитного. Каждый год 
появляются всё новые и новые площадки 
возле городских и промышленных объектов. 
Первым учреждением, где краснокаменцы 
проводили деловые встречи, праздники и до-
суг, был Дом культуры «Строитель». Визитной 
карточкой города называют Дворец культуры 
«Даурия». Здесь проходят конференции, тор-
жества, фестивали творческих коллективов. 
Построено новое здание ЗАГСа. В Краснока-
менске установлены памятники первопроход-
цам и забайкальцам, погибшим в годы ВОВ, 
построен храм Образа Спаса Нерукотворен-
ного. В целом, уровень жизни населения го-
рода Краснокаменска в значительной мере 
определяется успешным функционировани-
ем и результатами градообразующего пред-
приятия «Приаргунское производственное 
горно-химическое объединение» [13]. 

На основе анализа историко-культурного 
развития малых городов Восточного Забай-
калья приходим к выводу о существовании 
двух типов (представители – город Нерчинск 
и Краснокаменск) малых городов. В этих двух 
типах городских поселений сложилась раз-
ная история и разная степень накопления и 
развития культурного наследия, которое яв-
ляется определяющим и одним из главных 
качественных характеристик типологии ма-
лых городов. Так, разработана типология со-
временных городских поселений Восточного 
Забайкалья и выявлены два типа:

− Эритерный тип малого города (от фр. 
hériter – наследовать). Малый город, сфор-
мировавшийся в дореволюционный пе-
риод, с богатым культурно-историческим 
наследием, функционирующий как центр 
административно-культурного, промышлен-
ного и сельскохозяйственного значения (напр. 
Нерчинск). Малым городским поселениям та-
кого типа присущ довольно высокий уровень 
культуропродуцирующего результата (т. е. 
культурное наследие находится в процессе 
развития и является результатом на опреде-
лённом культурно-историческом этапе), в 
них наблюдаются социокультурные практики 
по сохранению историко-культурной преем-
ственности культурного наследия. 

− Эссорный тип малого города (от фр. 
essor – подъём, быстрое развитие). Малый 
город, образованный в советский период, 
обладающий сравнительно небольшим объ-
ёмом культурно-исторического наследия, ха-

рактеризующийся наличием градообразую-
щего предприятия, имеющий отдельные па-
мятники истории и культуры. Малый город с 
преобладанием современной архитектуры и 
развивающийся как центр административно-
культурного, промышленного и сельскохозяй-
ственного значения (Краснокаменск). 

Согласно представленной типологии осу-
ществлена классификация малых городов 
Восточного Забайкалья, которая является до-
полнением существующих типологий  и осно-
вана на взаимовлиянии и взаимозависимости 
социокультурной деятельности, экономиче-
ского профиля и вовлечённости культурного 
наследия в жизнедеятельность малого горо-
да. Поэтому для диагностики экономической, 
социокультурной жизнедеятельности и ана-
лиза вовлечённости культурного наследия в 
жизнедеятельность малых городов Восточно-
го Забайкалья нами предлагается следующая 
методика, которая включает:

I. Историко-культурную характеристику 
малого города:

− время основания поселения; вре-
мя придания поселению статуса города; 
территориально-географическое положение 
малого города, относительно как краево-
го (областного) центра, так и других малых, 
средних, крупных городов (река, железная 
дорога, природа, экономический и ресурсный 
потенциал).

II. Социокультурную, экономическую 
характеристику и локальную  специфику 
культурно-исторического  наследия городско-
го поселения:

 − состояние развития сферы социально-
культурного и бытового обслуживания насе-
ления, учреждения культуры, образования, 
турфирмы; вовлечение народной культуры в 
социокультурную деятельность (количество и 
объём выполненных работ);

− социально-демографический уровень 
(численность, национальный состав, про-
фессиональный, возрастной состав населе-
ния, уровень безработицы, качество жизни 
населения, вовлечённого в социокультурную 
деятельность);

− экономические параметры (стабиль-
ное, динамичное, депрессивное) развитие 
малого города; 

− степень вовлечённости (активное, уме-
ренное, минимальное) материального и не-
материального культурно-исторического на-
следия в жизнедеятельность малого города. 
Соответствие деятельности сферы и учреж-
дений культуры запросам населения. Нали-
чие документов по активному вовлечению по-
тенциала культурно-исторического наследия 
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в развитие экономической и социокультурной 
жизнедеятельности малого города. 

Таким образом, для группировки малых 
городов Восточного Забайкалья требуется 
проанализировать дополнительные харак-
теристики городских поселений. Так, малые 
города Балей и Краснокаменск имеют некото-
рые отличия от городских поселений их уров-
ня; в них жизненный ритм городского населе-
ния подчинён моноотрасли экономики – гор-
нодобывающей (в Балее – золотодобыча, в 
Краснокаменске – добыча урановой руды), и 
каждый из них яркий пример монохозяйствен-
ной принадлежности к моногородам (тип го-
рода, представленный в экономической гео-
графии). Они расположены как бы в глубине 
своих территорий, притягивая к себе  из об-
щей численности населения районов: Балей –  
до 35  %, Краснокаменск – 15  % жителей 
села [5]. 

Жизнедеятельность и социокультурная 
жизнь этих малых городов всецело зависит 
от эффективной работы промышленных 
предприятий ведущей отрасли. Как прави-
ло, в них нет какого-либо другого крупного 
градообразующего производства, чем и отли-
чается от полифункциональных городов (тип 
города, представленный в экономической ге-
ографии). Поэтому кризис градообразующей 
отрасли всегда ведёт за собой негативные 
последствия – отток высококвалифицирован-
ных работников и вследствие чего – быстрое 
угасание поселений, равно как в самом на-
чале развития вызывает их быстрый рост в 
численности населения и притоке квалифи-
цированных специалистов. 

Нестабильность и социально-демографи-
ческое неблагополучие влияет на снижение 
показателей воспроизводства, а также сказы-
вается в явлении растущих разводов семей 
и проблемах дожития населения, наблюда-
ется большая смертность жителей младше-
го и трудоспособного возрастов. В советские 
годы в этих малых городах достигнут один из 
самых лучших показателей жизненного уров-
ня населения (в сумме с централизованным 
снабжением, которое существовало в Красно-
каменске до 90-х гг.). Однако это не уменьши-
ло тенденций нестабильности в социально-
экономической и культурной сфере городских 
поселений; к тому же в этих малых городах 
обычно большой процент привлечённых из 
других регионов высококвалифицированных 
специалистов, которые при любом неста-
бильном социально-экономическом условии 
всегда остаются временным контингентом 
и из числа которых наблюдается невысокая 
приживаемость [5]. 

В отличие от выше названных городских 
поселений Борзя и Петровск-Забайкальский 
являются полифункциональными – имеют 
диверфицированную структуру хозяйства, 
гарантируя своим жителям больший выбор 
занятий и меньшую зависимость от кризи-
са какой-либо моноотрасли городского по-
селения; кроме административных функций 
и социокультурного обеспечения, как центры 
районов и притяжения прилегающих террито-
рий, они несут значительную экономическую 
нагрузку. Эти города являются транспортными 
узлами; большая часть их населения занята 
на средних по размерам предприятиях обра-
батывающей и пищевой промышленности, в 
лесообработке и металлургии, как, например, 
в городе Петровск-Забайкальский. В городе 
Борзя заметную долю в населении составляет 
воинский контингент со своими проблемами, 
устоями и жизненными ценностями. Отличие 
этих городских поселений от «многоэтажных» 
малых городов состоит в увеличении жилья 
частной застройки, следствием становится 
возрастание числа и роли личных подсобных 
хозяйств. Эти малые города часто выступают 
в роли миграционного транзита населения, 
находясь на транспортном пути, ведущем на 
юг территории региона (Борзя), и в западные 
области страны (Петровск-Забайкальский). 
Данные малые города Восточного Забайка-
лья − типичные представители переходных 
территориальных единиц со средними или 
относительно высокими показателями в со-
циальной инфраструктуре и сдержанным ха-
рактером режима воспроизводства жителей. 
«Социально-экономическая нестабильность 
сказывается на миграционных процессах, 
приводя к стагнации его численности населе-
ния или даже к уменьшению» [8, с. 19]. 

Нерчинск и Сретенск – это города с бо-
гатыми культурно-историческими тради-
циями, полифункциональной экономической 
структурой хозяйства, но с очень разноре-
чивыми проблемами в социокультурной и 
экономической жизнедеятельности. Суще-
ствовавший ведомственный подход в совет-
ский период в формировании сети поселений 
выталкивает их из системы городов подобно-
го типа, оставляя их на собственное обеспе-
чение и вызывая стагнационные деградаци-
онные процессы. Мелкие предприятия лёгкой 
и пищевой промышленности, строительные 
организации, отделения транспортных пред-
приятий имеют местное (муниципальное) 
подчинение с постоянной нехваткой бюджета 
для развития. На среднем уровне в них раз-
вита социокультурная инфраструктура. В жи-
лом комплексе малых городов преобладает 
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малоэтажная застройка с 1/4 оптимального 
комфорта; напротив, в благоустроенных го-
родских поселениях такого же типа, до поло-
вины жилого фонда имеет частную принад-
лежность, хорошо развиты личные подворья 
городских жителей, в отдельных случаях мало 
уступают сельским по размерам и роли. Горо-
да Нерчинск и Сретенск, как тупиковые точки 
железных дорог, являются неким трамплином 
в миграции населения из сельской местно-
сти, но малые возможности предоставления 
условий для проживания и работы делают эти 
городские поселения транзитными. «Их пока-
затели воспроизводства населения близки к 
городским характеристикам, но из структуры 
жителей вымывается самая трудоспособная 
молодая часть населения» [4]. 

Могоча, Хилок, Шилка – города с домини-
рованием занятости в обслуживании железной 
дороги. На их территориях находятся пред-
приятия по ремонту и обслуживанию подвиж-
ного состава путей Транссибирской магистра-
ли. Такая моноэкономическая специализация 
малого города в советские годы гарантиро-
вала занятость населения, независимо от 
социальной обстановки, но постоянно содер-
жала в себе проблемы приложения женского 
труда, впрочем как и в настоящее время. В 
данных городах, при своём (монохозяйство-
вании) ведомственном подчинении органи-
заций (МПС), существует «многоукладность» 
социальной инфраструктуры, недостаток в 
инвестициях своей территории перекрывают 
вложения со стороны железной дороги (на-
пример, в здравоохранение, образование и 
профессионально-техническое обучение, ко-
торые сегодня передаются в ведение муници-
палитетов). Жилой комплекс построек состоит 
из 1/3 благоустроенного и 2/3 частного фондов. 
Развитие и содержание личного подсобного 
хозяйства зависит от климатических условий 
региона, а показатели его продуктивности и 
видовой состав культур близки в среднем по 
краю. Демографические показатели в этих 
городах средние, в сравнении с коэффициен-
тами, свойственными городским поселениям 
в целом, и с заметным влиянием сельского 
уклада в жизнедеятельности населения. На-
селение достаточно мобильное, но действия 
миграции сказываются меньше, чем во многих 
малых городах Забайкалья, поскольку высоки 
возможности для межселенного сообщения 
по железной дороге. 

К городским поселениям относятся по-
сёлки городского типа, при всей дифферен-
цированности по специализации и функцио-
нальности они имеют ряд общих черт, исходя 
из функций, выполняемых поселениями, и их 
роли в районообразовании и всестороннем 

обслуживании и обеспечении своих террито-
рий. Благоприятными возможностями в жиз-
необеспечении людей располагают посёлки 
городского типа. Они в большинстве случаев 
являются районными центрами, часть из ко-
торых (Карымское, Чернышевск, Оловянная) 
либо близки по людности к малым городам, 
либо в перечне районообразующих функций 
мало в чём уступают им (Агинское (в настоя-
щее время ГО «поселок Агинское» и столица 
АБО), Приаргунск, Забайкальск). Как и в го-
родах, в них сосредоточен основной набор 
компонентов обслуживающей, сферы; есть 
небольшие предприятия малого бизнеса и 
организации, почти снимающие проблемы 
занятости населения. Образ жизни людей 
ещё больше утрачивает разницу между го-
родским и сельским: он более комфортен, 
чем на селе, но гораздо менее благоустро-
ен, чем в «многоэтажных» малых городах. 
Как правило, поселки такого типа перспектив-
ны в росте, а их жители менее мобильны, чем 
периферийные. Промежуточное положение 
они занимают и в показателях процессов вос-
производства населения. 

Монофункциональные городские посе-
ления, имеющие свои особенности образа 
жизни и накапливающие социальные пробле-
мы, в зависимости от состояния и функци-
онирования ведущей градообразующей от-
расли, подразделяются на несколько видов, 
самыми представительными из которых 
являются горнодобывающие поселения. В 
пору расцвета, например в советские годы, –  
богатые и обеспеченные, но одновременно 
самые проблематичные и беззащитные – в 
периоды кризиса и упадка производства или 
выработки месторождений минерально-
сырьевых ресурсов. Несмотря на отдель-
ные преимущества в инфраструктуре (более 
упорядоченные элементы быта и комфорта, 
лучшие жилищные условия и обеспечение в 
советские годы), в настоящее время есть не-
стабильность и возможность исчезновения 
таких поселений (Букука, Этыка, Хапчеранга, 
Запокровский) [5]. 

В посёлках лесопромышленного ком-
плекса запасы леса исчерпываются и всё 
чаще перед жителями подобных поселений 
встаёт проблема занятости. Однако населе-
ние привязано к земле, более основатель-
но и стабильно в своём поведении и укладе 
жизни. Ставку на землю, личное подсобное 
хозяйство делают и жители единственного в 
Забайкальском крае поселка курорта (курорт 
«Дарасун»), где образ жизни населения яв-
ляется скорее типично сельским. Из данного 
типа поселков своей стабильностью отлича-
ются железнодорожные поселения (Могзон, 
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Приисковый, Яблоново). Они невелики по 
численности жителей, тяжесть работ по об-
служиванию железнодорожных путей и ре-
монту подвижного состава, где в основном 
занято мужское население, является причи-
ной высвобождения заметного числа женщин 
для занятия домашним и личным подсобным 
хозяйством. Городские поселения с пред-
приятиями машиностроения, энергетики, об-
рабатывающей промышленности являются 
вторыми по показателям качества жизни на-
селения и по экономической стабильности 
поселений. Ряд из них (Дарасун, Атамановка, 
Новокручининский, Кокуй, Ясногорск) с чис-
ленностью населения в 10−12 тыс. чел. близ-
ки к районным центрам (малым городам), в 
них развита социальная инфраструктура, 
имеется благоустроенное жильё. В этих по-
селениях меньший удельный вес частной за-
стройки и меньше ставка на личное подсоб-
ное хозяйство. Другие поселения (Холбон, 
Арбагар, Орловский, Тарбагатай) менее люд-
ны и располагают мелкими предприятиями по 
обработке местной лёгкой промышленности и 
сельскохозяйственного сырья. Эти поселения 
менее перспективны, в них мала прослойка 
молодёжи, поэтому существует постоянная 
проблема пополнения численности жителей. 
Образ жизни населения в них типично сель-
ский, несмотря на городской статус поселе-
ний. Население в них достаточно мобильно, 
сковано лишь из-за небольших возможностей 
в удовлетворении своих первейших жизнен-
ных потребностей [6]. 

Исходя из анализа социально-экономи-
ческого развития малых городских поселений 
взаимовлияния, взаимозависимости трёх со-
ставляющих характеристик малых городов 
(экономического профиля, социокультурной 
деятельность и вовлечённости культурно-
исторического наследия в жизнедеятель-
ность городского поселения и городского со-
общества), произведена классификация го-
родских поселений Восточного Забайкалья и 
представлена в следующем виде:

– эритерный город, в котором социокуль-
турная и экономическая ситуация стабиль-
на, с умеренным вовлечением культурно-
исторического наследия в жизнедеятельность 
города и городского сообщества (Нерчинск, 
Сретенск, Петровск-Забайкальский, Борзя, 
Балей, Могоча, Хилок, Шилка);

– эритерный город, в котором современ-
ная социокультурная и экономическая си-
туация динамично развивается, с активным 
вовлечением культурно-исторического насле-
дия в жизнедеятельность города и городского 
сообщества (Агинское);

– эритерный город, в котором современ-
ная социокультурная и экономическая си-
туация депрессивна, с минимальным вовле-
чением культурно-исторического наследия в 
жизнедеятельность города и городского сооб-
щества (поселения, имевшие статус города, 
сегодня развивающиеся как сельские поселе-
ния, например, Доронинское, Акша); 

– эссорный город, в котором современ-
ная социокультурная и экономическая ситуа-
ции стабильна, с минимальным вовлечением 
культурно-исторического наследия в жизне-
деятельность города и городского сообще-
ства (Карымское, Приаргунск, Забайкальск, 
Чернышевск, Дарасун, Кокуй, Новокручинин-
ский, Ясногорск и др.);

– эссорный город, в котором современ-
ная социокультурная и экономическая ситуа-
ция динамично развивается, с умеренным 
вовлечением в неё потенциала культурно-
исторического наследия в жизнедеятель-
ность города и городского сообщества (Крас-
нокаменск);

– эссорный город, в котором современная 
социокультурная и экономическая ситуация 
депрессивна, с минимальным вовлечением 
в неё потенциала культурно-исторического 
наследия в жизнедеятельность города и го-
родского сообщества (Золотореченск, Запо-
кровский и др.). 

Таким образом, в работе проанализи-
рована региональная специфика культурно-
исторического и социально-экономического 
развития городских поселений Восточного 
Забайкалья и выделен эритерный и эссорный 
типы малых городов Восточного Забайкалья. 
Типология основана на качественном крите-
рии культурное наследие, которое выступа-
ет основным отличием малых городов друг от 
друга. Поскольку они недостаточно определя-
ют специфику многообразия малых городов 
Восточного Забайкалья, мы ввели дополни-
тельные характеристики (социокультурную и 
экономическую жизнедеятельность), которые 
определяют и помогают классифицировать 
малые города Восточного Забайкалья. Цен-
ность данной типологии и классификации ма-
лых городов в том, что они построены на ана-
лизе региональных особенностей культурно-
исторического, социально-экономического 
развития городских поселений и их культур-
ного наследия. Типология и классификация 
являются универсальными и применимы для 
анализа динамики культурного наследия, опи-
сания региональных особенностей культурно-
исторического и социально-экономического 
развития и группировки малых городов дру-
гих регионов России и возможно мира. 
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Механизмы влияния света и цвета на человека в культуре ночных клубов

В статье делается попытка комплексного анализа представлений о свете и 
цвете с позиций разных наук: физики, культурологии, физиологии, психологии, со-
циологии, маркетологии, а также интерьерного дизайна. Рассматриваются дей-
ствующие механизмы влияния цветосветовой среды на человека в различных 
сферах жизнедеятельности. Проводится анализ исследований о  цветовых пред-
почтениях людей; делается вывод о необходимости формирования усреднённых 
портретов каждой социальной группы для создания сменяемой светоцветовой сре-
ды в интерьере клуба. Согласно идее, выдвинутой в статье, данная сменяемая  
светоцветовая среда подразумевает возможность создания механизмов влияния 
света и цвета на человека уже в контексте ночных клубов. Обосновывается необ-
ходимость создания такой технологии на текущем рынке ночных клубов.
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Mechanisms of Light and Color Effect on Man in the Night Club Culture

The article presents an attempt of a complex analysis of the concepts of light and 
color in terms of different sciences: physics, culturology, physiology, psychology, sociolo-
gy, marketing, and interior design. It considers the existing mechanisms of light and color 
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Объектом данной статьи является инте-
рьер ночного клуба. Предмет исследования – 
 механизмы влияния света и цвета на челове-
ка. Цель исследования: выявление действен-
ных механизмов влияния светоцветовой сре-
ды интерьера ночного клуба на человека.

Тема статьи находится на стыке несколь-
ких наук: физики, культурологии, физиологии, 
психологии, социологии, маркетологии, а так-
же дизайна интерьеров. Данная проблема 
носит определённую степень изученности в 
разных науках, однако ни одно исследование 
не объединяет всё это вместе, не раскрывает 
проблему со всех сторон.

Сущность света и цвета, его восприятие 
и его воздействие на психику человека изу-

чалась в физике, физиологии и психологии. 
Как основных представителей можно назвать 
И. Ньютона, М. В. Ломоносова, Т. Юнга, Г. Гель-
мгольца, создавших теорию цвета, основыва-
ясь на эмпирическом опыте. Ньютон (1643–
1727) в своих знаменитых лекциях по оптике 
показал зависимость цвета от света: «Всякий 
однородный свет имеет собственную окраску, 
отвечающую степени его преломляемости, и 
такая окраска не может изменяться при отра-
жениях и преломлениях» [Цит. по: 3, с. 302]. 
Однако Ньютон объяснял смешение цветов 
только лишь с физической точки зрения. Сле-
дует вспомнить также о «трёхцветной теории 
света» М. В. Ломоносова (1711–1765), кото-
рый в работе «Слово о происхождении све-

© В. В. Михалев, 2012
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та, новую теорию о цветах представляющее» 
называл в качестве элементарных красный, 
жёлтый и голубой цвет [4, с. 537]. Томас Юнг 
(1773–1829) являлся одним из создателей 
волновой теории света.В своём докладе «Те-
ория света и цветов», прочитанном в 1801 г. 
в Королевском обществе, решал проблему 
цвета уже на физиологическом уровне. Юнг 
отмечал: «Ощущение различных цветов за-
висит от различной частоты колебаний, воз-
буждённых светом на сетчатке» [Цит. по: 6]. 
Основными цветами Юнг называл уже крас-
ный, зелёный и фиолетовый, предполагая, 
что сетчатка «может состоять из рецепторов, 
настроенных на красный, зелёный и фиоле-
товый свет» [8].

Г. Гельмгольц продолжил идею Юнга сле-
дующим образом: «в сетчатке глаза человека 
есть три вида колбочек. Каждый вид колбо-
чек наиболее чувствителен к одному из трёх 
основных цветовых тонов: красному, зелёно-
му и синему. Зоны вероятностного … распре-
деления колбочек в сетчатке частично пере-
крывают друг друга. Эта особенность обеспе-
чивает распознавание многочисленных тонов 
цвета и их оттенков. Равномерное раздраже-
ние вероятностных полей всех видов колбо-
чек вызывает ощущение средневзвешенного 
дневного света (белого цвета)» [6].

Современные физики и физиологи на 
основе работ классиков разрабатывают про-
блему всё более глубоко, выдвигая различ-
ные модели представления цвета, для нас же 
важно то, что свет и цвет неразрывно связа-
ны, что основой цвета является свет, а вос-
приятие человеком цветового тона зависит 
от физических и физиологических условий и 
особенностей строения органов зрения чело-
века.

Культурологи в своих исследованиях 
культуры цвета у разных народов используют 
не только методы наблюдения и описания, 
но и психологические методики, в том числе 
тест Люшера, эффективность которого вызы-
вает споры в научных кругах. Исследования 
показывают, что символические функции цве-
та использовались в истории человечества с 
древности, начиная с ритуальной практики и 
заканчивая изобразительным искусством, ис-
пользующим «экспрессивные, импрессивные 
и символические свойства цвета» [7, с. 5]. 
Для каждой страны и для каждого этноса ха-
рактерна своя символика цвета. Не вдаваясь 
в подробности, для анализа которых требует-
ся не одна научная статья, просто приведём 
пример: красный цвет в древней Греции и 
Риме был символом плодородия, в средневе-

ковой Японии – символом любви, а в Индии 
красный – это цвет любви и жизни, в то время 
как белый является символом болезни и тра-
ура. Чёрный же, наоборот, является цветом 
радости и счастливого брака в ряде арабских 
стран. 

Конкретно о влиянии светоцветовой сре-
ды на человека размышляют психологи и 
медики. Психотерапевтами была доказана 
эффективность так называемой цветотера-
пии, зачатки которой существовали ещё в 
Древнем Египте. Цветотерапия как раздел 
психотерапии раскрывает именно влияние 
цвета на психологическое и физиологическое 
состояние человека.

Психологи очень глубоко проанализи-
ровали феномен восприятия цвета, которое 
зависит и от морфологических особенностей 
человека и от состояния его нервной системы, 
от среды, которая его окружает, от его настро-
ения, жизненного опыта и пр. Специальные 
психологические исследования показывают, 
что 80 % цвета и света «поглощаются» нерв-
ной системой и только 20 % – зрением. Так-
же достоверно установлено, что каждый цвет 
вызывает подсознательные ассоциации. 

Маркетологи рассматривают проблему 
влияния на человека цветосветовой среды 
с прикладной точки зрения. Существует так 
называемый сенсорный маркетинг, основой 
которого являются психологические исследо-
вания, а также эмпирический опыт маркетин-
га. Понятие «сенсорный маркетинг» означает 
включение органов чувств человека в процесс 
продвижения товаров. Помимо всего осталь-
ного, здесь разрабатываются возможности 
влияния цветосветовой среды на человека. 
Маркетологи пытаются ассоциировать цвета 
бренда с определёнными эмоциями челове-
ка, а также такими понятиями, как, например, 
«уют» или «стиль». Если говорить о цвете и 
свете в среде, то и в этом контексте марке-
тинг также рассматривает цвет с точки зрения 
положительного ассоциирования и включе-
ния первобытных психических механизмов 
человека, направленных на продвижение 
товаров и услуг. Так, ярким примером упо-
требления сенсорного маркетинга являются 
сети быстрого питания, среда которых имеет 
яркую красно-жёлтую или же просто тёплую 
окраску, направленную на возбуждение аппе-
тита. Всё это подразумевает проработку ме-
ханизмов влияния на человека.

Соответственно, помимо самих механиз-
мов, если мы говорим о влиянии, необходимо 
сказать и о предпочтениях. Тут вопрос весьма 
спорный: несомненно, в роли немаловажно-
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го фактора выступает объект, обладающий 
определённым цветом. Человеку хотелось 
бы видеть в окружающей среде не те цвета, 
с которыми он готов ассоциировать себя или 
окружающих его людей разного пола. К сожа-
лению, такие факторы редко раскрываются в 
исследованиях, и поэтому их результаты за-
частую различаются диаметрально. 

Даже на эмпирическом уровне установ-
лено, что разные цвета оказывают на людей 
разное воздействие. Публикаций на эту тему 
(и научных и научно-популярных и вовсе не-
научных) существует огромное множество, 
поэтому, не ссылаясь на конкретные работы, 
назовём наиболее явные данные. Цветовой 
тон может оказывать воздействие на физио-
логию различными способами: может воз-
буждать, а может успокаивать. Наиболее воз-
буждающим является красный цвет, что и от-
разилось в его символике, описанной выше. 
В целом, как отмечает П. В. Яньшин, «“холод-
ные” цвета успокаивают, расслабляют, “те-
плые” – возбуждают и усиливают внутреннее 
напряжение» [7, с. 20]. При всём этом степень 
воздействия, как уже отмечалось, зависит от 
индивидуальных особенностей человека.

В разных странах было проведено мно-
жество исследований для конкретного выяв-
ления цветовых предпочтений и однознач-
но было доказано, что такие предпочтения 
имеются. Отмечается, что в целом взрослые 
люди чаще предпочитают голубой, синий, 
красный, зелёный, фиолетовый, оранжевый 
и жёлтый. Б. А. Базыма отмечает исследова-
ние, которое проводили в 1973 г. Г. Фрилинг 
и К. Ауэр,показавшее, «что с возрастом ра-
стёт предпочтение более тёмных, спокойных 
тонов – коричневого, оливкового, серого, чёр-
ного, но в целом, по-прежнему, чаще предпо-
читаются красный, жёлтый, зелёный и синий. 
При этом мужчины больше симпатизируют 
красному и желтому, а женщины – синему» [2, 
с. 31]. Как мы и отметили, в другом исследо-
вании профессоров университета Ньюкасла, 
были получены диаметрально противополож-
ные результаты: молодые люди больше пред-
почитают синие оттенки, а «слабый пол» при-
влекают яркие красные, тёплые цвета [9].

В 1985 г. А. М. Эткинд выявил, что юноши 
недолюбливают зелёный, предпочитая синий 
и чёрный, а пожилым приятнее серый и ко-
ричневый. Мужчины чаще женщин выбирают 
жёлтый, а испытуемые с высшим образова-
нием реже выбирают синий и фиолетовый 
[2, с. 31]. Таким образом, если в каждом ис-
следовании результаты были статистически 
значимыми, то переносить их в целом на мо-

лодых и пожилых, на мужчин и женщин, лю-
дей образованных и без образования нельзя. 
Цветовые предпочтения зависят не только от 
возраста и пола, но и от культурного опыта, 
традиций цветовой символики.

В данном вопросе следует ориентиро-
ваться на диалектические категории единич-
ного, особенного и общего. Общими цвето-
выми предпочтениями будут средние пред-
почтения больших групп людей: мужчин и 
женщин, молодых и пожилых. Особенными –  
предпочтения представителей определён-
ных этносов и жителей отдельных регионов, 
и ещё более «дробными» особенными –  
группы людей, имеющих иные культурные 
предпочтения. Для молодёжи это, к примеру, 
неформальные группировки, для старшего 
поколения – социальные группы, «белые во-
ротнички», рабочие. Единичное – это предпо-
чтения отдельных личностей, у которых, на-
ряду с общими и особенными предпочтения-
ми, есть личные, связанные с воспитанием и 
опытом, сформировавшим различные ассо-
циации цвета с приятными, или негативными 
переживаниями.

Если цветовая гамма одежды человека 
оказывает воздействие на окружающих, то, 
конечно же, на посетителей учреждений ока-
зывает большое влияние цветовая гамма, в 
которой решён интерьер. Она может способ-
ствовать активности, или же, наоборот, тор-
мозить её. Резюмируя вышесказанное, сле-
дует сказать, что для определения цветового 
решения дизайна ночного клуба необходимо 
опираться на отечественные исследования 
последних лет, а также на региональные осо-
бенности. В нашей стране Б. А. Базыма про-
вёл обширное исследование цветовых пред-
почтений взрослых людей обоего пола в воз-
расте 16−70 лет, результаты которого важны 
для раскрытия нашей темы. «Факторы пола 
и возраста для данной группы проявили себя 
традиционно: более молодые испытуемые 
чаще выбирали более яркие и светлые цвета, 
чем пожилые. Это же верно и, в целом, для 
мужчин по сравнению с женщинами. Однако 
для испытуемых в возрасте 45−54 лет фак-
тор пола оказался связанным с обратной тен-
денцией – женщины этого возраста отдавали 
предпочтение ярким цветам почти в два раза 
чаще, чем мужчины» [2, с. 33].

Базыма делает вывод, что, «несмотря на 
определённый разброс значений …, их ре-
зультаты позволяют сделать ряд достоверных 
выводов. Господствующая тенденция детско-
го возраста – предпочтение ярких и светлых 
оттенков (особенно красного и желтого) у 
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взрослых практически нивелируется. …  Воз-
растной границей, разделяющей “детский” 
и “взрослый” типы цветового выбора может 
считаться период 15−20 лет.…. Предпочтение 
цветов сине-зелёной части спектра взрослы-
ми нередко становится доминирующим над 
выборами красного и желтого» [2, с. 34].

Резюмируя вышеизложенное, следует 
сделать несколько выводов. Первым из кото-
рых будет то, что цветосветовая среда значи-
тельно влияет на психологию и физиологию 
человека, что подтверждено научными иссле-
дованиями. На данный момент механизмы 
влияния светоцветовой среды рассматрива-
ются маркетологами с целью извлечения при-
были, а также медиками с терапевтической 
целью. Здесь есть два подхода – личностный, 
который используют терапевты, и общий, ко-
торый практикуется маркетологами. На наш 
взгляд, оба эти подхода не годятся для ис-
пользования в среде ночного клуба, так как 
имеют разные сферы применения. Необходи-
мо разработать новый подход, включающий в 
себя значительный анализ аудитории ночных 
клубов, и создание психологических портре-
тов, усреднённых образов, на которых в даль-
нейшем будут направлены механизмы.

С точки зрения культурологии, клуб – это 
учреждение, «создающее условия для реа-
лизации социокультурной активности населе-
ния, для различных видов самодеятельности, 
социально приемлемой, контролируемой до-
суговой деятельности, публичного межлич-
ностного общения» [5]. Ночной клуб облада-
ет своей спецификой, являясь своеобразной 
площадью для социализации. Е. А. Адахов-
ская определяет ночной клуб как «террито-
риально локализованную форму ночного 
организованного досуга, в рамках которой 
осуществляется социокультурное взаимо-
действие между людьми, преимущественно 
ориентированное на групповую реализацию 
гедонистической и релаксационной функции 
досуга» [1, с. 87]. Ночной клуб – это учреж-
дение, где происходит интенсивное общение. 
Это общение и с друзьями – членами усто-
явшейся группы, и общение с просто знако-
мыми, с которыми возможны встречи только 
в рамках данного клуба. 

В настоящее время действующие в боль-
ших городах России ночные клубы функцио-
нируют недолго; их владельцы вынуждены 
закрывать заведение или полностью пере-
сматривать его концепцию и дизайн, что яв-
ляется следствием оттока посетителей, ко-
торым клуб «приедается». Таким образом, 
анализ формирования светоцветовой среды 

интерьеров действующих ночных клубов по-
казывает, что фиксированный цветосветовой 
дизайн для ночного клуба является не луч-
шим решением. Причина как раз в том, что 
светоцветовая среда, подходящая к опреде-
лённой социальной группе не будет эффек-
тивно корректировать механизмы поведения 
другой социальной группы, как это говори-
лось выше. В данной ситуации разработка 
технологии, позволяющей «на лету» менять 
интерьер, увеличила бы аудиторию клуба, 
обеспечив твёрдую экономическую эффек-
тивность заведения за счёт более точного 
контроля аудитории посредством сенсорного 
маркетинга в совокупности с более точным 
нацеливанием на аудиторию. Именно в дан-
ных условиях внимательное изучение меха-
низмов, позволяющих с помощью дизайна 
светоцветовой среды влиять на поведение 
человека, является важным.

Итак, на наш взгляд, недостатком нынеш-
них решений в светоцветовой среде интерье-
ра является статичность и несменяемость. 
Интерьер клуба решается один раз и навсег-
да, по крайней мере до ремонта, который 
не может проводиться чаще, чем один раз в 
несколько лет. Такое решение не может удо-
влетворять все потребности посетителей ноч-
ных клубов, которые меняются в зависимости 
от возраста, пола, настроения посетителей, 
от их профессиональных и культурных пред-
почтений и от той цели, которую они ставят 
перед посещением клуба. Поэтому необхо-
димо определить функции, которые должно 
решать светоцветовое решение интерьера в 
ночном клубе: возбуждать, способствуя весе-
лью, успокаивать, снимая накопившийся за 
рабочую неделю стресс, настраивать на ин-
тимную обстановку и пр. Поскольку в ночном 
клубе бывают разные типы посетителей, то и 
светоцветовое решение должно быть различ-
ным. Проблема в том, как это возможно?

Ответом будет как раз возможность из-
менения светоцветовой среды «на лету», ко-
торая бы подразумевала механизмы влияния 
этой среды на человека, плюс подход, вклю-
чающий среднестатистические «размазан-
ные» портреты посетителей. Анализ показал, 
что механизмы влияния существуют и имен-
но разделение аудитории на группы позволит 
реализовать эти механизмы.

Создание единых механизмов влияния 
для всех категорий посетителей подразумева-
ет их практически полную неэффективность, 
поэтому механизмы, разработанные с учётом 
определённых категорий, будут оптимальны; 
в них можно включить и общие схемы, кото-
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рые встречаются повсеместно (контрастные 
сочетания красного или жёлтого с чёрным – 
опасность, зелёный – путь открыт, и прочее). 
В общих чертах механизмы сводятся к при-
влечению внимания, приманке посетителей, 
либо – наоборот, для отвлечения внимания, 
в моментах, где это нужно. Такие механизмы, 
нацеленные на определённую группу людей, 
среднестатистически будут являться эффек-
тивными. Основываясь на данном исследо-
вании, можно утверждать, что для молодого 
поколения механизм должен включать инди-
кацию яркими цветами и оттенками, в то вре-
мя как для старшего поколения индикация 
будет подразумевать включение спокойных 
и более выдержанных цветов. В то же время 
существует возможность учитывать и гендер-
ные различия при такой индикации. Также в 

светоцветовой среде, опираясь на сенсорный 
маркетинг, могут учитываться общечеловече-
ские факторы, включающие создание атмос-
феры, побуждающей к активности, либо к ро-
мантике, и пр.

Таким образом, создание технологии, ко-
торая позволяла бы влиять на поведение лю-
дей в интерьере ночного клуба, путём индика-
ции определёнными цветами, в зависимости 
от текущей аудитории, представляется нам 
возможным, Такая технология позволит ме-
нять светоцветовую среду клуба с помощью 
освещения, приблизит клуб к европейской 
системе работы, когда клуб – это площадка 
для организации различных событий группа-
ми промоутеров. Такая технология повышает 
универсальность помещения, его «отдачу» и 
контроль над его работой.
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Этнический характер и время

В статье речь идёт о феномене времени в языковом сознании народа. В ходе 
сопоставления времени во французской и якутской культуре выявляются особен-
ности временного восприятия в данных полярных языковых сознаниях.  Культура 
народа, зависимая от внешних природных и иных факторов, на протяжении веков 
формирует определённое восприятие феномена времени. Народы,  живущие в 
определённых климатических условиях, формируют разный образ времени, раз-
личное отношение ко времени. У европейских народов с их территориальной ску-
ченностью, с исторически сложившимся дворцовым этикетом, иное отношение к 
феномену времени. А у северных народов, живущих в бескрайних просторах тун-
дры, в условиях долгой полярной ночи, белых ночей, короткого лета – иной образ 
времени, иное отношение ко времени. Это первое и базовое отличие восприятия 
времени. Особое отношение ко времени у якутов, которое проявляется внешне 
небрежным отношением ко времени (опоздание, долгое раскачивание перед на-
чалом какого-то дела, толерантное отношение к непунктуальности) объясняется 
традиционным укладом жизни, обусловленным климатическими и географически-
ми условиями, циклическим представлением о времени, которое представляется 
как цепь повторяемых и однотипных явлений. Трепетное отношение французов  
ко времени и пунктуальности диктуется линейным восприятием времени, которое 
неразрывно связывает время с историческим прошлым, с дворцовыми этикетами. 
Это обстоятельство выступает в качестве каркаса к восприятию времени, что яв-
ляется характерной чертой линейного времени.

Ключевые слова: языковое сознание, феномен времени, линейное время, ци-
клическое время, картина мира. 
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 Ethnic Character and Time

The article focuses on the phenomenon of time in the linguistic consciousness of 
the people. It compares time in French and Yakut cultures, revealing the features of time 
perception in these polar language consciousnesses. The people’s culture that depends 
on external natural and other factors, has been forming a specific perception of the time 
phenomenon over the centuries. The peoples, living in specific climatic conditions, form 
a different image of time as well as a different attitude to time. The Europeans, with their 
territorial density and their historically formed palatial courtesy, have a different attitude 
to the time phenomenon. Whereas, the peoples of the North, living in the vast tundra 
territory, in the conditions of long polar nights, white nights and short summers, have a 
different view of time and a different attitude to time. This is the first and main difference 
in perceiving time in two cultures. The Yakut have a special attitude to time manifested 
in the externally careless attitude to time (being late, long preparations before doing 
something, tolerant attitude to being unpunctual). All this can be explained by the fact 
that they have a traditional way of life due to climatic and geographical conditions, as 
well as the cyclic idea of time represented as a chain of repeated events of the same 
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type. The French have a reverent attitude to time and punctuality due to a linear view 
of time that firmly connects bonds between time and the historical past associated with 
palatial courtesy. This last fact serves as a framework for time perception which is a typi-
cal feature of linear time. 

Keywords: language consciousness, time phenomenon, linear time, cyclic time, 
world view. 

На званый ужин, который был организо-
ван в одном из ресторанов г. Якутска отделом 
образования посольства Франции в Москве 
во время международного семинара по обра-
зовательным проблемам, больше половины 
приглашённых местных учителей француз-
ского языка опоздали. 

Для местных организаторов феномен 
был понятен, а для французов это показалось 
недоразумением. Опоздание не на 10–15 ми-
нут, а на час и более. Для местных жителей 
зафиксированное время  приглашения не 
означает подойти ровно в назначенное вре-
мя. Неудивительно, что здесь званый ужин, 
свадьба начинаются обычно на 2–3 часа поз-
же официально назначенного времени.  Так 
в чём же причина столь вольного отношения 
северных народов ко времени? Отношение 
ко времени – это часть картины мира? Нам 
показалось интересным попытаться сопоста-
вить феномен якутского времени относитель-
но времени в восприятии французской куль-
туры из соображений уникальной полярности 
культур. 

Время – загадочный феномен, близко 
касающийся человека, интуитивно как будто 
бы ясный, но противоречивый и с трудом под-
дающийся экспликации [4, с. 34]. Время игра-
ет огромную роль в общечеловеческой куль-
туре. Оно не всегда осознаваемо людьми как 
часть культуры. Как видно из наблюдений за 
разными народами, есть понятие националь-
ного восприятия времени. Чрезвычайное раз-
нообразие среды обитания, используемых 
ресурсов, систем жизнеобеспечения и других 
культурно-исторических факторов обусло-
вило появление человеческих сообществ, 
которые различаются не только физическим 
обликом, языком и образом жизни, но и раз-
личным образом объективных явлений, таких 
как «время». Таких культурно-отличительных 
сообществ на Земле существует несколько 
тысяч, в том числе на территории России про-
живают представители более 100 народов.

Культура народа, зависимая от внешних 
природных и иных факторов, на протяжении 
веков формирует определённое восприятие 
феномена времени. Народы,  живущие в 
определённых климатических условиях, фор-
мируют разный образ времени, различное 

отношение ко времени. У европейских наро-
дов, с их территориальной скученностью, с 
исторически сложившимся дворцовым этике-
том иное отношение к феномену времени. А 
у северных народов, живущих в бескрайних 
просторах тундры, в условиях долгой поляр-
ной ночи, белых ночей, короткого лета – иной 
образ времени, иное отношение ко времени. 
Это первое и базовое отличие восприятия 
времени.

Якутское слово «кэм» (иногда «кун-
дьыл») обозначает время. Его дословное зна-
чение – «измерение». Выражение кун-дьыл 
кэмэ понимается как «измерение дня-года» 
(или дня-времени). С ним связано и другое 
слово «мэнэ» – «вечный». Например, мэнэ 
танара –  «вечное небо». Г. В. Ксенофонтов 
отмечал, что почти во всех наречиях тюркско-
монгольских языков, в том числе и в якутском, 
сохранилось слово сах (чах, шах, цах) со зна-
чением «время». С ним связано выражение 
«тоhо сах буолла» – «сколько времени».

С древнейших времён в сознании чело-
века сосуществуют два представления о вре-
мени: время как последовательность повто-
ряющихся однотипных событий, «жизненных 
кругов» (циклическое, наивное) и время как 
однонаправленное поступательное движение 
(линейное, естественно-научное). 

Линейное время по самой своей природе 
абстрактно, тогда как циклическое время кон-
кретно. Линейное время безразлично по от-
ношению к наполняющим его событиям, оно 
в принципе гомогенно и может мыслиться как 
однородная и бесконечно делимая субстан-
ция, равная самой себе в каждой своей части; 
таким образом, оно может рассматриваться 
как предсуществующий каркас, к которому, 
так сказать, пригнана Вселенная и в рам-
ках которого происходит развитие событий. 
Напротив, циклическое время не гомоген-
но, качественно разнородно, оно вообще не 
мыслится отдельно от событий, которыми на-
полняется – в противном случае цикличность 
времени никак не могла бы проявляться. В 
первом случае развитие событий происходит 
на фоне времени: одни события порождают-
ся другими, и время как таковое безучастно 
по отношению к этому процессу – поскольку 
время гомогенно, качество времени никак не 
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сказывается на характере происходящего. В 
другом случае событие и время оказываются 
взаимно связанными самым непосредствен-
ным образом: поскольку время качественно 
разнородно, качество времени так или иначе 
сказывается на происходящем, определяя 
конкретную реализацию событийного тек-
ста – конкретные формы бытия; итак, время 
определяет развитие событий, событие же 
в свою очередь определяет восприятие вре-
мени. Время предстаёт при этом не как не-
что первичное и имманентное по отношению 
к происходящему, а как то, что неразрывно, 
интимно с ним связано, это та форма, кото-
рая придает конкретный облик изначально 
заданному содержанию. Можно сказать, что 
в первом случае время предстаёт как апри-
орное условие существования, во втором же 
случае – как форма существования [3, с. 45].  

По Н. Д. Арутюновой, время имеет две 
модели: модель Традиционного пути (цикли-
ческое представление о времени) и модель 
Пути нового человека (линейное время) [1].

Образ времени, помимо философского 
образа времени, предполагает объективное 
деление временных отрезков – год, месяц, не-
деля, день, сутки, час и др. В разных языках, 
а также в разных подсистемах внутри одного 
языка границы между сутками проводятся по-
разному; момент, который считается началом 
новых суток, также может быть различным.

Так, началом новых суток может счи-
таться: 

1) заход солнца (библейское представле-
ние);

2) наступление полуночи (официально – 
юридическое);

3) момент пробуждения человека после 
ночного сна (бытовое) [4, с.  66].

В якутской языковой картине мира пред-
ставление о членении суток схоже с запад-
ным только отчасти. Оно может быть кратко 
охарактеризовано следующим образом: сут-
ки можно подразделить на день, когда осу-
ществляется дневная деятельность, и ночь, 
представляющую собой «провал», перерыв 
в деятельности, когда люди спят. День не 
имеет чётких границ. Когда человек пробуж-
дается от ночного сна, наступает утро, пред-
ставляющее собою подготовку к дневной 
деятельности. Когда дневная деятельность 
(работа) заканчивается, наступает вечер, ко-
торый длится до тех пор, пока люди не ложат-
ся спать (тогда наступает ночь). Иными сло-
вами, день заполнен деятельностью; утро 
начинает дневную деятельность, а вечер кон-
чает. Обычно переход от сна к дневной дея-

тельности занимает меньше времени, чем 
период после окончания работы до отхода ко 
сну, так что утро имеет меньшую продолжи-
тельность, нежели вечер.  

На первый взгляд, для каждого из якут-
ских слов, служащих для обозначения време-
ни суток (сарсыарда, кунус, киэhэ, туун), мож-hэ, туун), мож-э, туун), мож-
но найти  эквивалент во французском языке 
(matin, jour, soir, nuit). Однако эквивалент-matin, jour, soir, nuit). Однако эквивалент-, jour, soir, nuit). Однако эквивалент-jour, soir, nuit). Однако эквивалент-, soir, nuit). Однако эквивалент-soir, nuit). Однако эквивалент-, nuit). Однако эквивалент-nuit). Однако эквивалент-). Однако эквивалент-
ность для названий частей суток оказывается 
в значительной степени мнимой, поскольку в 
основе членения суток на периоды для якут-
ского языка кладутся несколько иные принци-
пы, нежели для французского языка. 

В якутском языковом сознании отсчёт 
дня начинается с рассвета: тын хатыыта – 
время первой зари, когда на востоке появля-
ется узенькая светлая полоска; халлаан сыр-
дыыта – начинает светать; халлаан сырдаа-
та – танара сырдаата – стало светло; кун 
тахсыыта – восход солнца; кун та5ыста –  
солнце поднялось над горизонтом; кун ойдо –  
то же самое; кун тиит баhыгар та5ыста – 
Солнце поднялось над лесом. Кун ортото 
буолан эрэр – Солнце к середине близко; кун 
орто, кун анаар – полдень; кун анаара ааста –  
после полудня; киэhэ буолла – вечер наступа-
ет, вечереет; кун тиит баhыгар туhэн эрэр –  
Солнце над лесом, кун киирэрэ буолла – за-
ход Солнца наступает; кун дьааhыйан эрдэ5-hыйан эрдэ5-ыйан эрдэ5-
инэ – когда Солнце начинает заходить; кун 
киирдэ – Солнце зашло; имнээх – с зарею, на 
небе вечерняя заря; им суттэ – заря потух-
ла; киэhээ уот буолла – пора вечернего огня, 
когда ложатся спать и подкладывают в камин 
дрова. Но для зимнего времени киэhээ уот 
наступал примерно в 9 часов вечера. Ночная 
половина суток ориентировочно распределя-
лась следующим образом: туун уоhэ – сере-
дина ночи, полночь. Замечали, что в полночь 
Плеяды достигали высшего положения над 
линией горизонта. Тын хатыан иннинэ или 
халлаан сырдыыта буолла – время перед 
рассветом, Плеяды удалились. Кун ‘солн-
це’ одновременно обозначало ‘время’ (кун – 
дьыл в значении ‘время’): например, куммут 
тоhолоото? – ‘сколько время?’ Но в тради-
ционном исчислении времени отсутствовало 
понятие «час». Вместо него использовались 
весьма приближённые временные представ-
ления: эрдэтээнни кун (раннее время дня); 
кун ортото (полдень); кун киэhэрдэ (вечер-
нее время) и т. д. [2, с. 45].

В западном представлении, по А. Д. Шме-
лёву, членение суток на периоды зависит от 
«объективного» времени, показаний часов и 
сутки структурируются в первую очередь по-
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луночью и полуднем; при этом полдень имеет 
большое значение, поскольку структурирует 
самую важную часть суток – время, предна-
значенное для работы (рабочий день) [4]. Не 
случайно во французском языке есть специ-
альное слово для обозначения второй поло-
вины рабочего дня, наступающей после по-
лудня, и связанного с полуднем обеденного 
перерыва aprиs-midi (после полудня).

В якутском представлении концептуали-
зация времени суток в большей степени за-
висит от того, что человек делает в период 
времени, о котором идёт речь. В западном 
представлении дело обстоит скорее противо-
положным образом: время суток определяет 
деятельность. Так, если для французского 
языка «утро» концептуализуется как часть су-
ток, предшествующая полудню, то для якутов 
утро – это скорее время, когда человек уже 
проснулся и занимается приготовлением к 
основной дневной деятельности (умывается, 
одевается, завтракает), но ещё не приступил 
к ней. 

День, как у всех алтаеязычных скотово-
дов, определялся по времени дойки коров: 
сарсыардаанны ыам кэмэ – время утрен-
ней дойки; кунуску ыам – время удоя коров 
по первой трети дня; киэhээнни ыам кэмэ – 
время вечернего удоя. По летнему времени 
доение коров приходилось на 5–6 часов утра; 
дневное – между 9–10 часами утра; проме-
жуточное туортуур – 12–13 часами (летом 
в 2–3 часа дня); выделяется ещё вечернее 
промежуточное доение между 16−17 часами; 
киэhээнни туортуур – вечернее доение меж-
ду 21–22 часами. 

В современном языковом сознании, в 
особенности в городской местности, данное 
определение времени является архаичным, 
но традиционное восприятие времени в це-
лом остаётся в языковом сознании.

Для уточнения времени существовали и 
такие определители, как кыл быстына – ‘вре-
мя за которое лопнет конский волос’, доля 
секунды; чыпчылыйыах бэтэрээ оттугэр – 
‘в одно мгновенье’, примерно равные одной 
секунде. Или: хамсалаах табаах быстына –  
‘время', равное выкуриванию трубки таба-
ка, примерно соответствующее 10 минутам’. 
Солуурчах быстына – время, равное 30 
минутам. Биир куос быстына – время рав-
ное развариванию мерзлого мяса, примерно  
1,5 часам. Хас да куос быстына – в течение 
нескольких часов [2, с.  67].

Перечисленные уточнения используются 
и в современном языке, и что примечательно, 
это не зависит от места проживания говоря-

щего. Таким образом, в языковом сознании 
якутов преобладает исконно якутское пред-
ставление о времени.  Итак, если обозначе-
ние времени суток в якутской языковой кар-
тине мира зависит в первую очередь от того, 
какой деятельностью оно заполнено, то во 
французской модели скорее наоборот: харак-
тер деятельности, которой надлежит зани-
маться, детерминируется временем суток.

Также бросаются в глаза различия при 
обозначении точного времени. Как отметил 
А. Д. Шмелёв, в западной традиции в основе 
такого обозначения лежит полдень; соответ-
ственно, различают, например, пять часов до 
полудня и пять часов пополудни. При этом, 
поскольку время до полудня концептуализу-
ется как «утро», пять часов до полудня иначе 
могут быть названы «пять часов утра». Такое 
обозначение не является чем-то удивитель-
ным и для носителя якутского языка; однако 
его может удивить то, что в западных языках 
можно говорить и о двух часах и даже о часе 
утра (une heure, deux heures du matin). Ведь 
для носителя якутского языка «утро» – “сар-
сыарда” – это когда человек просыпается, а 
если человек в час ночи или в два ночи не 
спит, это скорее то, что он ещё не ложился 
спать, а не то, что он уже проснулся и соби-
рается приступать к дневной деятельности. 
Конечно, в четыре часа утра тоже встают 
относительно немногие, однако необходи-
мость вставать столь рано возникает у пред-
ставителей целого ряда социальных и про-
фессиональных групп и не воспринимается в 
культуре как отклонение от нормы, что даёт 
основание использовать здесь слово утро. А 
для носителей западных языков «утро» – это 
время до полудня, и потому два часа до полу-
дня – это то же самое, что «два часа утра».

Сказанное не означает, что носители за-
падных языков воспринимают час или два по-
полуночи как «утро». Лишь при обозначении 
точного времени достаточным оказывается 
бинарное членение суток: время до и по-
сле полудня. Когда же речь идёт о времени 
суток как таковом, ещё более существенно 
ограничение рабочего дня и периода, пред-
назначенного для отдыха и сна («вечера» и 
«ночи»). Рабочий день, как уже говорилось, 
структурируется полуднем. «Первая часть 
рабочего дня (до полудня) концептуализуется 
как «утро», в полдень предполагается обе-
денный перерыв, после чего наступает вто-
рая часть рабочего дня  – «послеполуденное 
время». По окончании рабочего дня наступа-
ет вечерне-ночной период, причём «вечер» 
не вполне чётко отделяется от «ночи» (пер-
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вая часть «ночи» – «вечер» – предназначена 
для развлечений, а вторая часть – собствен-
но «ночь» – для сна)» [4, с. 66].

Как видно из сказанного, ярче всего раз-
личия между «французскими» и «якутскими» 
представлениями о членении суток проявля-
ются в концептуализации «утра». Для носи-
теля французского языка «утро» противопо-
ставляется «послеполудню» как первая поло-
вина рабочего дня (до обеденного перерыва) 
второй половине (после обеденного переры-
ва). Для носителя якутских представлений 
утро противопоставляется вечеру как период 
перед началом рабочего дня периоду после 
окончания рабочего дня.

Отношение ко времени представителей 
тех или иных народов чётко прослеживается 
в грамматике. Во всех языках, где есть кате-
гория времени, основным её значением явля-
ется отношение момента действия к момен-
ту речи, так называемое абсолютное время. 
Внутри этого значения могут различаться три 
плана: прошедшее, настоящее и будущее. 
Количественные и качественные стороны 
настоящего времени в обоих языках совпа-
дают.

Что касается прошедшего времени, мы 
видим, что есть формы, совпадающие в обо-
их языках и формы, характерные для одного 
из этих языков. 

В якутском языке есть одна форма на-
стоящего времени, семь  форм прошедшего 
времени и одна форма будущего; во фран-
цузском – одна форма настоящего, семь 
форм прошедшего времени и шесть форм 
будущего времени. 

В якутской грамматике будущее время 
имеет только одну форму, однако широко 
представлено  прошедшее время; особенно 
характерны прошедшие времена: как про-
шедшее эпизодическое, преждепрошедшее 
эпизодическое, давнопрошедшее эпизоди-
ческое. Именно наличие этих характерных 
временных форм, зафиксированных в грам-
матике, даёт представление о цикличности 
якутского времени. В якутской культуре пред-
почтение отдаётся циклическому времени, 
ориентации на прошлое, а образ времени 
во французской культуре связан с линейным 
представлением о времени, с сильно выра-
женной ориентированностью на будущее. 
Строго регламентированное употребление 
согласования времён показывает наличие 
некоей линейной иерархии времени, времен-
ного каркаса, независимого от  событийной, 
деятельностной наполненности.

Если у якутов пользование часами на-
чалось в начале ХIХ в., то для французов – 
намного раньше. Это тоже определяет и по-
казывает разницу в отношении ко времени. 
Начало использования часов, введение за-
падных, российских этикетных норм наклады-
вает свой отпечаток на восприятие времени. 
Но традиционное языковое сознание меняет-
ся медленно.

Сопоставительное изучение образа вре-
мени у французов и якутов позволяет сделать 
некоторые выводы, которые представляют 
практическую и теоретическую значимость:

1. Языковое сознание представляется 
культурно обусловленным и  отражает осо-
бенности образа мира носителей разных 
культур.

2. В языковом сознании якутов  сохраня-
ются отдельные элементы традиционного ми-
ровоззрения, зафиксированные в виде устой-
чивых вербальных ассоциаций.

3. Использование одним этносом язы-
ка другого этноса в качестве основного или 
единственного языка общения, принятие об-
раза жизни другого народа ведёт к частич-
ному или полному изменению его языкового 
сознания.

4. Из сопоставительного анализа мы ви-
дим, что в якутской культуре предпочтение 
отдаётся циклическому времени, ориентации 
на прошлое, а образ времени во французской 
культуре связан с линейным представлением 
о времени, с сильно выраженной ориентиро-
ванностью на будущее. 

5.   Временные формы в сопоставляемых 
языках доказывают: 

− принадлежность якутского восприя-
тия времени к циклическому, что показывает 
большая представленность форм прошед-
шего времени и форма будущего времени, 
представленная в единственной форме, от-
сутствием правила согласования времен;

– принадлежность французского воспри-
ятия времени к линейному, что показывает 
большая представленность форм будущего 
времени наряду с формами прошедшего вре-
мени, строгим соблюдением правила согла-
сования времени.

6. В языковом сознании якутов преобла-
дает изначально якутское представление о 
времени, концептуализация времени суток в 
большей степени зависит от того, какой дея-
тельностью оно заполнено.

7.  В целом, лингвокультурологический 
анализ позволяет выявить важное место об-
раза времени в целостной, культурной, язы-
ковой картине мира, определить его значение 
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в формировании национального характера, 
национального менталитета. 

8. Особое отношение ко времени у яку-
тов, которое проявляется внешне небрежным 
отношением ко времени (опоздание, долгое 
раскачивание перед началом какого-то дела, 
толерантное отношение к непунктуальности) 
объясняется традиционным укладом жизни, 
обусловленным климатическими и географи-
ческими условиями, циклическим представле-
нием о времени, которое представляется как 
цепь повторяемых и однотипных явлений.

9. Трепетное отношение французов  ко 
времени и пунктуальности диктуется линей-
ным восприятием времени, которое нераз-

рывно связывает время с историческим про-
шлым, связанным с дворцовыми этикетами. 
Это обстоятельство выступает в качестве 
каркаса к восприятию времени, что является 
характерной чертой линейного времени.

10. Для понимания национального ха-
рактера, языкового сознания народа  во из-
бежание межкультурных недопониманий и 
недоразумений необходимо знание отноше-
ния представителей тех или иных культур ко 
времени, например при межкультурных кон-
тактах якутов, изучающих французский язык, 
и преподавателей носителей языка и других 
контактов межкультурного характера.
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особенности культуры современной сельской молодёжи

Научная статья основана на результатах социологического исследования, 
проведённого автором в 2005-2006 гг. среди русской сельской молодёжи Бурятии и 
Читинской области, ныне Забайкальского края. Отмечается  важность роли моло-
дёжи в обществе, зависимость процесса формирования и развития культуры сель-
ской молодёжи от комплекса факторов: молодёжный возраст и обусловленные им 
особенности; тенденции, наблюдающиеся в молодёжной среде современного рос-
сийского общества; политические, экономические, социально-культурные реалии 
российского общества в целом, и сельского населения, в частности; особенности 
жизнедеятельности в условиях полиэтнического региона, определяющие  коммуни-
кацию, взаимодействие между  представителями  разных национальностей, оказы-
вающие влияние на культуру; этнокультурные особенности села. В контексте рас-
смотрения влияния данных факторов осуществляется характеристика содержания 
культуры современной сельской молодёжи, освещаются  некоторые проблемы, 
связанные с условиями социализации исследуемой социально-демографической 
группы, отмечаются актуальные задачи по решению этих проблем.
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Переживаемые современным россий-
ским обществом коренные изменения, обу-
словленные его трансформацией, возвели  
проблему  предназначения молодёжи в этих 
изменениях в ранг наиболее значимых. Это 
закономерно  определило усиление научного 
интереса к проблеме молодёжи, молодёжной 
культуры. В рамках данной статьи  речь пой-
дет о  культуре  русской сельской молодёжи, 
проживающей в полиэтническом регионе (на 
основе анализа результатов социологическо-

го исследования, проведённого автором в 
2005–2006 гг. среди русской сельской моло-
дёжи Бурятии и Читинской области, ныне За-
байкальского края).  

Село во все времена признавалось хра-
нителем духовно-нравственной,  традицион-
ной культуры народа. Русское сельское насе-
ление  является многочисленной социально-
территориальной, национальной общностью, 
поэтому от  культуры современной русской 
сельской молодёжи, содержания её духовно-
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нравственных ценностей  во многом зависит 
не только духовная целостность русского 
сельского населения, но и России в целом. 

Культура рассматриваемой  группы, с 
одной стороны, выступает в качестве субъек-
та социального развития, с другой стороны, 
определяется объективными условиями со-
циальной среды, предлагаемыми ей  моделя-
ми социализации. Формирование и содержа-
ние культуры современной русской сельской 
молодёжи  полиэтнического региона  опреде-
ляется  комплексом факторов.

1. Определенное влияние оказывают та-
кие факторы, как принадлежность к социально-
демографической группе «молодёжь»,  куль-
тура и ценностные ориентации  современной 
российской молодёжи. В числе основных 
группообразующих признаков молодёжи 
можно выделить возраст и обусловленные  
им особенности социально-психологического 
порядка.  Ещё А. Смит заметил, что каждый 
возраст отмечен свойственными ему черта-
ми: «В юном  человеке мы любим  весёлость 
и живость, обуславливаемые сильными впе-
чатлениями, производимыми нравящимися 
ему предметами на  его  нежные и ещё нео-
пытные чувства… Чрезмерная осторожность 
и неуместная  осмотрительность, проститель-
ные  у  стариков, кажутся нам смешными у 
молодых людей. Мы прощаем  молодому 
человеку  его  ветреность, легкомыслие или 
тщеславие, но  не переносим этих недостат-
ков у старика» [7, с. 201].

Особенности социально-психологичес-
кого порядка проявляются, с одной стороны, 
в ярко выраженной потребности молодёжи 
в самореализации, самоутверждении, само-
выражении, динамичности, способности к 
быстрому реагированию на все изменения, 
происходящие в обществе; с другой сторо-
ны − в  «переходности». «Переходность» 
как  характеристика молодёжи определяет 
сложность положения данной социально-
демографической группы в обществе: 1) за-
висимость от родителей, взрослых формиру-
ет у значительного числа молодёжи чувство 
неуверенности, несостоятельности; 2) отсут-
ствие самостоятельности в принятии жизнен-
но важных решений нередко формирует вну-
тренний протест, несогласие молодых с тем, 
что в вопросах выбора и самоопределения 
они ограничены чужой, не своей волей, с ко-
торой они вынуждены считаться, даже если 
эта воля не соотносится с потребностями и 
интересами самой молодёжи; 3) отношение к 
молодёжи как к неравноправной, социально-
незрелой, неполноценной группе со стороны 
агентов социализации и общества в целом, 

формирует в сознании молодых людей обо-
стрённое чувство социальной несправедли-
вости, ущемленности, определяет её зани-
женный социальный статус. Такое положе-
ние, безусловно, не может устраивать моло-
дёжь; поэтому, руководствуясь потребностью 
в достижении социального статуса взрослого, 
стремлением к самовыражению, доказатель-
ству своей неповторимости,  выработке соб-
ственного социального статуса, признавае-
мого окружающими (сверстниками) как значи-
мого, – молодое поколение   выдвигает  свою 
культуру, как альтернативную культуре  стар-
шего поколения.   Культура молодёжи име-
ет свои специфические черты (стиль жизни, 
мода, увлечения, манера общения и др.). Эти 
черты присущи и русской сельской молодёжи, 
однако имеют свои особенности, определён-
ные  условиями села, препятствующими  про-
никновению и распространению  среди мо-
лодого поколения    «новомодных» образцов 
стиля жизни горожан, прагматических, утили-
тарных ценностей, негативных элементов, со-
держащихся в культуре городской молодёжи 
(агрессивность, экстремизм, аполитичность, 
отчуждение от старшего поколения, и др.). В 
целом же, тенденции, наблюдающиеся в мо-
лодёжной среде российского общества, вы-
ступают одним из факторов, оказывающим 
влияние на процессы социализации сельской 
молодёжи, содержание её культуры.  В науч-
ных  работах, посвященных анализу проблем 
современной российской молодёжи, отмеча-
ется значимость в её культуре  установки на 
самореализацию и  таких ценностей, как: сво-
бода, независимость, инициативность, само-
стоятельность, образование, профессиональ-
ная реализация, материальное благополучие. 
Ф. И. Минюшев пишет, что доминирующими 
целями в жизни молодёжи  являются деньги, 
образование, профессия, деловая карьер, 
удовольствия [3, с. 64–71]. В то же время в 
культуре российской молодёжи сохраняется 
ориентация на нравственные ценности: «в 
России сформировался новый тип личности 
молодого человека. Он сочетает в себе свой-
ства интеллигентного человека, ориентиро-
ванного на нравственные ценности, с дело-
вой, предпринимательской культурой» [10,  
с. 61]. Результаты  нашего исследования 
среди  русской сельской молодёжи свиде-
тельствуют о том, что в числе её смысложиз-
ненных ориентиров «очень важными»  явля-
ются: хорошая семья – 85,7 %, доброе имя, 
уважение окружающих – 76,9 %, любовь –  
73,4 %,  хорошее образование – 73,2 %, 
дружба – 72 %, реализация в профессио-
нальной сфере – 69,1 %, устроенный быт, фи-
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нансовое благополучие – 66,1 %, личностная 
реализация – 63,9 %, независимость – 63,2 
%, образованность, высокая нравственная 
культура, интеллигентность – 56,3 %,  гармо-
ния с самим собой, душевное равновесие –  
53,7 %.  Значимыми моральными качества-
ми для опрошенной  нами молодёжи также 
являются: уважение к родителям, старшим 
поколениям – 75,8 %, трудолюбие – 74,5 %, 
честность, справедливость – 70,7 %, доброта, 
милосердие – 69,7 %, порядочность – 64,9 %, 
ответственность – 64,2 %, терпимость, стрем-
ление понять другого – 53 % и др.  Можно ска-
зать, что ценности, актуальные для россий-
ской молодёжи, являются значимыми и для 
сельской молодёжи. Однако в условиях села 
духовно-нравственные, общечеловеческие 
ценности в ориентациях молодёжи в целом 
более выраженно преобладают над утили-
тарными, прагматическими. Только 9,8% от 
числа опрошенной сельской молодёжи счита-
ет, что политика государства должна быть на-
правлена на распространение утилитарных 
ценностей.

2. Большая роль в формировании куль-
туры молодёжи принадлежит государству, 
другим элементам политической системы  
общества.  Вырабатывая  и осуществляя 
соответствующую политику, проводя те или 
иные реформы, государство  воздействует на 
сложившуюся систему  ценностей: стимули-
рует развитие  одних ценностей, сдерживает 
или препятствует распространению других. 
Можно сказать,  что  государство направля-
ет социализацию своих граждан в процессе 
решения задач, стоящих перед ним, в рамках 
реализации своих функций. Характер, на-
правленность политики в сфере воспитания 
и образования  во многом определяют содер-
жание культуры молодого поколения. 

Государство во многом определяет идео-
логию общества. Процессы реформирования 
российского общества, ориентированные 
на формирование гражданского общества, 
правового государства, внесли изменения в 
его жизнедеятельность. Получили развитие 
демократические принципы в политической 
системе, частнособственнические, рыноч-
ные отношения. Более выраженной стала 
социальная дифференциация по различным 
признакам. Актуализация свободы усилила 
потребности граждан и сельской молодёжи, 
в частности, в самореализации, самоутверж-
дении, обретении независимости. Поэтому 
для сельской молодёжи сегодня важно реа-
лизоваться не только в семье, но и на работе, 
как личность, профессионал. Одновременно 
с этим усиливается моральная ответствен-

ность молодёжи за свои действия, расчёт 
на самого себя в решении жизненных про-
блем и задач. Как показали результаты ис-
следования, большинство опрошенной нами 
сельской молодёжи  в регулировании  свое-
го поведения руководствуется собственны-
ми убеждениями, основанными на разуме –  
57,8 % и совести – 43,8 %. Это значит, что у 
современного молодого поколения вполне 
высокий уровень моральной саморегуляции: 
оно самостоятельно в нравственном выборе, 
осознает собственную ответственность за 
совершаемые моральные действия.  Одна-
ко формирование гражданского общества  в 
России находится на начальном этапе. В силу 
этого идеалы и ценности гражданского обще-
ства пока не получают должного закрепления 
и распространения в его жизнедеятельности. 
Характер изменений пока является противо-
речивым, имеет положительные и отрица-
тельные стороны. Низкий жизненный уровень 
сельского населения не способствует удо-
влетворению возросших потребностей сель-
ской молодёжи в самореализации. Сложный 
характер социальных процессов, помножен-
ный на отсутствие в обществе единой идео-
логии, противоречивость влияния на социа-
лизацию молодёжи средств массовой инфор-
мации, пропагандирующих, с одной стороны, 
ценности гражданского общества, с другой 
стороны – худшие антигуманистические  об-
разцы  массовой культуры, – факторы, нега-
тивно  отражающиеся на процессах форми-
рования молодёжной культуры.  Идеологи-
ческая неопределённость вносит в характер 
формирования  духовно-нравственных цен-
ностей молодого поколения, его культуры  
элемент  стихийности, противоречивости. 
Идеологический  плюрализм предполагает 
осознанный, самостоятельный  выбор чело-
веком ценностных ориентиров. В ситуации  
сосуществования в обществе многих самых 
разных ценностей (материалистических и об-
щечеловеческих, западных и отечественных, 
советских и постсоветских), отсутствия  еди-
ного социально одобряемого идеологическо-
го  ориентира,  выбор необходимых для чело-
века ценностей  осуществить  крайне сложно. 
Особенно сложным этот выбор  становится 
для  молодёжи, находящейся  в стадии ак-
тивной личностной социализации. Поскольку 
в условиях идеологической  неопределённо-
сти, отсутствия чёткой  стратегии развития  
общества функции  институтов социализации 
личности как  механизмов, направляющих 
процесс самоопределения и помогающих мо-
лодёжи осуществить выбор необходимых для 
неё ценностей, – существенно ослаблены и 
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разбросаны, то данный  выбор и ответствен-
ность  за  него возлагается на саму  молодёжь. 
Процесс самоопределения, нахождения сво-
его «я» в многообразном ценностном  мире 
без внешней  направляющей помощи ведёт  
к неоднозначности его результатов. В одном  
случае этот процесс оборачивается распро-
странением в молодёжной  среде девиант-
ных, делинквентных форм  поведения, асоци-
альных, аморальных ценностных установок, 
деструктивных, противоречивых процессов  в 
ценностном  сознании  и поведении. В другом 
случае ценностное сознание молодого чело-
века начинает ориентироваться на  разные, 
порой  противоречащие друг другу  ценности: 
одновременно  на  советские  и постсовет-
ские, дорыночные  и рыночные, материаль-
ные  и духовные.  Ценностные ориентации 
приобретают противоречивый, неустойчивый  
характер в смысле степени  преобладания 
одних ценностей  над  другими. 

Необходимость скрепления общества 
единой идеологией в ценностном ориентиро-
вании личности – важная социальная задача. 
При этом данная  идеология не должна пре-
пятствовать развитию гражданского демокра-
тического общества и интересов, потребно-
стей личности, составляющих его.

Социальная природа сельской  молодёжи 
заключена в двуединстве, которое выражает-
ся в том, что она является, с одной стороны, 
частью общей социально-демографической 
группы – «молодёжь», с другой – элементом 
сельской  территориальной общности. По-
следнее является главным фактором, опре-
деляющим видовое своеобразие социальной 
природы сельской молодёжи, так как её фор-
мирование и развитие протекает в селе.

Поэтому категория «сельская молодёжь» 
в нашем исследовании включает в себя мо-
лодых людей, обладающих общими харак-
терными для всей молодёжи возрастными, 
психофизиологическими характеристиками, 
но отличающихся специфическим образом 
жизни, вытекающим из особенностей жизне-
деятельности населения села (как социально-
территориальной общности).

Основываясь на методологических кон-
цепциях отечественных социологов, выяв-
ляющих характерные черты села и сельской 
молодёжи, выделим некоторые специфиче-
ские особенности культуры сельской моло-
дёжи (складывающиеся из многих признаков, 
основой  которых являются различия между 
селом и городом). [1; 2; 4; 5; 6; 8; 9]. В выделе-
нии специфических особенностей сельской 
молодёжи мы, главным образом, будем опи-
раться на понимание этого вопроса такими 

исследователями, как И.Т. Гуцу, С.И. Плаксий 
[1, с. 11-15].

3. На формирование  культуры сель-
ской молодёжи, её специфических черт ока-
зывают влияние особенности социально-
экономического, социально-бытового, со-
циально-культурного, социально-психологи-
ческого порядка, обусловленные  средой 
села. Рассмотрим эти факторы более под-
робно. 

Социально-экономические условия жиз-
недеятельности сельского населения. На 
образ жизни сельской молодёжи накладыва-
ют отпечаток более трудные, чем в городе, 
социально-экономические условия развития 
села, которые характеризуются разрушением 
существовавших ранее производственных 
отношений, резким падением жизненного 
уровня населения. Только  25,5 % от числа 
опрошенной нами сельской молодёжи в  той  
или  иной степени удовлетворено своим  ма-
териальным  положением.

Более низкие (в сравнении с городом) 
социально-экономические условия жизне-
деятельности села сказываются на харак-
тере труда, который относительно города 
характеризуется: меньшей его развитостью 
и меньшим разделением труда; малой меха-
низацией труда, обусловленной более низкой 
материально-технической базой; преоблада-
нием большей доли ручного труда; преобла-
данием физического труда над умственным 
(меньшей долей интеллигенции, большей – 
рабочих и крестьян); меньшей долей квали-
фицированного труда (специалистов, имею-
щих высшее и среднее специальное образо-
вание), преобладанием числа лиц с невысо-
ким уровнем образования (неполное среднее, 
среднее); ограниченностью сфер приложения 
труда и потому ограниченными возможностя-
ми выбора  профессии, работы и более высо-
кой безработицы сельской молодёжи; более 
низким уровнем организации труда и более 
тяжелыми её условиями; меньшей  организо-
ванностью и концентрацией людей по месту 
их профессиональной деятельности (одной 
площади); меньшей нормированностью, уре-
гулированностью рабочего времени.

Труд  сельской молодёжи,  по сравнению 
с городской, характеризуется: более ранней 
возрастной включенностью сельской  моло-
дёжи в процесс труда; большой  степенью 
сочетания  производственного  труда  с тру-
дом в домашнем (подсобном хозяйстве); зна-
чительно  большей определённостью харак-
тера труда сельской молодёжи сезонностью 
работ; большей  связью молодёжи с землёй, 
природой  в процессе труда.
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Неблагоприятные   социально-
экономические условия, низкий жизненный 
уровень  сельского населения лишает мо-
лодёжь возможности  активной социально-
культурной связи с «внешним  миром» (сосед-
ними селами, городом, регионом и т. д.), что  
приводит  её «к изолированности», обосо-
бленности. Как известно, «изолированность» 
в любом её проявлении способствует  скорее 
дальнейшей деструктивности, усугублению 
создавшегося кризисного положения  обще-
ства, нежели выходу из него.

Сложные социально-экономические 
реалии российского общества и села в част-
ности отрицательно  влияют  на жилищные, 
бытовые, духовные, культурные условия 
жизнедеятельности молодёжи, препятству-
ют реализации её жизненных планов, вно-
сят в культуру, процесс её социализации, 
формирования  ценностных ориентаций 
определённые сложности, деструктивные 
тенденции, препятствующие интеллектуаль-
ному, духовно-нравственному, психофизио-
логическому развитию личности. Поэтому в 
культуре современной сельской молодёжи 
получили распространение такие негативные 
процессы, как: снижение репродуктивной 
функции, миграция, ухудшение физического 
здоровья, социально-психологического само-
чувствия, неуверенность в завтрашнем дне, 
тревожность, безработица, пьянство, оскуде-
ние основ нравственной культуры поведения. 
Более 30 % опрошенных нами молодых лю-
дей допускает употребление в речи бранных 
выражений, нецензурной лексики, грубую 
прямолинейность, нетактичность в общении; 
более 40 % опрошенных считает допустимым 
в поведении руководствоваться  принципом 
«око за око, зуб за зуб». 

Преодоление данных негативных процес-
сов  прямо зависит от успешности  решения 
задачи социально-экономического развития 
села.

На характер жизнедеятельности сель-
ской  молодёжи влияют и социально-бытовые, 
социально-культурные особенности  села, от-
личающиеся  от города меньшей  долей сво-
бодного времени и большей ограниченностью 
способов его проведения; в связи с падением 
жизненного уровня сельского населения и от-
сутствием в селах профессиональных учеб-
ных заведений – меньшей возможностью для  
получения профессионального  образования 
и повышения  квалификации; меньшей  воз-
можностью потребления духовных и мате-
риальных благ, в связи с отсутствием в селе 
театров,  музеев, менее развитой  сети пред-
приятий, здравоохранительных, культурно-

просветительных учреждений, транспорта, 
общественно-бытового обслуживания; более 
неблагоприятными жилищно-коммунальными 
условиями. 

В то же время жизнедеятельность  сель-
ской  молодёжи отличается: большей рутинно-
стью, трудоёмкостью и занятостью сельской  
молодёжи в домашнем (личном  подсобном)  
хозяйстве; более медленным  проникновени-
ем в быт сельской молодёжи различного рода 
нововведённых ценностей, «веяний совре-
менности»; большей  распространённостью 
соседских  отношений, родственных  форм  
общения; большей значимостью и укоренён-
ностью в быту традиций, ценностей народ-
ной  культуры (обрядов, религии и т. д.); боль-
шей значимостью домашнего очага (поэтому 
сельская молодёжь в большей  степени, чем 
городская, привязана к дому); большим  «кон-
тролем» за поведением членов данной  со-
циальной  группы  со  стороны сельской  об-
щины, что обусловлено тесными контактами 
между жителями села и малой плотностью 
населения; большей количественной сред-
ней  величиной  сельской  семьи и более рас-
ширенными её функциями, прежде всего,  в 
воспитании.

 Социально-культурная  сфера совре-
менного села  сегодня нуждается в особом 
внимании со стороны государства. её роль 
в процессах социализации личности, фор-
мирования  культуры молодого поколения 
является очень важной.  Между тем многие 
учреждения культуры на селе находятся в со-
стоянии «выживания – вымирания». Только 
24,4 % от числа опрошенной нами сельской 
молодёжи удовлетворено качеством своего 
досуга.  

Социально-психологические особенно-
сти  образа  жизни сельской молодёжи так-
же могут рассматриваться в сравнительном 
аспекте (выявлении различий между сель-
ской  и городской молодёжью) и определять-
ся следующими факторами: малой плотно-
стью населения, оказывающей  значительное 
влияние на  характер  как внутригрупповых, 
межгрупповых контактов, так и мировоззрен-
ческого, личностного развития; более сла-
быми социальными контактами как внутри 
отдельной группы, так и общности в целом; 
большей  значимостью взаимоотношений 
между жителями села (соседями, родствен-
никами); большей связью (близостью) с при-
родой, придающей образу жизни сельской  
молодёжи более размеренный ритм и спо-
собствующей формированию эмоционально-
чувственной подвижности; большей значимо-
стью общественного мнения, обусловленной 
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распространённостью внутригруппового «кон-
троля» и тесными связями  между  жителями  
села; локальной  замкнутостью села,  огра-
ничивающей формы  общения  и контактов; 
простотой  форм  общения, обусловленной 
тесными связями, контактами между жителя-
ми  села, значимостью семейно-родственных  
отношений; большей ролью семьи в форми-
ровании  ценностных  ориентаций  личности; 
национальным  составом жителей деревни, 
особенностями исторического, культурного 
прошлого села (корней), степенью укоренён-
ности и спецификой народных традиций, эт-
нокультурных связей как внутри молодёжной 
группы, сельской  общины, так между сосед-
ними  селами.

4. Большую роль в культуре русской 
сельской  молодёжи рассматриваемого по-
лиэтнического региона играют этнокультур-
ные особенности  села (религия, традиции, 
обряды, история, убеждения и т. д.). Они 
сложились  на  базе исторического прошлого 
русского населения  страны, но вместе с тем 
определяются локальными, этнокультурными 
особенностями  функционирования русских в 
условиях региона. Преломляясь как в инди-
видуальном, так и в общественном сознании 
молодёжи, этнокультурные особенности в 
конечном счете и определяют национальное 
своеобразие русского села в целом и моло-
дёжи в частности как носителя этого своео-
бразия, неповторимости, самобытности, 
подлинно-духовных ценностей. 

Сохранение этнонациональных цен-
ностей в культуре  современного села яв-
ляется важным фактором формирования 
ориентации сельской молодёжи на духовно-
нравственные, общечеловеческие ценности. 
Результаты исследования позволяют заме-
тить, что современная сельская молодёжь 
ориентирована на сохранение этнонацио-
нальных ценностей. Она  положительно от-
носится к народным праздникам – 91,6 %, 
испытывает потребность в приобщении к их 
традициям – 81,8 %. 

Однако процессы  приобщения  молодё-
жи к этнонациональным ценностям сегодня 
являются неоднозначными. С одной сторо-
ны, наблюдается рост национального само-
сознания российских граждан, усиливается 
значимость  этнонациональных ценностей 
в социализации молодёжи. С другой сторо-
ны, распространение  в обществе принци-
пов  прагматизма, эгоизма, индивидуализма, 
антиценностей  негативно отражается на ха-
рактере приобщения современной молодё-
жи к ценностям этнонациональной культуры, 
не способствует сохранению самобытности 

культуры русского  сельского  населения (для  
которой  характерен примат духовного над 
утилитарным, прагматическим) и во многом 
обуславливает  негативные процессы, на-
блюдающиеся  в её среде.  Немалая часть 
опрошенной русской сельской молодёжи уже 
сегодня ощущает угрозу для своей  нацио-
нальной культуры – 41,8 %.

5.  Определённое влияние на форми-
рование культуры современной сельской 
молодёжи оказывает полиэтническая среда 
региона. Результаты исследования позволи-
ли заметить, что в условиях  полиэтничной 
среды   усиливается работа национального 
самосознания молодёжи, более выраженной 
становится её потребность приобщения к эт-
нонациональным ценностям своего народа, 
более важное место эти ценности приобрета-
ют в ориентациях молодёжи. При этом тесный 
характер контактов между людьми разных 
национальностей не способствует возникно-
вению национальных противоречий (только 
13,3 % от числа опрошенной нами сельской 
молодёжи испытывает существенные труд-
ности в межэтническом общении). Однако 
важным условием гармоничной межэтниче-
ской коммуникации является присутствие в 
национальном характере участников межэт-
нической коммуникации таких важных черт, 
как:  дружелюбие, открытость, сдержанность 
и уважение к культурам других народов. Эти 
черты национального характера, воспитыва-
емые с раннего детства, закрепляются в мо-
ральном сознании отдельного человека или 
этнической группы и позволяют сохранить 
гармонию межэтнических отношений в усло-
виях полиэтнического региона. Многое также 
зависит от продуманной национальной поли-
тики государства и региона.

Перечисленные  факторы  не являются, 
конечно, исчерпывающими при выявлении  
специфики культуры сельской  молодёжи, а 
лишь позволяют выделить наиболее харак-
терные черты её жизнедеятельности. Следу-
ет отметить, что расчленение этих факторов   
весьма условно и поэтому не предполагает 
их независимости друг от друга. В реальной  
жизненной практике они связаны, так что по-
добное членение,  возможно, и имеет  смысл 
только в рамках  теории.

Для развития позитивных и преодоле-
ния негативных тенденций, наблюдающихся 
в культуре современной сельской молодёжи, 
нужны действенные меры, направленные 
на сохранение и развитие села: улучшение 
социально-экономических условий жизни на 
селе; использование запущенных гигантских 
территорий для развития сельского хозяй-
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ства, скотоводства; предоставление сельской 
молодёжи возможностей трудоустройства,  
самореализации на селе; повышение пре-
стижа жизни на селе; улучшение социально-
бытовых условий жизни, развитие  социально-

культурной сферы села; формирование в 
обществе идеологии, способствующей повы-
шению значимости духовно-нравственных, 
общечеловеческих, гражданско-правовых цен-
ностей в социализации молодого поколения.
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Пристальное внимание современной 
науки к глобализации и всему, что с ней свя-
зано, является закономерным. Активное раз-
витие высоких технологий и средств комму-
никации в современном мире планомерно 
ведёт к увеличению социальной и экономиче-
ской активности человечества, масштабным 
демографическим сдвигам, что вызывает у 
многих людей обоснованные алармистские 
настроения. Возникает ряд вопросов, на ко-
торые экспертное сообщество пока ещё не 
сформулировало чётких ответов и, в част-
ности, на такой ключевой вопрос, каким об-
разом глобализация влияет на традиционный 
уклад жизни людей.

Закономерно, что процесс глобализации 
сопровождается динамичными трансформа-
циями культурных границ, возникновение и 
исчезновение которых является неизбежным 
следствием развития человеческой цивили-
зации. И современные мировые тенденции 
развития, в сущности, ничем не отличаются 
от предыдущих эпох. Глобализация имеет 
давнюю историю и прошла на своём пути 
несколько этапов. «Даже самый поверхност-
ный анализ даёт нам полное право считать 
глобализацию основным процессом послед-
них пятисот лет истории человечества» [3].  
А. А. Игнатов, размышляя о глобализации, 
справедливо утверждает, что она сопутствует 



189188

Гуманитарный вектор. 2012. № 3 (31) Культурология

189188

Гуманитарный вектор. 2012. № 3 (31) Культурология

человечеству на всём пути его развития. Так, 
культурно-идеологическая, или «менталь-
ная», глобализация возникла одновременно 
с появлением монотеистических религий, и 
сегодня мир поделён между шестью религи-
озными системами: христианством, исламом, 
буддизмом, индуизмом, конфуцианством 
и иудаизмом. Яркими примерами террито-
риальной глобализации являются империи 
(Римская, Британская, Российская и др.), на 
определённом историческом этапе распро-
странившие своё влияние на целые конти-
ненты. Урбанизация также представляет со-
бой пример территориальной глобализации. 
Кроме этих двух типов А. А. Игнатовым вы-
деляется экономическая, информационно-
коммуникативная и этническая глобализация, 
то есть типы, более характерные для наших 
дней.

Во все времена государства  боролись за 
расширение своего культурно-религиозного, 
политико-экономического, военного влияния 
посредством различных инструментов – войн, 
миссионерства, колонизации и прочее. Оче-
видно, что на сегодняшний день противобор-
ство между различными центрами силы не 
кануло в лету, оно, напротив, (в силу развития 
технологий) приобрело больший масштаб, 
поскольку в соответствии с экономическими 
законами задача национального выживания 
сводится в первую очередь к обладанию ре-
сурсами, способными обеспечить устойчи-
вое развитие и, как следствие, возможность 
остаться самостоятельным субъектом Боль-
шой Истории.  При этом речь в данном случае 
идёт не только о распространённом тезисе 
мировой борьбы за нефть, газ или пресную 
воду, а в том числе и за демографические ре-
сурсы – человеческий потенциал. Очевидно, 
что вовлечение  представителей других наро-
дов в орбиту своего культурного и политико-
экономического влияния позволяет развитым 
странам, конкурирующим в борьбе за миро-
вое лидерство, создать вокруг себя опреде-
лённые геокультурные общности (в соответ-
ствии с исторически сложившимися региона-
ми влияния) и обеспечить постоянный имми-
грационный поток, отвечающий необходимым 
требованиям (языка, культуры, религии). 

Иначе, в условиях всё более отчётливо 
проявляющихся признаков демографической 
стагнации Запада развитым странам грозит 
участь превращения в так называемые «ан-
тропопустыни» [2], хотя и населённые людь-
ми, но не способными к развитию. По спра-
ведливому мнению М. Ильина, «логичным по-
литическим императивом нынешних времен, 

необходимым для осуществления потенциа-
ла глобального развития, являются в пер-
вую очередь национально-территориальные 
базы («корневища», «почва») государств-
реципиентов» [4], главной задачей которых 
становится обеспечение притока «новой кро-
ви» через налаживание геокультурных связей 
с государствами-донорами.

В этих условиях, несомненно, возрастает 
роль пограничья – области особого культур-
ного, политического и экономического взаи-
модействия, обуславливающего готовность 
резидентов пограничья к культурному тран-
зиту, а следовательно, способных выступать 
в бинарной роли  посланников своей куль-
туры, посредников, живущих на границе, и в 
то же время реципиентов чужой культуры, в 
первую очередь испытывающих на себе куль-
турное влияние пограничного народа и несу-
щих далее усвоенные ценности вглубь своей 
территории. Пограничье в данном контексте 
рассматривается нами, как канал двуна-
правленной межкультурной трансляции, или 
территория наиболее активной реализации 
межкультурного диалога. Вспомним, что, по 
мысли М. М. Бахтина, каждая культура живёт 
только в вопрошании другой культуры, вели-
кие явления в культуре рождаются только в 
диалоге различных культур, в точке их пере-
сечения. «Каждый культурный акт, – отмечал 
Бахтин, –  существенно живёт на границах: в 
этом его серьёзность и значительность; от-
влеченный от границ, он теряет почву, ста-
новится пустым, заносчивым, вырождается и 
умирает» [1, с. 25]. 

Симптоматично, что во второй половине 
XX в. отношение к пограничью кардинально 
изменилось. Если до Второй мировой войны 
понятие пограничья (сугубо в культурологи-
ческом понимании) воспринималось в одно-
значном европоцентристском ключе, а имен-
но граница – это линия, разделяющая первый 
и третий мир, цивилизацию и варварство, ко-
лонию и метрополию, то после начала осво-
бодительных движений по всему миру, посте-
пенного распада мировой колониальной си-
стемы (во всяком случае в её традиционном 
виде) и последовавшего за ним возникнове-
ния новых государств проблема пограничья 
приобрела иное звучание. В первую очередь 
это выразилось в широком распространении 
построенных на диалогических концепциях 
идей постколониализма и пограничья. В этих 
новых учениях граница уже не рассматрива-
лась исключительно как разделительная по-
лоса, а приобрела более широкий контекст. 
Строго регламентированная бинарная оп-
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позиция «центра и окраины» на современ-
ном этапе уступила место идее культурного 
плюрализма. Граница и шире – пограничье 
под напором постколониальных критиков  
(Э. Спид, Х. Баба, Г. Спивак и др.) [9; 14] ста-
ли пониматься как территория диалога и со-
трудничества между носителями различных 
культурных традиций, а понятие культурной 
гибридности приобрело положительное зна-
чение. Одним из поворотных моментов это-
го процесса стала публикация в 1987 году Г. 
Ансальдуа книги «Граница. Новая метиска», 
в которой автор фиксирует возникновение в 
пограничье новой культуры, рождающейся 
вследствие усиления в пограничье роли гло-
бализации. Г. Ансальдуа говорила о начале 
иного этапа пограничного взаимодействия, в 
основе которого лежала идея поликультурно-
сти пограничья и легитимного сосуществова-
ния всех культур в точке их соединения.  На-
стойчивый, но не воинственный голос чикано, 
обращенный к американскому мейнстриму, 
звучал из уст Ансальдуа по-новому: «При-
знайте, что Мексика – это ваш двойник, это 
тень страны, в которой мы живем, мы все свя-
заны одной нитью» [8, с.15].

Закономерно, что влияние глобализации 
в пограничье ощущается наиболее остро. В 
конце 1980-х гг. в научном словаре появля-
ется термин «трансграничье», как принципи-
ально новое культурное образование, обо-
значающее подвижную границу, у которой 
нет чёткой географической локализации и ко-
торая, по верному определению мекискано-
американского исследователя пограничья  
Ф. Ломели, «распространяется на север и на 
юг, создавая зоны общих интересов, где гло-
бализация играет важнейшую роль, а нескон-
чаемый поток иммигрантов, стремящихся на 
север и непрерывный поток корпораций, иду-
щих на юг, вместе создают новый глобальный 
регион, третью культуру, альтернативный мир 
всеобщих желаний и надежд» [13, с. 183].  

Отечественные критики глобализации, 
механически отождествляющие её с амери-
канизацией, небезосновательно полагают, 
что в форме глобализации фактически про-
исходит повторная колонизация развитыми 
государствами, более сильными в эконо-
мическом отношении, стран третьего мира  
(В. Л. Иноземцев, С. А. Проскурин и др.). По 
их мнению, единственное отличие от колони-
зации прошлых эпох заключается в использо-
вании иных инструментов – экономических и 
политических. В определенной части научно-
го и экспертного сообщества, а также пред-
ставителей политических элит распростра-

нено мнение, что зоны свободной торговли, 
кредитно-финансовая политика, демокра-
тические институты используются руковод-
ством развитых стран, транснациональных 
компаний, международной финансовой эли-
той в своих национальных и узких корпора-
тивных интересах с целью установления кон-
троля над бывшими колониями. Так, писатель  
А. Ананьев пишет о возникновении всечелове-
ческого рабства в культуре в связи с распро-
странением глобализации, а С. А. Проскурин 
определяет глобализацию как новую форму 
колониальной экспансии, только «упакован-
ной в новые либерально-демократические и 
рыночные обертки» [6].

Антагонизм исследователей культурной 
глобализации обычно объясняется тем, что 
глобализация ведёт к унификации культур, во 
многом деструктивно влияет на базовые цен-
ности национальных (в особенности малых) 
культур, а также способствует распростране-
нию и глобальному утверждению массовой 
культуры, в роли безоговорочного лидера 
которой выступает американская массовая 
культура. 

Вместе с тем, по нашему мнению, гло-
бализация является, прежде всего, сложным 
объективно существующим социокультурным 
феноменом, в котором переплетаются раз-
личные тенденции и закономерности, на-
личествует множество нюансов и скрытых, 
пока ещё недостаточно изученных деталей, 
и управление подобным мировым процессом 
со стороны одного или нескольких субъектов 
представляется маловероятным. В особен-
ности данный тезис не применим к сфере 
межкультурного взаимодействия, где все про-
исходит с точностью до наоборот, что с наи-
большей очевидностью проявляется в погра-
ничье. 

Если внимательно посмотреть на евро-
пейские страны можно увидеть, что огромные 
миграционные потоки с юга сегодня захлё-
стывают эти ещё в недавнем прошлом моно-
национальные государства. То же происходит 
и в отношении такого полиэтнического госу-
дарства с устоявшимся типом национальной 
культуры, каким является США. Аналогичные 
процессы сегодня происходят и в России, 
куда активно переселяются жители средне-
азиатских государств, республик Северного 
Кавказа, на Дальнем востоке ощутима мигра-
ционная экспансия Китая. 

Повсеместно мигранты, занимая снача-
ла самые непривлекательные в социальном 
отношении ниши, постепенно поднимаются 
все выше и выше в социальной иерархии. 
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В результате в юго-западных штатах США 
мэры отдельных городов, депутаты местных 
представительных органов, предпринима-
тели являются выходцами из стран Латин-
ской Америки. В значительной степени ви-
доизменилась и социокультурная картина в 
мексикано-американском пограничье. За про-
шедшие с «бурных шестидесятых» пятьдесят 
лет испанский язык широко распространил-
ся на юго-западе США, отдельные авторы 
мексикано-американской литературы вошли 
число представителей культурного мейнстри-
ма (Р. Родригес, Р. Анайя), подвергся измене-
нию национальный состав США. 

В Европе выходцы из Африки и Ближне-
го востока сегодня протестуют против запре-
та на ношение национальной мусульманской 
одежды, активно создают свои политические 
и общественные объединения, этническую 
литературу, все более уверенно заявляя о 
своих политических и гражданских правах. 
Аналогичная ситуация имеет место и в Рос-
сии, наиболее рельефно проявляющаяся в 
мегаполисах, а также на окраинах, пережива-
ющих депопуляцию государствообразующего 
русского населения. 

Мигранты, приезжая на Запад, или в Рос-
сию, постепенно переформатируют сложив-
шийся там культурный облик. Безусловно, до 
исламизации Европы, латинизации США, или 
китаизации России ещё довольно далеко, но 
тенденция налицо. Публикации европейских, 
американских и российских специалистов  
(И. Кристол, Ж, Леви. С. В. Соколовский,  
Э. Паин) [11; 12; 7; 5] и громкие заявления 
политиков (Дж. Кэмерон, Н. Саркози, А. Мер-
кель, Д. Рогозин) указывают, что подобная 
перспектива пугает Север, что выражается 
в критике мультикультурализма как модели 
межкультурного сосуществования, а также 
повсеместном ужесточении миграционной по-
литики в России, США, Европе. «Мультикуль-
турализм – безусловно обреченная на провал 
стратегия отчаяния» – написал в своей ра-
боте «Трагедия мультикультурализма» аме-
риканский писатель и журналист И. Кристол 
[11]. И хотя данное утверждение является в 
определенной степени дискуссионным, оно 
в целом выражает настрой критиков мульти-
культурной модели развития.

Думается, что также одной из причин, по 
которой мультикультурализм стал подвер-
гаться активной критике со стороны западно-
го научного сообщества, является осознание 
факта, что в результате глобализации куль-
турные границы сегодня пролегают не где-
то далеко, а по улицами западных городов 

в виде национальных кварталов и баррио. 
Одновременно с этим у так называемых ци-
вилизованных народов растет обоснованное 
опасение, что духовно-нравственные основы 
их культуры в чем-то уступают культурным 
установкам мигрантов.  Например, при вни-
мательном рассмотрении вопроса о возмож-
ном параллелизме культурных процессов, 
происходящих в мексикано-американском и 
китайско-российском пограничье становится 
очевидным, что в обоих случаях культурное 
пространство подвергается трансформации в 
ходе борьбы за новые кормящие ландшафты. 
В итоге пограничье постепенно оказывается 
под влиянием более пассионарных и целост-
ных культур, которыми в рассматриваемом 
случае являются мексиканская (шире лати-
ноамериканская) и китайская.  

В России, США и Европе имеют место 
определенные проблемы в сфере духовно-
нравственной культуры. И если в нашей стра-
не основной причиной культурного упадка 
стали трагические события 1917 и 1991 годов, 
в результате которых целые поколения поте-
ряли жизненные ориентиры, то Запад, став 
заложником собственного высокого уровня 
развития, позволяющего в течение несколь-
ких эпох обеспечивать значительное преиму-
щество перед геополитическими соседями, 
сегодня демонстрирует тяжелую зависимость 
от выросшего за послевоенные годы уровня 
потребления, что стимулирует нежелание 
развиваться на счет собственных усилий. 

С. Градировский и Б. Межуев в качестве 
одной из причин снижения динамики раз-
вития западной культуры и её отступления 
перед натиском с юга также называют отход 
европейцев от базовых христианских ценно-
стей. «Не сам факт наносимых Великой ре-
кой Переселения сообществ и народов стра-
шит людей Севера, а соотнесение «наших» и 
«не-наших» экзистенциальных качеств  −  мы 
имеем дело с глубоко запрятанным страхом 
массового секуляризированного сознания 
перед религиозным» [2].

Вместе с тем, очевидно и то, что мигра-
ция затрагивает культурные основы не только 
стран-реципиентов, но и меняет культурную 
ориентацию самих иммигрантов. Если мы по-
смотрим на динамику развития, например, 
мексикано-американской культуры с точки 
зрения её ценностных ориентаций, то увидим, 
как изменились представления мексикано-
американцев первого поколения и их внуков 
(третьего поколения) на вопрос,  что для них 
является Родиной. Для первых чикано ответ 
на этот вопрос был очевидным – Мексика. 
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Для поколения, рожденного в 1950–60-е гг. 
вопросы национальной и культурной идентич-
ности решаются уже намного сложнее. Амби-
валентность пограничного сознания отража-
ется в мексикано-американской литературе 
в метафоре «ничейности», под которой под-
разумевается невозможность полной самои-
дентификации ни с американской, ни с мекси-
канской культурой. Как говорит герой романа 
современного мексикано-американского пи-
сателя  Л. А. Урреа: «Вам и мне нечего ска-
зать друг другу. Мы переживаем одну и ту же 
историю. Я – Другой. Я – это Вы […] Я – ничей 
сын. Но я брат всякому человеку» [15, с. 58].

Полагаем, что в условиях глобализации  
постепенно происходит размывание тради-
ционных культурных границ, связанных с 

притоком носителей другой культуры, что с 
наибольшей очевидностью проявляется в по-
граничье. В традиционном понимании грани-
ца в условиях глобализации перестает суще-
ствовать.

Опасность глобализации с точки зрения 
её влияния на культурные границы заключа-
ется в том, что она в большой мере легити-
мизирует культурную экстерриториальность, 
что для национальных культур является тре-
вожной тенденцией, ведущей в перспективе к 
утрате национальной идентичности. 

Пограничье становится зоной культур-
ного риска, в которой не только реализуется 
межкультурный диалог, но и имеет место со-
перничество за контроль над культурным и 
социальным пространством.
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Стилистические особенности народных икон 
в Бурятии (XIX − начала XX века)

Статья посвящена православным иконам Бурятии XIX − начала XX вв. Впер-
вые  описываются иконы из православных церквей и фондов музеев г. Улан-Удэ. 
Целью статьи является выявление иконографических, стилистических и компози-
ционных особенностей «народных» икон. Приведена их классификация по типам: 
«крестьянские домовые иконы»; иконы, выполненные мастерами декоративно-
прикладного творчества; иконы, созданные без учёта канонических традиций. 
Особое внимание уделено иконам, написанным под влиянием культуры местного 
населения, в которых прослеживаются заимствования из традиционного бурятско-
го декоративно-прикладного искусства и буддийской живописи. В результате ис-
следования доказано, что «народная» икона Бурятии конца XIX – начала XX вв., 
соответствуя общероссийским тенденциям, характеризуется региональными осо-
бенностями.

Ключевые слова: народная икона, иконописец, иконопись, народные мастера, 
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Stylistic Features of Folk Icons in Buryatia (19th – Early 20th Centuries)

The article is devoted to Orthodox icons of Buryatia in the 19th – early 20th centuries. 
For the first time it describes the icons from Orthodox churches and museums in Ulan-
Ude. The purpose of this paper is to identify iconographic, stylistic and compositional 
features of folk icons. It presents a classification of icons:  peasant house icons, icons 
painted by masters of decorative arts and crafts; icons created without taking into account 
canonical traditions. Particular attention is paid to the icons created under the influence 
of local culture, in which there are traces of borrowings from traditional Buryat decorative 
art and Buddhist painting. The study proves that the “folk” icon of Buryatia in the late 
19th – early 20th centuries corresponds to all-Russian trends and is characterized by 
regional features. 

Keywords: folk icon, iconpainter, iconpainting, folk masters, wood craftsmen, 
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В последние годы на фоне всё возрас-
тающего интереса к православной культуре 
к её традициям становится понятным повы-
шенное внимание исследователей к культо-
вому религиозному искусству и особенно к 
православной иконе. Изучению православ-
ной иконы Сибири посвящены труды со-
временных учёных: Л. И. Велижаниной [2],  
Т. А. Крючковой [5], Н. В. Казариновой [4]. В 
Бурятии исследование культовой живописи 
представлено в работах А. Д. Жалсараева [3],  
Е. С. Митыповой [6], З. А. Шагжиной [7]. Тем 
не менее, народные иконы, бытовавшие в 

XIX – нач. ХХ века на территории Забайкаль-– нач. ХХ века на территории Забайкаль-
ской области (современной Бурятии) до сих 
пор не были предметом специального иссле-
дования. Целью данной статьи является вы-
явление особенностей письма народных икон 
на территории Бурятии в XIX – начале XX вв. 

Народной иконой традиционно в искус-
ствоведении называют два типа икон: первый –  
это иконы, созданные профессиональными 
иконописцами для массового потребления, и 
второй – это иконы, писанные непрофессио-
налами с этой же целью. Следует сразу отме-
тить, что подавляющее большинство сюже-

© а. В. Гудина, 2012
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тов народных икон воспроизводится в рамках 
традиции иконописания, распространившей-
ся в Сибири. За всё время существования 
сибирской иконописи спрос на неё обычно 
превышал предложение, поэтому, наряду 
с официально признанными иконописца-
ми, в Сибири постоянно работали народные 
мастера [2, с. 139]. Так же, как и в Сибири, 
в Бурятии в XIX – начале XX вв. в основном 
проживало крестьянское население. Высокая 
потребность основной массы крестьянства в 
недорогих иконах способствовала формиро-
ванию иконописи, ориентированной на на-
родный рынок. 

При рассмотрении православной иконы 
как отражения народного мировосприятия, 
народной религиозности, эстетики, суще-
ственным является её изучение как образца 
фольклорного искусства. Народная иконопись 
в основных структурообразующих положени-
ях следует традиции народного искусства, 
включая в себя каноничность, анонимность, 
декоративность, прагматизм функций, и в то 
же время, являясь побочной ветвью офици-
ального иконописания, она развивается по 
другим законам [4, с. 200–202].

Народная икона, воспроизводящая цен-
тральные образы, на протяжении всего пе-
риода своего существования сохраняет по 
большей части неизменность художественной 
структуры, в том числе идеографические зна-
ки языка живописного изображения. Изобра-
жение святых по традиционной канонической 
иконографии, включающей в себя как рас-
положение образов в композиции, цветовое 
решение сюжета, так и набор основных сим-
волов святых, к которым относятся, в первую 
очередь, нимб как символ святости, надпись, 
свидетельствующая о том, кто изображён на 
иконе, само облачение персонажа и харак-
терные жесты. Эти традиционные элементы 
способствуют закреплению за святыми кон-
кретного образа, легко узнаваемого в любых 
иконографических сюжетах. Например, Образ 
Богородицы можно описать словами древнего 
апокрифа, которые гласили, что у Марии «лик 
был смуглый и овальный, волосы цвета зре-
лой пшеницы, рот алый, глаза в форме пло-
дов миндаля и руци тонкостью источены» [1, 
с. 33]. Характерным элементом Богородицы 
является мафорий темно-красных оттенков, 
который имеет три звезды, символизирую-
щие непорочность девы. Среди всего много-
образия иконографий Богородицы, наиболь-
шее распространение на территории Бурятии 
принадлежит образам «Казанской Божьей 
Матери». Многочисленность икон «Казанской 

Божьей Матери» можно связать с наличием 
в Иркутской епархии, в состав которой вхо-
дила территория Бурятии, особо почитаемой 
святыни  Иркутской «Казанской Божьей Мате-
ри», крестные ходы с которой с 1787 г. прохо-
дили ежегодно. Особое почитание этой иконы 
способствовало широкому распространению 
данной иконографии, большинство из которых 
были  выполнены народными мастерами. 

Основным отличием народной иконы от 
икон, которые заказывались для церкви (со-
боров, церквей или монастырей), было упро-
щение как рисунка, так и цветовой гаммы 
иконы (т. е. дешевле краски и меньше вре-
мени на её изготовление), что диктовалось 
необходимостью обеспечения их доступно-
сти для населения. Необходимость массово-
го производства икон привела к упрощению 
процесса их иконописания. При выполнении 
библейского сюжета, какого-либо праздника 
или святого за основу бралась каноническая 
схема с упрощенной иконографией. Затем 
мастер по графье темной краской обводил 
рисунок. Изображение заполнял нужным цве-
том и повторно обводил образ. Некоторая 
объёмность фигуре святого придавалась за 
счёт незначительных теней на открытых ча-
стях тела и складок на одежде святого, ко-
торые выполнялись тонкими, графичными 
линиями. Одежды святых не имели деталь-
ной проработки. Сами святые образы могли 
быть не подписаны. В результате этого худо-
жественное произведение часто напоминало 
раскрашенный контурный рисунок. Обычно 
крестьянская икона плоскостна, в ней нет об-
ратной перспективы, в своей работе мастер 
пользуется ритмическим чередованием кра-
сочных пятен и выразительностью контурной 
линии, прибегая к обобщению образа. Следу-
ет отметить, что именно эти элементы харак-
терны для народной иконы «Чудо Георгия о 
Змие» из кафедрального собора во имя Бо-
жией матери «Одигитрия» г. Улан-Удэ (далее 
Одигитриевский собор г. Улан-Удэ). Икона на-
писана с помощью чистых, локальных оттен-
ков красного, розового, тёмно-изумрудного, 
коричневого и белого цветов. Образы святых 
и архитектура строений выполнены без све-
тотеневой моделировки и объёма. Наиболее 
ярко плоскостность изображения проявляет-
ся в фигуре коня. Манера письма и размер 
иконы позволяют отнести её к группе домо-
вых крестьянских икон. Наличие этой иконы 
в соборе неслучайно, она поступила в храм 
в числе прочих культовых произведений, ко-
торые приносили в собор жители Бурятии в 
конце ХХ – начале XXI века. Подобное явле-XXI века. Подобное явле- века. Подобное явле-



195194

Гуманитарный вектор. 2012. № 3 (31) Культурология

195194

Гуманитарный вектор. 2012. № 3 (31) Культурология

ние характерно для всех храмов республи-
ки. Не однородный источник поступления в 
православные храмы предметов культа спо-
собствовал тому, что в соборах и церквях ре-
спублики находятся иконы разного письма, 
большая часть из которых принадлежит кисти 
народных мастеров. 

Одновременно с иконами, написанны-
ми для крестьян специально обученными и 
ставшими профессиональными иконописца-
ми, существуют образцы народного искус-
ства, которые в полной мере можно назвать 
«крестьянскими» иконами: они создавались 
непрофессионалами в свободное от работы 
время [4, с. 11]. Таким иконам присуща наи-
вная непосредственность, угловатый рисунок, 
ограниченная цветовая гамма. Обратимся 
к народной иконе «Архангел Михаил Воево-
да» Свято-Вознесенского храма г. Улан-Удэ. 
Здесь изображение архангела, коня и демона 
больше напоминает народную резную дере-
вянную игрушку, нежели образы священного 
писания.

С другой стороны, в народной иконе, как 
в жанре примитивного искусства, нашло от-
ражение внимательного отношения к миру 
реальной конкретной жизни, что проявляется 
в виде наивно-натуралистических деталей 
оформления центрального образа. Иногда 
народный мастер выполнял икону не по про-
риси (контурному рисунку композиции ико-
ны), а самостоятельно изображал святого 
или какой-либо иконографический сюжет. В 
результате этого образы святых могли иметь 
непропорциональные нарушения фигур, или 
же они больше соответствовали реалистиче-
скому изображению человека, чем идеали-
стическому образу святого. В это же время 
в композиции иконы могли присутствовать 
бытовые предметы интерьера, характерным 
примером народного письма является икона 
«Предста царица» из Одигитриевского со-
бора г. Улан-Удэ. Её композиция состоит из 
центральной фигуры Иисуса Христа в крас-
ной царской ризе, восседающего на троне, и 
предстоящих фигур – Божьей Матери в цар-
ском облачении, Иоанна Крестителя, арханге-
ла Михаила и архангела Гавриила. Округлые 
«темновидные» лики святых более похожи на 
крестьянские лица, их крепкие фигуры устой-
чиво стоят на земле. Наиболее ярко народ-
ный характер письма проявляется в декора-
тивно оформленном троне. Икона выполнена 
через плотные, сдержанные цвета с преобла-
данием зелени и тёмной охры. 

Народной иконе одновременно свой-
ственны, с одной стороны, упрощенность и 

символизм, приверженность к абстрактным 
обобщениям, а с другой стороны, – натура-
лизм деталей. Такими деталями были знаки 
и символы окружающего человека простран-
ства, которые также нашли широкое отраже-
ние в иконе Святителя Николая Можайского 
Свято-Вознесенского храма г. Улан-Удэ, где 
абстрактно-условные изображения пейза-
жа заменены на вполне реалистичные виды 
природы. На этой иконе Святитель Николай 
изображен на фоне гор, покрытых голубым 
снегом, более всего напоминающих природу 
и местность Бурятии. 

Если общий сюжет передавался в народ-
ной иконе упрощённо, то изображение лица 
центрального персонажа претерпело измене-
ния в сторону усложнения: на месте условно-
го, канонического лика можно видеть живое 
лицо смертного человека. Можно даже по-
дозревать, что их прототипами были реаль-
ные люди, например, икона Святителя Нико-
лая Можайского Свято-Вознесенского храма  
г. Улан-Удэ. Святитель Николай скорее напо-
минает священника местной церкви: лик его 
суровый, строгий, руки непропорционально 
длинные, а фигура имеет упитанный вид. 

Особенностью некоторых народных икон 
бытующих в Забайкалье, является исполь-
зование отдельных элементов националь-
ной изобразительной культуры бурят – и это 
не случайно. С присоединением Бурятии к 
России и постепенной колонизацией края 
контакты между местным населением и рус-
скими становятся более тесными, охватывая 
почти все сферы материальной и духовной 
жизни. Иконы, культ которых слагался на про-
тяжении многих веков, в системе Русской 
православной церкви, должны были играть 
главную роль в формировании и воспитании 
религиозно-нравственных норм восприятия и 
отношения к окружающему миру у коренных 
жителей Бурятии, принявших христианство. 
З. А. Шагжина, анализируя миссионерские 
иконы Забайкалья, подчёркивает: «Право-
славие, являясь частью русской культуры, 
не только оказывало определенное влияние 
на быт и культуру бурят, их идеологию, но, в 
свою очередь, перенимало и успешно исполь-
зовало в своей культовой практике некоторые 
устоявшиеся в сознании местного населения 
религиозные и другие образы, традиционные 
обычаи и обряды. В этом плане особенно 
интересно использование специальных икон 
для новокрещённых, где образы православ-
ных святых были “обурячены”… В условиях 
двоеверия и даже троеверия православные 
миссионеры вынуждены были приспосабли-
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ваться к создавшейся ситуации, и более того, 
изготавливая подобные иконы, неосознан-
но способствовали развитию религиозного 
синкретизма среди коренного населения» [8,  
с. 65–71]. Подобные иконы, написанные 
именно в «бурятском» стиле относятся к так 
называемым «бурятским иконам». 

Большую группу «бурятских икон» со-
ставляют изображения святых, облачения 
которых украшены растительными узора-
ми, а центральный образ выполнен на фоне 
крупного золотого растительного орнамента. 
Образы и мотивы природы, всегда напол-
нявшие бурятское искусство, в полной мере 
нашли своё отражение в этих народных ико-
нах. Как отмечает А. В. Тумахани: «Роспись 
растительно-цветочными узорами заимство-
вана у русского старожилого населения Ир-
кутской области. Однако, несмотря на это, она 
приобрела бурятские стилистические особен-
ности, которые проявляются в компановке и в 
трактовке цветочных мотивов» [7, с. 36]. 

Общие элементы характерны и для ор-
наментов, используемых в иконописи и в 
предметах народного быта, в том числе это 
свойственно иконе Господа Вседержителя 
Свято-Вознесенского храма г. Улан-Удэ. Ико-
на обильно орнаментирована геометриче-
ским и растительным узором, который рас-
полагается как на облачении святого, так и на 
среднике иконы. А образ Смоленской пресвя-
той Богородицы Свято-Вознесенского храма 
г. Улан-Удэ украшен растительным узором 
из крупных серебристых и тонких желтых ли-
стьев, которые заполняют все облачение Бо-
городицы. Наиболее единое композиционное 
решение присуще иконе Казанской Божьей 
Матери Одигитриевского собора г. Улан-Удэ. 
Растительный орнамент, выполненный по 
диагональной осевой линии в левом нижнем 
углу на облачении святой, направляет взгляд 
зрителя к лику Божией Матери и образу мла-
денца. Все три изображения написаны жёл-
той охрой, серебристым, красно-малиновым 
и ярко-оранжевым цветами. Эта колористи-
ческая гамма, наличие растительного ор-
намента на облачении святых, поля и фон 
иконы ярко-оранжевого цвета являются отли-
чительной чертой значительной части народ-
ных икон Бурятии.

Характерной чертой многих «бурятских 
икон» является также использование черно-
го цвета, несвойственного для официальной 
православной иконописи, тогда как в иконах, 
бытующих в Бурятии, чёрный цвет присут-
ствует довольно часто. Чёрный цвет исполь-
зуется для написания фона или полей иконы. 

Эти особенности встречаются на двух иконах 
Одигитриевского собора г. Улан-Удэ, а имен-
но: на  иконе Святителя Николая и на иконе 
Казанской Божьей Матери, одинаковая мане-
ра их написания свидетельствует о том, что 
они принадлежат кисти одного мастера. Хоте-
лось бы обратить внимание на ещё одну ико-
ну «Божья матерь Троеручица» из Одигитри-
евского собора г. Улан-Удэ. Икона на первый 
взгляд ничем не отличается от большинства 
образов Богородицы, однако имеет ряд своих 
особенностей. Поля иконы чёрного цвета, что 
более характерно для буддийской иконописи. 
На мафории Богородицы нет её традицион-
ного символа – трёх звезд. Красный мафорий 
Богородицы декорирован крупным раститель-
ным орнаментом. Облачение Иисуса Христа 
написано через контрастные синие и жёлтые 
цвета, причем на гиматии охристо-жёлтого 
цвета имеется геометрический орнамент, со-
стоящий из кругов, внутри которых изобра-
жен крест. Как и в культуре многих народов, 
в системе бурятского орнамента круг являет-
ся символом солнца и часто используется на 
предметах быта и тканях. 

Геометрический орнамент, состоящий 
из чередующихся вертикально расположен-
ных кругов и точек, изображён на облаче-
ние Иисуса Христа иконы Казанской Божьей 
матери из фондов художественного музея  
им. Ц. Сампилова г. Улан-Удэ (инв. № КП 2720 
ИЖ 1922). Использование орнамента в виде 
небесных светил – солнца и луны – на одеж-
дах младенца усиливало его главенствующее 
положение в пантеоне христианских богов, и 
это способствовало более доступному вос-
приятию образа крещёным бурятам. 

Орнамент из кругов выполнен на обла-
чении Святителя Николая на иконе «Николай 
Чудотворец» Свято-Троицкой церкви г. Улан-
Удэ. Довольно большая по размеру икона 
сделана из одного массива дерева, в который 
врезаны две встречные шпонки. Паволока и 
левкас отсутствуют. Своеобразные стилисти-
ческие особенности имеет и иконопись, в том 
числе монголоидные лики Святителя Николая 
и Иисуса Христа. У Святителя Николая мин-
далевидный разрез глаз. Цветовое решение 
иконы выполнено через чистые контрастные 
цвета жёлтого, красного, зелёного и синего от-
тенка. Декоративность изображению придаёт 
геометрический узор. Подобное изображение 
Святителя Николая характерно для иконы 
«Николая Чудотворца» Музея истории Буря-
тии (инв. № 9616 (НВФ)). Монголоидный тип 
лика святого, плоскостное выполнение ком-
позиции, её локальные чистые цвета позво-
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ляют предположить вероятность выполнения 
иконы бурятским мастером. Несомненный 
интерес представляет то, что образ Святите-
ля Николая у забайкальских бурят ассоции-
ровался с почитанием Белого старца (Цаган 
убугуном). Это прослеживается в их изобра-
жениях: образ Святителя Николая (лицо кото-
рого часто приобретает монголоидные черты) 
и Белого старца имеют внешнее сходство. В 
буддийской иконографии Цаган убугун пред-
ставлен в виде почётного старца, с морщина-
ми на лице, высоким лбом, седыми волоса-
ми и бородой. Он облачён в белые одежды и 
держит жезл и чётки. Белый старец воспри-
нимался помощником земледельцев и море-
плавателей, родовым предком, являющимся 
гарантом благополучия почитавших его по-
томков. Иконография образа и его функции, 
связанные с Белым старцем, находит анало-
гии в образе Святителя Николая. Обращение 
бурят в христианство благодаря сходству 
ролей этих персонажей пантеона в символи-
ческом поле культуры приводит к большей 
распространенности у западных бурят, при-
нявших христианство, образа Святителя Ни-
колая, который вполне соответствовал бурят-
ским традиционным представлениям.

Кроме икон, где образы православных 
святых представлены с монголоидным ти-
пом лица, существуют изображения право-
славных святых, которые похожи на образы 
буддийских божеств. К таким произведени-
ям можно отнести «неканоническое» изо-
бражение Христа, композиция которого со-
хранилась в Музее истории Бурятии (инв.  
№ 2615(ОФ)). Традиционно иконой называ-
ют произведение, выполненное на христи-
анскую тему, будь то образ святого или же 
сюжетная композиция, которая обязательно 
имеет надпись, указывающую на то, что на 
ней изображено. Художественное произведе-
ние, известное как «Трёхликий Христос», не 
имеет каких-либо письменных обозначений. 
Однако изображённый образ более всего на-
поминает образ Иисуса Христа. Отличитель-
ной особенностью данного произведения 
является погрудное изображения существа, 
голова которого имеет четыре глаза, три носа 
и три рта. Покадровое восприятие образа по-
зволяет, с одной стороны воспринимать изо-
бражение трёх лиц, а с другой стороны, пере-
дает движение головы изображаемого обра-
за. Образ написан в академической манере 
письма и свидетельствует о художественном 
образовании автора. По мнению З. А. Шаг-
жиной, «такое необычное изображение Хри-
ста использовалось миссионерами для того, 

чтобы донести до новокрещёных основной 
догмат христианской религии о Троице, т. е. о 
единстве в одном лице трёх ипостасей бога: 
Бога-отца, Бога-сына и Бога-святого духа» [8,  
с. 69].

Вариантом изображения Святой Троицы 
является икона «Образ триипостасей Божи-
их» Одигитриевского собора г. Улан-Удэ. На 
синем небе, усеянном жёлтыми звездами, 
изображены Бог-отец, на коленях которо-
го сидит младенец Иисус Христос, и голубь 
между ними. У бога-отца монголоидные чер-
ты лица, а расположенные по краям средника 
иконы облака выполнены в традиционном бу-
рятском стиле. Учитывая эти элементы, мож-
но предположить написание иконы бурятским 
мастером. 

Возможно, иконы были написаны ново-
крещёными бурятскими мастерами, или же 
бурятами, владеющими искусством иконопи-
сания буддийских икон. Вероятность такого 
взаимодействия отмечает Г. И. Охрименко: 
«Бурятские мастера быстро освоили русскую 
строительную технику, манеру русских роспи-
сей и резную орнаментацию… Высокий про-
фессионализм мастеров дацанской росписи 
позволил им создавать изящные композиции 
на русский манер…» [6, с. 151]. 

Характерным примером взаимодействия 
христианской культуры с народным творче-
ством коренного населения является то, что 
бурятские мастера участвовали в строитель-
стве Селенгинского Вознесенского собора, 
построенного в 1870–1888 гг.; ими были вы-
полнены плотничные столярные и оформи-
тельские работы. Элементы внешнего декора 
буддийских храмов использованы при соору-
жении православной Читканской Христорож-
дественской церкви [6, с. 70]. Кроме этого, 
известно, что в православных храмах Буря-
тии в XIX – начале XX вв. в миссионерских 
целях использовались иконы с изображением 
трехликого Христа и других святых, где при-
менены приёмы орнаментальной прорисовки 
облаков, узоры, традиционная цветовая гам-
ма, присущие буддийским иконам. Подобные 
иконы писались в мастерской Посольского 
монастыря учениками-инородцами под руко-
водством иеромонаха Антония и сохранились 
до наших дней в фондах музея истории Буря-
тии (г. Улан-Удэ) [9, с. 96–98]. 

В процессе изучения культовых произве-
дений, нами было выявлено 14 икон  народ-
ных мастеров. Кроме того привлечены данные 
З. А. Шагжиной о двух иконах из коллекции 
Музея истории Бурятии. Все упоминаемые в 
статье иконы описываются впервые.
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На основании рассмотренного материа-
ла, возможен вывод о существовании в Буря-
тии нескольких типов народных икон. Это ико-
ны, созданные профессиональными иконо-
писцами, в которых иконография и цветовое 
решение упрощены, в том числе так называе-
мые «крестьянские домовые иконы». Иконы, 
написанные яркими, локальными цветами с 
обилием растительного и геометрического 
орнамента, выполненные непрофессиональ-
ными иконописцами, в числе которых масте-
ра декоративно-прикладного творчества. И 
иконы, написанные без учёта канонических 
традиций, где прослеживаются индивидуаль-
ные черты личности в центральном образе, 
характерные элементы окружающей действи-
тельности и виды местной природы.

В заключении отметим бытование в Бу-
рятии типа «народных» икон, в котором про-
слеживаются заимствования из традицион-
ного бурятского декоративно-прикладного 

искусства и буддийской живописи. Подобные 
иконы, распространенные на территории Бу-
рятии в XIX – начале XX вв., выполненные 
именно в «бурятском» стиле, относятся к так 
называемым «бурятским иконам», для кото-
рых характерно: 1) использование отдельных 
элементов традиционной бурятской живо-
писи (обилие растительно-геометрического 
орнамента, определённая цветовая гамма, 
особо декорированная форма облаков);  
2) монголоидные лики изображаемых святых, 
в частности, Святителя Николая и Иисуса 
Христа; 3) изображение православных свя-
тых наподобие буддийских божеств, напри-
мер, изображение Христа с тремя ликами на 
живописном произведении «Трехликий Хри-
стос». В Бурятии «бурятские иконы» играли 
особую роль и применялись в миссионер-
ской практике Русской православной церкви 
с целью приобщения новокрещёных бурят к 
культово-обрядовой стороне православия. 
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Преподавание древних языков в Рос-
сии в начале 90-х годов XIX в. изменилось к 
лучшему с приходом в гимназии филологов–
классиков с университетским образованием, 
в числе которых были С. И. Соболевский, 
Н. И. Новосадский, И. Ф. Анненский и другие. 
Огромную роль в этом сыграл бывший мини-
стром народного просвещения Г. Э. Зенгер, 
серьёзнейший знаток и исследователь поэтов 
Древнего Рима. Подавляющее большинство 
гимназистов изучали древние языки с боль-
шим интересом. Об этом свидетельствуют как 
художественная литература, так и многочис-
ленные мемуарные источники, архивные до-
кументы, а также научное наследие ученых-
негуманитариев. 

В Забайкальской области к 1917 г. рабо-
тали Читинская мужская гимназия, Читинская 

женская гимназия 1-я и Читинская женская 
гимназия 2-я, также две частные Читинская 
женская и мужская гимназии, Верхнеудинская 
женская гимназия, Троицкосавская женская 
гимназия и Нерчинская Софийская женская 
гимназия [2]. 

Читинская мужская гимназия – среднее 
общеобразовательное учебное заведение, 
была открыта 30 августа 1884 г. Создана по 
решению Государственного Совета, утверж-
дённому императором Александром III. Пан-III. Пан-. Пан-
сион при гимназии открылся с 14 октября того 
же года. С 1891 г. гимназия разместилась в 
специально построенном для неё двухэтаж-
ном каменном здании. В настоящее время 
здесь располагается один из учебных корпу-
сов Читинской государственной медицинской 
академии. В гимназию принимали учащихся, 
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прошедших вступительные экзамены. Обуче-
ние было платным.

В 1889 г. здесь обучалось 145 мальчиков, 
преимущественно детей дворян, чиновников, 
мещан и купцов. Среди гимназистов пре-
обладали уроженцы области – 118 человек, 
детей казаков – 21, агинских и хоринских бу-
рят – 13. В пансионе проживало 43 челове-
ка [1, ед. хр. 40]. Согласно отчету за 1891 г.,  
учебно-воспитательный персонал состоял 
из директора, инспектора, законоучителя,  
9-и учителей наук и языков, 3-х учителей ис-
кусств, 7-и служащих, прислуги мужской и 
женской при гимназии [1, ед. хр. 52].  В 1892 г. 
из 14 преподавателей наук и искусств 10 име-
ли установленные свидетельства на звание 
учителей. 

С 1888 г. гимназия состояла из 8-и обыч-
ных классов и 1-го приготовительного класса. 
В гимназии преподавались математика, хи-
мия, физика, законоведение, русский, класси-
ческие и новые (немецкий, французский) язы-
ки, литература, история и другие предметы. 
Распределение учебных занятий по классам 
и предметам, по дням и часам недели и т. д. 
обсуждалось и утверждалось Педагогиче-
ским советом и приводилось в исполнение с 
разрешения Окружного учебного начальства. 
Главным основанием для распределения 
уроков служила таблица недельных уроков 
в гимназиях. Расписание уроков менялось 
только в начале учебного года. Перестановка 
уроков могла производиться лишь в пределах 
одного учебного дня, вследствие не явивших-
ся на урок преподавателей по тем или иным 
причинам.

Первым директором Читинской мужской 
гимназии был К. Ф. Бирман – статский совет-
ник и кавалер, кандидат математических наук 
Императорского Санкт–Петербургского уни-
верситета. По мнению директора, объём дея-
тельности, а также усердие преподавателей к 
принятому на себя делу преподавания нахо-
дились в зависимости от количества данных 
и пропущенных ими уроков и причины таких 
пропусков. 

В отчёте за 1892 г. К. Ф. Бирман  отме-
чает учителей, не пропустившись ни одного 
занятия, по болезни – представлены свиде-
тельства врачей. За уроки, пропущенные по 
домашним обстоятельствам, согласно приме-
чанию Устава о служащих (от 1876 г.) и цир-
кулярного предложения Главного инспектора 
училищ Восточной Сибири (от 1883 г.), вычи-
талось из жалованья преподавателей. Напри-
мер, из жалованья преподавателя древних 
языков П. Крылова за 33 урока было вычтено 

37 руб. 95 коп. Директор гимназии в отчёте 
указывал точное количество пропущенных 
уроков и причину пропусков. Так, в отчётном 
1892 г. учителями было пропущено 1908 уро-
ков, из них по древним языкам – 208 (172 – по 
болезни; 26 – по домашним обстоятельствам; 
10 – по уважительной причине), что состави-
ло 10,9  % к общему количеству пропущенных 
уроков [1, ед. хр. 54]. 

Пропущенные занятия замещались ча-
сто инспектором, помощниками классных на-
ставников и некоторыми учителями. Ученики 
отпускались домой, если пропущенные уроки 
стояли в расписании последними. В 1888 г. 
Окружным учебным начальством была пред-
принята мера на уроках отсутствующих учи-
телей русского и древних языков задавать 
ученикам классные письменные работы, но 
она не могла быть исполнена, т. к. заболев-
шие преподаватели не предоставляли раз-
работанные темы. Замена уроков учителей, 
отсутствующих на занятии, другими препода-
вателями в основном проводилась бесплатно 
[1, ед. хр. 72]. 

Директор отмечает, что в гимназии доста-
точное количество учителей, преподающих 
сразу несколько предметов. В I-м полугодии 
1892 г. таких учителей было 9, во II полуго-
дии – 10. В отчетном году учителями древних 
языков в гимназии работали А. Волочков,  
П. Крылов, Г. Алексеев, Н. Ганзен, Н. Сары-
чев, И. Маршанг. Кроме латинского и грече-
ского языков они преподавали русский и не-
мецкий языки, логику. 

Среди учителей древних языков осо-
бо выделяется  Иосиф–Роман Богумилович 
Маршанг. Он окончил курсы наук в Импера-
торском Санкт–Петербургском университете 
с дипломом I степени. Кандидат историко–
филологических наук Императорского Санкт–
Петербургского университета в звании  учи-
теля гимназии. Кавалер Святого Станислава 
III степени. Римско-католического вероиспо-
ведания.

Заштатный учитель бывшей Якутской 
шестиклассной прогимназии И. Маршанг на-
чал работать в Читинской мужской гимназии с  
14 октября 1891 г. В этой связи представля-
ются интересными служебные перемещения 
учителей из одной гимназии в другую. Так, 
в 1892 г. учитель древних языков Читинской 
мужской гимназии С. Степанов был переме-
щен на такую же должность в Енисейскую 
шестиклассную прогимназию, откуда на его 
место прибыл Г. Алексеев. Григорий Генна-
дьевич Алексеев окончил курсы наук в Санкт–
Петербургском историко–филологическом 
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институте со званием – учитель гимназии. Как 
отмечает директор К. Ф. Бирман, звание при-
равнивалось степени кандидата. 

И. Маршанг в основном проводил занятия 
по латинскому и греческому языкам. В 1892 г. 
его годовая учебная нагрузка составила 593 
урока: в I полугодии недельная нагрузка – 
21 урок, во II – 25. Средняя годовая нагруз-
ка учителей гимназии составляла примерно 
600 уроков. И. Маршанг проводил занятия 
в 3–8 классах. В 1896 г. он начал ещё вести 
уроки немецкого языка. Кроме учебной дея-
тельности И. Маршанг занимался и большой 
общественной работой. В отчетном 1892 г.  
он являлся членом хозяйственного комитета 
и библиотекарем во II полугодии, кроме это-
го состоял членом местного географического 
общества, членом ссудо-сберегательной кас-
сы гимназии. В свободное от работы время 
присматривал за одним учеником, проживаю-
щим на квартире. В 1895 г. являлся членом 
литературно–музыкального кружка, безвоз-
мездно заведовал периодическими издания-
ми, выпускаемыми гимназией. В следующем 
году был избран секретарем Педагогического 
совета гимназии.

Преподаватели А. Волочков, П. Крылов 
были выпускниками курсов наук в Нежинском 
историко–филологическом институте князя 
Безбородко, имели звание учителя гимназии. 
Они преподавали русский, латинский и грече-
ский языки во 2–4 и 8-м классах. Каждый из 
них присматривал за 5-ю учениками, прожи-
вающими на квартире. А. Волочков  являлся 
членом хозяйственного комитета и исполнял 
обязанности библиотекаря и старосты гимна-
зической церкви в I полугодии до увольнения 
в отпуск. Учителям гимназии предоставляли 
оплачиваемый отпуск. В отчете за 1982 г. ди-
ректор указывает, что учитель древних язы-
ков А. Волочков – коллежский асессор, уво-
ленный с 8 июня в шестимесячный отпуск, на 
работу не явился. Возможно, А. Волочков не 
смог вовремя выйти на работу по состоянию 
здоровья. Директор отмечает, что А. Волочко-
вым было пропущено по болезни 148 уроков, 
что составило 52  % к общему количеству 
уроков [1, ед. хр. 54]. Его нагрузка в I полуго-I полуго- полуго-
дии составила 284 урока, из них на латинский 
язык приходилось 169.

Г. Алексеев также преподавал русский, 
латинский и греческий языки в 1-м и 6-м клас-
сах. С 1895 г. он начал вести уроки истории во  
2-м и 7-м классах Читинской женской гимна-
зии. В следующем году там же преподавал 
русский язык и педагогику в 8-м классе. В  
1894 г. ему было назначено высшее жалованье 

в размере 900 руб. За сибирскую службу учи-
телям добавляли к окладу 187 руб. 50 к., за ис-
полнение обязанности классного наставника –  
160 руб., за проведение дополнительного 
урока – 60 руб. За 1896 г.  И. Маршангу  вы-
платили 2027 руб. 50 к., включая проведен-
ные им 11 дополнительных уроков (660 руб.) 
и проверку письменных работ (84 руб. 92 к.). 
Зарплата Г. Алексеева составила 1727 руб., 
в т. ч. за 8 дополнительных уроков – 480 руб. 
[1, ед. хр. 87].

В 1896 г. учителями классических язы-
ков вместе с И. Маршангом и  Г. Алексее-
вым работали П. Онацевич, М. Молчанов и  
М. Стефанцев. Вновь прибывшим преподава-
телям было назначено жалованье в размере  
750 руб., средняя заработная плата состав-
ляла примерно 1500 руб. Павел Осипович 
Онацевич, выпускник  Санкт–Петербургского 
историко–филологического института, вёл 
уроки русского и латинского языков в 1-м, 4-м 
и 6-м классах, исполнял обязанности класс-
ного наставника, за работу библиотекарем он 
дополнительно получал 190 руб. 

Годичные занятия, по установленному 
порядку, заканчивались переводными испы-
таниями. По их результатам можно было су-
дить о степени успеваемости. Письменные 
испытания проводились по русскому языку во 
всех классах; по латинскому языку, начиная 
со 2 класса; по греческому языку с 4 класса; 
по математике с 1 класса. Устные экзамены: 
по Закону Божьему; по русскому, латинскому, 
греческому и новым языкам; по математике; 
по физике; по истории; по географии. В отчет-
ном 1894 г. успеваемость по латинскому язы-
ку составила в младших классах (1–4 кл.) –  
71,7  % (123 чел.), по греческому языку – 
73,9  % (46 чел.). В старших классах (5–8 кл.) 
латинский язык изучали 42 человека, грече-
ский – 33. Успеваемость соответственно со-
ставила 71,4  % и 90,5  % [1, ед. хр. 72].

В обязательном порядке директором ука-
зывались отступления от утвержденных Ми-
нистерством учебных планов и программ пре-
подавания. В отчете за 1892 г. К. Ф. Бирман, 
например, отмечает отступления от плана по 
латинскому языку в 1, 6 и 8 классах. В первом 
классе не были пройдены порядковые числи-
тельные от десяти и неопределенные место-
имения. Учащиеся 8 класса не успели пере-
вести до конца Горация и Тита Ливия.

Большое внимание уделялось написа-
нию письменных работ учащимися в течение 
всего учебного года. На классические языки 
отводилось примерно одинаковое количество 
часов. Учителя за проверку и исправление 
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письменных работ получали доплату к жало-
ванью. 

Экзаменационные тексты и письменные 
задания по латинскому языку представляли 
собой переводы с русского языка на латин-
ский и наоборот. Ученикам 1 класса задавали 
перевести предложения с русского на латин-
ский (всего 8 предложений). А в 3 классе тре-
бовалось перевести с русского на латинский 
достаточно большой по объему адаптиро-
ванный текст. Экзамен по древним языкам в 
старших классах проходил в два этапа. Уча-
щиеся 5 класса, например, переводили отры-
вок из оригинального текста Цезаря «Записки 
о галльских войнах». Через несколько дней 
проходил второй экзамен – перевод текста с 
русского языка на латинский. 

Экзамены проводились в мае–июне ме-
сяце, по результатам которых учащиеся, вы-
державшие переводные испытания, пере-
водились в следующий класс. Так, в отчёте 
за 1889 г. указано количество учащихся, до-
пущенных к испытаниям и успешно их вы-
державших, так же тех, кому назначены по-
вторное испытание и переэкзаменовка. В 
1–6 классах к переводным испытаниям были 
допущены 101 ученик. По результатам всех 
испытаний и переэкзаменовок были  оставле-
ны на второй год 30 учащихся. Все ученики  
5 класса в количестве 12 человек были пере-
ведены в следующий класс. Из 45 учащихся 
1 и 2 классов на второй год были оставлены  
18 человек [1, ед. хр. 40].

Деятельность учебно-воспитательного 
персонала состояла в преподавании предме-
тов гимназического курса, в исполнении обя-
занностей классных наставников, в исполне-
нии обязанностей по выбору Педагогического 
совета и в занятиях, не относящихся к пря-
мым служебным обязанностям.

Учебный персонал гимназии также ис-
полнял обязанности классных наставников. 
Она заключалась в наблюдении за успехами 
и нравственностью учеников вверенного им 
класса, за равномерным распределением 
уроков и письменных работ по дням недели. 
Помощники классных наставников следили 
за дисциплиной учеников во внеклассное и 
во внеурочное время, замещали отсутствую-
щих преподавателей, наблюдали за ученика-
ми, следили за посещением учениками церк-
ви, за поведением учеников в общественных 
местах. Читинская мужская гимназия была 
закрыта в 1921 г.

Читинская частная мужская гимназия 
была открыта 5 октября 1908 г., принадле-
жала Е. Кашперовой и Ю. Молчановой. С  

19 августа 1912 г., согласно распоряжению 
министра народного просвещения, действо-
вала как частная мужская гимназия с правами 
училища, а с 21 июня 1917 г. в соответствии 
с разрешением того же Министерства как 
мужская гимназия со всеми правами прави-
тельственных учебных заведений. Гимназия 
располагалась в арендованном двухэтажном 
деревянном помещении, при ней функцио-
нировала библиотека. Из 14 преподавателей  
7 имели педагогическое образование. 

Учебная программа включала в себя За-
кон Божий, русский язык, математику, исто-
рию, природоведение, географию, латинский, 
французский и немецкий языки, космогра-
фию, рисование и другие предметы. Гимна-
зия состояла из 8-и обычных классов и 2-х  
(в 1918 – 4-х) приготовительных классов. В 
1918 г. здесь обучалось 157 мальчиков.

 Большое внимание уделялось и воспи-
тательной работе. Проводились экскурсии в 
музей, совершались под руководством учи-
телей географии и естественной истории 
туристические поездки и походы для озна-
комления с местной флорой и фауной. Для 
учеников младших классов устраивались 
литературные утренники с присутствием род-
ных и знакомых, по собственной инициативе 
гимназисты разных классов ставили домаш-
ние театральные представления во время 
праздничных каникул. В свободное от заня-
тий время проходили музыкальные состяза-
ния. В 1917–1918 гг. преподавание в связи с 
финансовыми и организационными сложно-
стями велось не в полном объеме [3]. 

Многие выпускники Читинской мужской 
гимназии  стали известными учеными, дея-
телями искусств. В 1884 г. в числе четырех 
бурятских мальчиков был зачислен в Читин-
скую мужскую гимназию и Г. Цыбиков. Буряты 
Агинской степной думы сделали значитель-
ные пожертвования на организацию этого 
учебного заведения, им были предоставлены 
четыре места для обучения на обществен-
ные средства. В 1893 г.  после окончания 
учебного заведения с серебряной медалью 
по рекомендации Педагогического совета 
гимназии Г. Ц. Цыбиков поступил на меди-
цинский факультет Томского университета. 
Впоследствии он окончил восточный факуль-
тет Петербургского университета с дипломом 
I степени и золотой медалью. Профессор  
Г. Ц. Цыбиков (1873–1930) – ученый-востоко-
вед, путешественник-исследователь, этно-
граф, переводчик [5].

Сын предпринимателя С. К. Шешминцева, 
занимавшего в 1904–1906 гг. пост городского 
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головы Читы, С. С. Шешминцев (1897–1978, 
Сан-Франциско) окончил Читинскую муж-
скую гимназию в 1916 г. Будущий живописец, 
художник-декоратор С. Шешминцев посещал 
вечерние классы в художественной школе. 
Известный забайкальский художник, скуль-
птор И. Н. Жуков (1875–1948) после оконча-
ния Читинской мужской гимназии поступил на 
историко-филологический факультет Санкт-
Петербургского университета. 

Еще один выпускник Читинской мужской 
гимназии И. А. Михайлов (1891–1946), сын 
известного народовольца А. Ф. Михайлова, 
окончил юридический факультет Петроград-
ского университета, был оставлен магистран-
том по кафедре финансового права. В даль-
нейшем работал на кафедре политической 
экономии Петроградского университета. В 
гимназии также обучались будущие револю-
ционеры Б. Помус, В. Шергов, М. Бронштейн, 
Н. Жуков, ученые Н. И. Толстихин, А. С. Лу-
кашкин [4]. 

В классических гимназиях древние языки 
входили в число основных изучаемых дисци-
плин, преподавание этих языков проводилось 
учителями, обладающими высокой квалифи-
кацией. В России появлялось много новых 
отличных переводов античной литературы 
на русский язык. Произведения греческих и 
римских писателей, философов и ораторов 
пользовались большим спросом. Классиче-
ское образование в Забайкалье в конце  XIX –  
начале XX вв. получило достаточно широкое 
распространение. Учащиеся, окончившие 
полный курс Читинской мужской гимназии, 
поступали в Петербургский, Московский, Том-
ский, Киевский университеты и другие высшие 
учебные заведения страны. Преподавание в 
гимназиях проводилось на высоком профес-
сиональном уровне. Изучение классических 
языков и античной культуры способствовало 
интеллектуальному, эстетическому, этическо-
му воспитанию личности.
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Статья посвящена анализу концептаулизации понятий «глобализация» и 
«идентичность» в современных гуманитарных науках. Определяемая сегодня в 
терминах «трансформации», «интеграции», «процесса», «межгосударственно-
го диалога» глобализация обнаруживает сложную социальную природу, которая 
проявляет себя по-разному в экономике, политике, культуре, языке. Глобализа-
ция оказывает влияние и на процессы социокультурной идентификации человека 
и социальной группы. Диверсификация возможностей взаимодействия человека 
со средой способствуют переосмыслению его значимости в обществе. Как базо-
вая категория мысли «Я» всё чаще категоризируется через призму «Другого», в 
диалоге с ним. Эта серьёзная психологическая перестройка когнитивной сферы 
личности имеет сущностное значение для неё и позволяет уйти от упрощенного 
видения структурных особенностей идентичности. Особое внимание в статье уде-
ляется анализу положений теорий социальной идентичности Тэджфила-Тёрнера 
и культурной идентичности Ж. Вэнсонно, которые позволяют раскрыть динамиче-
ский характер процессов самоидентификации личности.

Ключевые слова: глобализация, индивидуализация, идентичность, самотож-
дественность.
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The article is devoted to the analysis of the concepts of “globalization” and “identity” 
in the modern humanities. Defined today in terms of “transformation”, “integration”, “pro-
cess”, “interstate dialogue” globalization reveals its difficult social nature that manifests 
itself differently in economics, politics, culture and language. Globalization influences 
the processes of social and cultural identification of individuals and social groups. Di-
versification of possibilities for human interacting with the environment promotes recon-
sideration of its importance in the society. As the base category of thought “I” is more 
often categorized through the dialogic prism of the Other. This serious psychological 
reorganization of the cognitive sphere of the individual has essential importance and al-
lows getting away from the simplified vision of the structural features of identity. Special 
attention in the article is paid to the analysis of Tajfel-Turner’s theory of social identity 
and Z. Vensonno’s cultural identity that reveal the dynamic character of the processes of 
the personality’s self-identification.
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Известно, что в современном мире парал-
лельно развиваются две противоположные, 
тенденции. С одной стороны мы являемся 
свидетелями новых интенсивных процессов 
интеграции стран, формирования глобаль-
ных экономических и политических союзов, 
выстраивания наднациональных институтов 
управления экономическими, социальными, 
политическими процессами. С другой сторо-
ны, не менее отчетливо проявление обрат-
ных процессов: увеличение разнообразия, 
степени фрагментарности мира, рост нацио-
нального самосознания и усиление культур-
ной дифференциации народов, возрождение 
традиционных ценностей. Тенденция к росту 
однообразия, как отмечает Ю. М. Лотман, 
сосуществует с тенденцией к росту разноо-
бразия, что характерно для развития любой 
культуры [13]. Опыт последних десятилетий 
показывает, что реакция на процессы глоба-
лизации на локальном уровне вызывает ре-
зонанс на макроуровне (к ним, в частности, 
относятся политические геоизменения, про-
исходящие на европейском континенте). 

В гуманитарных науках глобализация 
рассматривается как одна из важнейших про-
блем постиндустриального общества. Гло-
бализация часто мыслится как глобальная 
трансформация всех экономических, соци-
альных, политических и культурных струк-
тур. Возникнув в экономике, она распростра-
няется на политику, культуру, язык.

Глобализация в культуре продолжает и 
дополняет экономическую глобализацию, но 
вместе с тем имеет существенные особенно-
сти. Многие процессы и тенденции принима-
ют в ней более острые формы. 

В зарубежной литературе прослеживают-
ся три точки зрения на процессы культурной 
глобализации и коммерциализации. 

Первая точка зрения исходит из того, что 
культурная глобализация есть объективно 
необходимое и позитивное в своей основе яв-
ление. Такую позицию отстаивает, например, 
швейцарский ученый Ж. Молино. Он считает, 
что существующее в европейских странах 
беспокойство относительно американской 
направленности глобализации мира не имеет 
серьезных оснований. Главную причину бес-
покойства он видит в том, что европейцам 
трудно отказаться от привычного для них ев-
ропоцентризма, что они в течение столетий 
проводили выгодную для них глобализацию, 
а когда она изменила своё направление, им 
трудно с этим смириться [6]. 

Вторая точка зрения основана на от-
рицательной, апокалиптической оценке 

культурной глобализации. Эта позиция от-
четливо представлена в трудах представи-
телей франкфуртской школы в философии  
Т. Адорно и М. Хоркхаймера [3]. Они первыми 
открыли феномен культурной индустрии, по-
родившей массовую, коммерческую культуру, 
именуемую сегодня медийной и постмодер-
нистской. По их мнению, распространение 
продуктов культурной индустрии ведёт к де-
градации общества, к непоправимой потере 
того, что составляет основу подлинности че-
ловека и его бытия. Эти идеи нашли продол-
жение во французском структурализме, пост-
модернизме, в других течениях современной 
мысли. 

Глобализация как глобальная трансфор-
мация всех структур общества ассоциируется 
в ряде работ отечественных учёных с идеей 
кризиса. Так, отмечается, что «глобализация 
и глобализм вступили в свою завершающую 
фазу, означающую кризисное состояние все-
го человечества, из которого нет выхода на 
основе традиционного миропонимания и тра-
диционных ценностей» [8]. Индивидуализм, 
предлагающий новую систему ценностей, 
чреват раздробленностью ценностей и, в 
конечном итоге, может привести к их утрате 
обществом. В этом котнтексте глобализация 
как распространение некоей общей системы 
ценностей, свойственной одной доминирую-
щей культуре, рассматривается как процесс 
замены и (или) разрушения существующих в 
конкретных сообществах традиционных цен-
ностных ориентиров, оставляя человека в 
своеобразном одиночестве [6]. В этом видит-
ся главная духовно-нравственная проблема 
глобализации: современный человек оказы-
вается в условиях действия двух противопо-
ложных сил – глобализации как «более высо-
кого этапа на пути реализации естественно-
исторической тенденции к объединению 
человечества в условиях промышленной и 
постпромышленной цивилизации» [11] и ин-
дивидуализации, являющейся неотъемлемой 
чертой индивидуального типа культуры. В 
связи с этим М. Каган отмечает, что «ныне че-
ловечество «приговорено к диалогу» [10].

Третья точка зрения, являясь умеренно 
критической, находится как бы между первой 
и второй. её основы заложил английский со-
циолог Р. Хоггарт, исследовавший в 30-е гг. 
XX в. процесс приобщения английских рабо-
чих – выходцев из крестьян к городской куль-
туре. Он отмечал, что адаптация к массовой 
городской культуре не была автоматической 
и пассивной: рабочие проявляли способность 
к сопротивлению, уклонению, отклонению от 
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её стандартов [22]. Во Франции эти идеи раз-
вивает историк М. де Серто, который счита-
ет, что стратегия, система и язык задаются 
господствующим экономическим порядком и 
властью, тогда как речь, выступает как своео-
бразный уклон пользователей и потребите-
лей культуры от навязываемых сверху жёст-
ких языковых моделей [21].

В рамках синергетического подхода гло-
бализация рассматривается как особый тип 
социальной самоорганизации [1; 2; 17]. Сюда 
относят: интеграцию социальных институтов, 
их деятельности, интеграцию знаний и идеа-
лов, определяющих мотивы этой деятель-
ности, а также интеграцию норм поведения 
и ценностей. При синергетическом подходе 
к признакам глобализации относят всесто-
ронность (многоаспектность) как тенденцию 
к интеграции всех сфер социальной жизни 
(экономической, политической, культурной); 
массовость (демократичность) как тенден-
цию вовлечения в интеграционные процес-
сы всех социальных слоёв; планетарность 
(глобальность) как тенденцию к распростра-
нению интеграционных процессов на всю 
планету; спонтанность (самоорганизацию); 
хаотичность, неупорядоченность интегра-
ционных процессов, наличие в них случай-
ных процессов [2].

Смешанный социальный и природный 
характер глобальных проблем служит реша-
ющим отличительным критерием глобально-
сти. Именно этот признак позволяет отделить 
глобальные проблемы от многих сугубо соци-
альных.

В качестве негативных следствий процес-
сов глобализации отмечаются усиление про-
тиворечий между различными государствами 
(одним из проявлений которых выступает, в 
частности, международный терроризм), эко-
номические и экологические проблемы, обо-
стрение противостояния между «центром» и 
«периферией» и ряд других.

В системе глобальных связей современ-
ного времени основным субъектом глоба-
лизации выступает государство, поскольку 
именно оно является единственной целост-
ной конкретной формой существования че-
ловеческого общества [21, с. 6]. Сегодня гло-
бализация чаще всего представляет собой 
межгосударственный диалог, осуществляе-
мый в глобальном масштабе. Нередко это 
вынужденный диалог. Специфика данного 
диалога в том, что индивидуальный тип куль-
туры в своем стремлении к самобытности 
противостоит глобализации: естественное 
стремление к единству [11] порождает вы-

нужденный диалог, в котором «непохожесть» 
ещё более усиливается, поскольку «ни один 
из спорящих не желает отказываться от сво-
их убеждений» [3, с. 98]. В итоге, стремление 
к самобытности и глобализация предстают 
как два взаимоисключающих и одновременно 
взаимодополняющих элемента современной 
культуры. Как считают многие специалисты, 
оба этих процесса подошли к своей критиче-
ской точке. 

В пространственно-временном отноше-
нии глобальность реализуется в виде триа-
ды: глобальный – региональный – локаль-
ный. 

На региональном и локальном уровнях 
рассмотренные выше общие тенденции про-
исходящих глобализационных процессов 
обнаруживают бесконечное многообразие 
форм.

Понятийный аппарат регионализма чрез-
вычайно плюралистичен и стремится отразить 
многочисленные региональные тенденции и 
образы, конструируемые в рамках современ-
ных социально-политических дискурсов. Раз-
ночтения в понимании термина «регион» объ-
ясняются, как полагаем, его функционально-
стью и широким использованием в различных 
отраслях знания. 

Как отмечает А. С. Макарычев, всё богат-
ство концептов регионализма можно услов-
но разделить на целый ряд пересекающихся 
концептов [14]. К ним автор относит 1) геогра-
фические концепты, которые используются в 
качестве эвристического инструмента изуче-
ния регионов как динамических конструктов; 
2) пространственные категории, которые 
применяются для описания процессов, не 
связанных столь жестко, как ранее, с госу-
дарственными границами; они призваны опи-
сать новые региональные образования, соз-
даваемые на основе политко-экономических, 
культурных, языковых и иных интересов (Ев-
розона, страны ШОС, Euregio, франкофония, 
лузофония и др.); 3) локальные концепты, 
связанные с понятием «место» (localization, 
locational approche) и используемые для опи- approche) и используемые для опи-approche) и используемые для опи-) и используемые для опи-
сания миграционных процессов, феноменов 
диаспоры, этнических отношений, иными 
словами – процессов, выходящих за преде-
лы определённых территорий; 4) понятие 
«идентичность», которое призвано описы-
вать принципы конструирования социальных 
групп, их состояния «духа», региональные 
символы и метафоры, создаваемые и инстру-
ментализируемые, в большей степени, в по-
литических целях; 5) концепты границы (bor-bor-
der. bordering, trans (de-)bordering, призван-
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ные описать процессы снижения значимости 
границ под действием транснационализации 
и глобализации. 

Наряду с преимущественно негативной 
оценкой, которую происходящие явления по-
лучают в большинстве современных соци-
альных дискурсов, имеет место и рассмотре-
ние глобализации как позитивного явления 
развития общества. Так, главным глубоким 
и позитивным смыслом глобализации, по 
мнению А. Вайнштейна, выступает наличие 
признаков того, что человек есть не только 
материал, но и субъект истории, понимаемой 
как развертывание идеи личности во всём её 
становлении [5].

Каково же человеческое измерение гло-
бализации? 

Сама категория «человек» как одна из 
базовых категорий мысли переживает сегод-
ня, по мнению многих, глубочайший кризис. 
Концепция человека как рационального субъ-
екта поставлена под сомнение постмодер-
нистским дискурсом. В его рамках человек 
предстает, прежде всего, как «человек чув-
ствующий», обладающий в большей степени 
«поэтическим мышлением», а не рациональ-
ным. Принцип рациональности выступает в 
постструктуралистском и постмодернистском 
дискурсе как некое проявление «империализ-
ма рассудка», ограничивающий воображение 
и работу мысли. В связи с этим рационали-
стический способ постижения мира, осно-
ванный на стремлении во всем найти поря-
док, смысл и первопричину, отвергается этим 
литературно-философским течением. Вза-
мен утверждается примат иррационального, 
нестабильного, противоречивого, фрагмен-
тарного и случайного [9]. 

Тема идентичности становится одной 
из центральных в условиях глобализации, 
привлекая в настоящее время особое внима-
ние философов, социологов, психологов, по-
литологов, антропологов. З. Бауман отмечает, 
что идентичность становится своеобразной 
призмой, через которую рассматриваются, 
оцениваются и изучаются многие черты со-
временной жизни. Сама культура начинает 
оцениваться посредством понятий личност-
ных и групповых различий, креолизации и 
гибридности, прав человека на собственную 
идентичность и её общественное утвержде-
ние [4].

Всё чаще социокультурный и политиче-
ский современный дискурсы обращаются к 
понятию самотождественности человека 
и социальной группы, их идентичности, по-
нимаемой как некий конструкт, позволяющий 

удерживать от социального, культурного и 
психического распада все «человеческое», а 
также соизмерять идентичности друг с дру-
гом и с внешними структурами в различных 
масштабах. 

Отметим, что в философии, антрополо-
гии, истории понятие самотождественности, 
идентичности концептуализировалась в от-
дельные исторические периоды при помо-
щи различных смежных понятий, свидетель-
ствующих о постоянной научной рефлексии, 
которую вызывала и продолжает вызывать 
проблема самотождественности индивида и 
социальной группы. Обратимся к некоторым 
из них, с тем, чтобы показать не только раз-
личную концептуализацию каждого понятия и 
те новые грани, которые каждое из них «вы-
свечивало» в трактовке философского по-
нятия самотождественности, но и для того, 
чтобы пояснить, как в ряде случаев, один и 
тот же термин или понятие эволюциониро-
вали со временем, опосредованно указывая 
на то, каким образом общество усваивало и 
трансформировало разрабатываемые наукой 
идеи.

В исторической перспективе одним из 
первых понятий, имеющих отношение к по-
нятию самотождественности, выступает по-
нятие Инаковости.

Инаковость определяется современ-
ной философией как противоположный или 
противопоставленный элемент в двоичном 
противоречии Я/Другой. Данное определе-
ние страдает, как представляется, излишней 
обобщенностью, упрощающей сложное вну-
треннее содержание, которое понятие «ина-
ковость» обнаруживает в исторической пер-
спективе в философии.

Так, Платон пользуется понятием Ина-
ковости для определения «одного, единого» 
(любой вещи), образуя с ним целое [16]. У 
Платона Инаковость констатирует единство, 
но вместе с тем, не является его следстви-
ем. Инаковость становится онтологическим 
условием существования Одного. Это по-
ложение имеет существенное значение для 
определения «Я» (как самотождественности, 
идентичности, в конечном итоге, личности): 
Я возникает как отношение с «Ты-другим»; 
последний утверждает существование «Я». 
«Иными словами», если изолировать «Я» от 
«Другого», разрушается «Я», его самотожде-
ственность, его бытие. 

Николай Кузанский вычленяет следую-
щие качества Единого: Единое не только 
познается благодаря инаковости, но оно слу-
жит для придания «Я» сложности: «… про-
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стота Единого допускает приобщение не в 
простоте,…а в сложности» [12, с. 45]. Важ-
нейшим следствием такого понимания Еди-
ного выступает понимание Единого как слож-
ности. Т. о., Единое и едино, и сложно, и мно-
жественно.

Гегелевская Инаковость мыслится как ка-
тегория единства взаимоисключающих и од-
новременно взаимоопределяющих противо-
положностей [7]. Каждый элемент этого мно-
жества отличен от других не как следствие 
констатации различия его качеств, а как след-
ствие признания его бытия, его существова-
ния. Иными словами, Инаковость абсолютна 
и ни один из её элементов не подлежит сме-
шению с другими. Вместе с тем, Инаковость 
не возможна вне со-общения, со-отношения с 
другими Инаковостями. 

Отметим, что в приведенных выше ра-
ботах Инаковость интерпретируется в един-
стве с Одним (Я). Оно содержится в «Я» и 
образует с «Я» антиномическое единство 
«Я»/«Другой». Единое мыслится как слож-
ность, каждый элемент которого отличен от 
другого (других) элементов – «Я» не «Другой», 
а «Мы» не сводится к нескольким «Я». Ина-
ковость имеет онтологическое значение для 
«Я»: без Иного (Другого,) Один (Я) не может 
существовать. Инаковость есть необходимое 
условие познания себя (Я). И наконец, позна-
ние есть процесс со-общения, со-отношения 
Инаковостей. Инаковость проявляет себя во 
взаимодействии, в диалоге, в коммуникации 
с другими инаковостями.

Самотождественность – философская 
категория, относящаяся как к отдельному ин-
дивиду, так и социальной группе. 

В XVIII веке категория самотождествен-
ности применяется для определения сущ-
ностных свойств больших социальных групп. 
Самотождественность концептуализируется 
у представителей эпохи Просвещения по-
средством понятия культуры, понимаемой 
как «цивилизация». Долг цивилизованных 
наций перед человечеством, как считали 
представители эпохи Просвещения, состоит 
в распространении цивилизации в общества 
менее цивилизованные. В рамках этого фи-
лософского подхода Инаковость разделяется 
от «Я», она находится вне «Я» и иерархиче-
ски подчинена «Я». 

В XIX в. – первой половине XX в. раз-
личие начинает восприниматься как угро-
за, страх перед Другим, Иным (работы  
Г.-В.-Ф. Гегеля, Ж.-П. Сартра, Ж. Батая и др). 
Ассимиляция Другого видится в этот период 
как эффективный механизм снятия угрозы, 

которую несет Инаковость. Иными словами, 
Инаковость начинает концептуализироваться 
в западной философии посредством понятия 
Одинаковое. В конечном итоге, различие ото-
ждествляется с разделением.

Отметим, что в философии и культурной 
антропологии второй половины XX века кар-
динально меняется концептуализация культу-
ры и Другого. Так, в работах Э. Рош, М. Мид, 
Р. Линтон и др. культура как коллективная 
форма неразрывно связана с отдельным че-
ловеком. Человек в культуре предстает не как 
её пациент, испытывающий на себе действие 
культуры, а как субъект творчески перераба-
тывающий культуру в процессе своей аккуль-
турации. Понимание культуры как коммуни-
кативной системы позволяет вновь вернуть-
ся к диалогичному характеру Я и культуры  
(Л. С. Выготский, Ю. М. Лотман, М. М. Бахтин, 
К. Ясперс и др.)

В современном контексте глобализации 
идентичность мыслится как возможность 
формирования множественной, глобальной 
идентичности. Так, М. Эпштейн предлагает 
видение некоего нового состояния человека. 
Глобализация культур, по его мнению, откры-
вает возможность его «транскультурности»; 
она предполагает «диффузию исходных куль-
турных идентичностей по мере того, как ин-
дивиды пересекают границы разных культур 
и ассимилируются в них» [24, с. 112]. Транс-
культура, по мнению М. Эпштейна – это со-
стояние виртуальной принадлежности одно-
го индивида многим культурам. В позиции  
М. Эпштейна вызывают серьёзные возра-
жения, используемые им понятия «ассими-
ляции», «диффузии», «транскультурности», 
«виртуальности», на анализе которых и оста-
новимся подробнее.

Нельзя не заметить, что в представлен-
ной М. Эпштейном концепции ключевым ме-
ханизмом, способствующим формированию 
новой транскультурной идентичности, вы-
ступает культурная ассимиляции человека. 
В социальных науках ассимиляция справед-
ливо рассматривается как негативный про-
цесс, процесс утраты членами одной этниче-
ской группы своей первоначальной культуры 
и усвоение ими культуры другой этнической 
группы. Она основана на политике подавле-
ния традиционной культуры и доминирования 
одной социокультурной группы над другой. 
Разделяем мнение В. В. Миронова, который 
отмечает, что идеологии ассимиляции и дис-
криминации оказались несостоятельными 
в решении сложных проблем, связанных с 
культурной, этнической, расовой и религи-
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озной разнородностью современных госу-
дарств. В современных условиях необходим 
поиск других идеологий [19]. В качестве таких 
новых идеологий сегодня все чаще называ-
ют мультикультурализм, Следует, впрочем, 
отметить, что мультикультурализм пока ещё 
не разработал конкретных содержательных 
положений и политических стратегий своей 
реализации. 

Метафора «диффузии» стала сегодня 
популярна в связи с, так называемой, «кре-
ольской моделью» множественного проис-
хождения и культурного смешения. Воспетая 
в творчестве Э. Глиссана [цит. по 30, с. 75], 
она, по его мнению, единственная культурная 
модель, способная сегодня преодолеть этно-
культурную замкнутость современных сооб-
ществ. Креольская модель возводит в разряд 
ценностных характеристик единение народов 
и культурное смешение, ведущее к формиро-
ванию множественной идентичности. Пред-
ставляется однако, что креольская модель –  
утопична и не способна воплотиться в кон-
кретной этнокультурной политике. Сегодня 
слабость данной модели заключается в при-
сущей ей логике детерриториализации, кото-
рую сложно на практике связать с конкретной 
национальной моделью.

В связи с этим возникает ряд актуальных 
вопросов: каким образом процессы глобали-
зации влияют на процесс конструирования 
идентичности? возможна ли и как проявля-
ет себя множественная глобальная иден-
тичность? какое место занимает культура 
в процессе самоидентификации человека? 
насколько едина, гибка и изменчива идентич-
ность? и многие другие.

Для того чтобы ответить на эти и другие 
вопросы, обратимся к некоторым положениям 
теории социальной идентичности Тэджфила-
Тёрнера. 

Теория социальной идентичности 
была разработана Г. Тэджфилом в 70-е 
годы двадцатого столетия и развита в 80-е  
Дж. Тёрнером [26; 27]. Она занимает цен-
тральное место в зарубежной социальной 
психологии и привлекается всякий раз, когда 
речь идет об идентичностях, социальной мо-
бильности, проблемах интеграции и вопросах 
конфликтологии. Объектом исследования в 
теории социальной идентичности Г. Тэджфи-
ла выступает изучение меж- и внутригруппо-
вых отношений. Отличительной чертой этой 
теории выступает её стремление уйти от су-
губо «индивидуалистских» теорий, строящих-
ся, в большинстве случаев, на объяснении 
меж– и внутри-групповых отношений, исходя 

исключительно из индивидуальных психиче-
ских процессов. Г. Тэджфил не приемлет и 
слишком акцентуированные социальные тео-
рии, например, теорию Адорно [23], объяс-
няющие все групповые отношения исключи-
тельно социальными факторами, оставляя в 
тени личность конкретного человека. Иными 
словами, Г. Тэджфил предлагает некий тре-
тий путь, совмещающий в себе социальный 
и психологический подходы в трактовке поня-
тия социальной идентичности. 

В основе теории социальной идентично-
сти Г. Тэджфила лежит теория социальных 
конфликтов М. Шерифа [25]. В соответствие с 
последней межгрупповые взаимоотношения 
могут быть подразделены на соревнователь-
ные и кооперативные. Соревновательные 
отношения, возникающие в процессе получе-
ния материальных или символических благ, 
способны привести к социальным конфлик-
там. Напротив, объединяющая различные 
социальные группы общая цель способна по-
родить кооперативные взаимоотношения. По 
мнению Г. Тэджфила и Дж. Тёрнера, слабой 
стороной теории М. Шерифа является отсут-
ствие возможности объяснить процессы кон-
струирования и поддержания групповой иден-
тичности, а также невозможность объяснения 
типов индивидуального поведения людей в 
процессе их социального взаимодействия. 
Именно внутри– и межгрупповые типы по-
ведения становятся концептуальными поня-
тиями для Г. Тэджфила и Дж. Тёрнера в раз-
работке их теории социальной идентичности. 
Ученые исходят из того, что множество соци-
альных взаимоотношений можно представить 
в виде континуума. Его крайними точками вы-
ступают, с одной стороны, внутригрупповые 
типы отношений, с другой – отношения между 
социальными группами. Абсолютным выра-
жением внутригруппового типа отношений 
выступают отношения между двумя или не-
сколькими индивидами, строящиеся исклю-
чительно на их личностных отношениях. 
Модельным выражением отношений в точке 
межгруппового поведения выступают отно-
шения между двумя и более представителя-
ми различных социальных групп, строящиеся 
на учете их групповой принадлежности и не 
принимающие во внимание их личные отно-
шения друг к другу. Между этими крайними 
и, в какой-то степени, умозрительными точ-
ками располагается множество смешанных 
типов поведения индивидов, сочетающих в 
различных пропорциях как их личностные, 
так и межгрупповые отношения. Данное по-
ложение о внутри- и меж- групповых отноше-
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ниях позволило её авторам сформулировать 
следующий концептуальный вопрос: при ка-
ких условиях и в каких ситуациях человек, в 
большей степени, ведёт себя как отдельный 
индивид, а в каких – как член социальной 
группы? Для того, чтобы ответить на данный 
вопрос, авторы вводят ряд антиномичных по-
нятий, среди которых центральное место за-
нимают понятия социальной мобильности 
и социального изменения. Под социальной 
мобильностью Г. Тэджфил и Дж. Тёрнер по-
нимают возможность свободного перемеще-
ния индивида от одной социальной группы к 
другой. Подчеркивая личностный потенциал 
человека, авторы утверждают, что общество 
не заточает человека раз и навсегда в рам-
ки одной определенной социальной группы. 
Человек как представитель конкретной соци-
альной группы, обладает свободой переме-
щения из этой социальной группы в другую. 
Иными словами, границы социальных групп 
проницаемы. В противовес понятию соци-
альной мобильности, понятие социального 
изменения определяет общество как иерар-
хизированную структуру. В иерархически ор-
ганизованном обществе границы, существую-
щие между социальными группами, менее 
проницаемы. Отвечая на сформулированный 
выше вопрос, авторы теории социальной 
идентичности констатируют, что человек ве-
дет себя как отдельный индивид, строя свои 
отношения с другими на личностной основе, 
в ситуациях внутригруппового взаимодей-
ствия. И, наоборот, в ситуациях межгруппо-
вого взаимодействия человек ведет себя не 
как отдельный индивид, а как представитель 
определенной социальной группы. Иными 
словами, констатируем, что целостность 
когнитивной модели и психосоциального 
типа поведения, усваиваемые человеком в 
процессе социализации, определяются на-
пряжением, возникающим между этими дву-
мя точками. Для объединения людей и об-
разования ими различных социальных групп 
в качестве оснований могут выступать нацио-
нальная, языковая, профессиональная при-
надлежность, общность интересов и взглядов 
и т. п. Групповая принадлежность человека не 
только осмысляется рационально, но и пере-
живается эмоционально. Позиционирование 
человека в зоне внутригрупповых отношений 
стимулирует его преимущественно бескон-
фликтный тип поведения, тогда как позицио-
нирование себя в зоне «межгрупповые отно-
шения» увеличивает вероятность конфликт-
ного поведения человека. 

Теория культурной идентичности фран-
цузской исследовательницы Ж. Вэнсонно 
[29] имеет много общего с представленной 
выше теорией социальной идентичности 
Тэджфила-Тёрнера. Основным отправным 
понятием в теории Ж. Вэнсонно в конструи-
ровании концепта культурной идентичности 
выступает понятие культуры. В концепции  
Ж. Вэнсонно культура не является некой 
системой инвариантных форм (язык, рели-
гия, личность, общество), или своеобразной 
«лавкой древностей», а скорее продуктом и 
ресурсом, потенциалом для осмысления и 
конструирования себя. Она динамический 
процесс, предстающий и ощущаемый чело-
веком, прежде всего, как субстрат, «наслед-
ство» передаваемое старшими членами об-
щества младшим в ходе первичной аккульту-
рации [29]. 

Культура как основа идентичности, пере-
даваемая из поколения в поколение, пред-
стает как сложный динамический феномен, 
укоренённый в историю, но не заточнный в 
ней. Непрерывное (ре-)конструирование со-
циальными акторами культуры и коллектив-
ной истории способно изменить их взгляды 
на себя, окружающую действительность, со-
бытия и других акторов. Иначе говоря, иден-
тичность – сложный динамический процесс, 
направленный на осознание социальным ак-
тором себя, окружающего мира и Другого.

Насколько внутренне единой или эклек-
тичной, «диффузной», «размытой» или «вы-
раженной», т. е. имеющей доминантные чер-
ты может быть идентичность? Возможна ли 
вообще «глобальная идентичность»? Обра-
тимся в связи с поставленными вопросами к 
анализу результатов социологического иссле-
дования, проведенного группой бельгийских 
ученых под руководством Марка Жакмэна в 
конце 90-х годов [28]. Целью предпринятых 
опросов выступала установка того, каким об-
разом соотносятся и сочетаются между собой 
чувства региональной, национальной и евро-
пейской идентичности представителями трех 
основных этнических групп Бельгии: франко-
фонами, германофонами и нидерландофона-
ми. Результаты исследования показали, что 
одновременное чувство принадлежности к 
региональной, национальной и европейской 
идентичностям присуще в этот период каждой 
из отмеченных выше этнических групп. Чув-
ство региональной идентичности пережива-
лось интенсивнее других типов идентичности 
представителями всех трёх языковых групп. 
Однако при этом, обнаружился и ряд тон-
ких различий. Так, наличие у всех трёх групп 
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сильного регионального чувства принадлеж-
ности (сильной региональной идентичности), 
обнаруживает, что оно выше у нидерландо-
фонов, чувство национальной принадлежно-
сти выше у франкофонов и, наконец, чувство 
принадлежности к европейской идентичности 
выше у германофонов.

Проведенные исследования позволяют 
сформулировать следующую исследова-
тельскую гипотезу: конструирование новых 
моделей идентичности не разрушает ранее 
усвоенные модели самоидентификации лич-
ности. Наличные модели самоидентифи-
кации не конкурируют между собой. В раз-
личные периоды интенсивней может пере-
живаться одно какое-то конкретное чувство 
самоидентификации (один тип идентичности) 
из всего спектра наличных чувств принадлеж-
ности, присущих отдельному индивиду или 
социальной группе. Активация того или иного 
типа идентичности, происходит вследствие 
социально-экономических процессов, проис-
ходящих в обществе, и их оценки личностью 
или социальной группой, а также как результат 
целенаправленной деятельности заинтересо-
ванных в этом общественно-политических ин-
ститутов и организаций. Сформулированная 
гипотеза, безусловно, требует дальнейшей 
доработки и дополнительной проверки на 
разнородном фактологическом материале. 
Её проверка для характеристики и оценки ди-
намичных процессов, связанных с языковой 
идентификацией франкофонов Квебека по-
казывает, что в исторической перспективе эти 
процессы изменчивы. Так, до 60–70 годов XX 
столетия безоговорочное равнение на языко-
вую норму Франции и неучёт сложившейся 
собственной языковой формы французско-
го языка на территории Квебека привело к 
отрицанию собственной региональной язы-
ковой идентичности и рождению языкового 
комплекса, чувства языковой неуверенности 
(ins�curit� linguistique). Остро переживаемое 
населением, оно способстовало в 70-е годы 
XX века к исключительному признанию лишь 
своей региональной квебекской языковой нор-
мы, что породило изоляционистские настрое-
ния и желание разрабатывать отдельную от 
французского языкового стандарта Франции 
форму языка. В дальнейшем, в 90-е годы XX 
столетия желание избежать маргинализации 
языка, а также желание интегрироваться в 
более широкую франкофонную идентичность 
переживается квебекцами интенсивней. Се-
годня одновременная активация двух типов 
языковой идентичности – региональной (fran-fran-
çais qu�becois) и международной (français 

international) – способствовало активному во-) – способствовало активному во-
влечению квебекцев в разработку общей для 
всех франкофонов в мире языковой нормы 
(français de r�f�rence) при одновременном со-français de r�f�rence) при одновременном со-çais de r�f�rence) при одновременном со-ais de r�f�rence) при одновременном со- de r�f�rence) при одновременном со-f�rence) при одновременном со-�rence) при одновременном со-rence) при одновременном со-) при одновременном со-
хранении своеобразных отличительных черт, 
свойственных франкофонам Квебека.

Таким образом, идентичность выступает, 
основой для конструирования и реконструи-
рования социальными акторами себя, других 
и общества в целом на основе постоянного 
диалога с другими социальными акторами. 
Она способствует социализации человека, 
его «встраиванию» в конкретное общество 
со всеми его многочисленными знаковыми 
системами, схемами поведения, символами, 
культурными текстами, ритуалами. 

Приведенные выше подходы к трактовке 
понятия идентичности, позволяют заключить, 
что идентичность выступает одновременно 
и своеобразным механизмом, вписывающим 
человека в конкретную модель культуры, и 
знаковой системой, «языком», позволяющим 
ему интерпретировать и концептуализировать 
окружающий мир с его другими многочислен-
ными знаковыми подсистемами (прошлыми 
и настоящими), и ресурсом для конструиро-
вания себя и окружающего мира. Отметим, 
что отличие, инаковость появляются как ре-
зультат взаимодействия человека с себе по-
добными. В процессе этого взаимодействия 
человек категоризирует мир, наделяя его 
смыслом. Одним из важнейших элементов 
категоризации выступает осознание челове-
ком себя и других в конкретном пространстве 
и времени. Осознание как психологический 
процесс и взаимодействие человека, соци-
альной группы со средой возможно лишь как 
взаимодействие вербализованное, т. е. как 
коммуникация, диалог. Т. о., помимо внешних 
ситуативных проявлений, взаимодействие 
характеризуется для индивида актуальным 
внутренним содержанием. Именно вербаль-
ный характер переводит взаимодействие 
человека со средой во внутренний план лич-
ности. Осознание как психолингвистический 
процесс и категория основано на выделе-
нии и отграничении (определение границ) 
предмета мысли от других предметов мысли 
[15]. Иными словами, процесс конструирова-
ния идентичности, т. е. самоидентификации, 
продолжающийся в течение всей жизни че-
ловека, сопровождается на индивидуально-
психологическом уровне процессом опреде-
ления себя, т. е. само-отграничения от дру-
гих. Коммуникация человека со средой на 
основе прецедентных и современных, реаль-
ных и воображаемых, устных и письменных 
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текстов, моделей поведения – неотъемлемое 
условие существования и конструирования 
идентичности. Вербальные тексты и психоло-
гические схемы поведения (включая языко-
вое поведение) характеризуются достаточной 
устойчивостью и частой воспроизводимостью 
внутри конкретной социокультурной группы. 
Некоторые из них приобретают со временем 
обобщенный стереотипизированный харак-
тер. Диверсификация средств коммуникации 
человека со средой способствует не только 
интенсификации процессов человеческой 
коммуникации. Речь идёт, прежде всего, о 
перестройке когнитивной сферы личности за 
счёт усвоения новых типов вербализованных 
структур, культурных текстов и моделей пове-
дения. Они способствуют, в конечном итоге, 
перестройке психосоциальной сферы лично-
сти, сказывающейся на её внутригрупповых и 
межгрупповых взаимоотношениях.

Т. о., понимание идентичности как про-
цесса, процесса самоидентификации, под-
чёркивает её динамический, развивающийся 
во времени когнитивный характер. Процессу-
альность и динамичность моделей самоиден-
тификации индивида или социальной группы 
есть важнейшее условие их приспособления 
к социальной среде. Вместе с тем, как было 
отмечено выше, психолингвистические про-
цессы осознания и отграничения, лежащие 
в основе самоидентификации, не позволяют 
говорить о становлении в настоящее время 
некоего нового, общего для всех культур, типа 
гомогенной, диффузной идентичности. Эта 
же мысль подчеркивается и С. Хантингтоном, 
который отмечает, что сама идея универсаль-
ной цивилизации поверхностна и теоретиче-
ски не состоятельна, ввиду того, что чело-
вечество сегодня разделено – на племена, 
национальности и более крупные культурные 
идентичности, именуемые цивилизациями 
[20]. Справедливым представляется и мне-
ние В. А. Тишкова отмечающего, что понятие 
«культурное многообразие» мыслится сегод-
ня, в большей степени, как «культурная сво-

бода», «национальное самоопределение». 
Они порождают право на «свои» территорию, 
государственность, язык. Понимаемое та-
ким образом понятие культурной свободы не 
включает право на культурную сложность и 
на принадлежность к сложной культуре [18]. 

Глобализация усиливает как внутригруп-
повые, так и межгрупповые контакты, и виды 
социального взаимодействия. Внутригруп-
повые изменения выступают, чаще всего, в 
виде изменений, происходящих в рамках от-
дельных государств и регионов. Их следстви-
ем выступают перестановки внутри социаль-
ных групп, изменения общественного статуса 
некоторых из них. В качестве межгрупповых 
выступают различные типы межгосудар-
ственного взаимодействия, способствующие 
серьёзным геополитическим изменениям, 
сопряжённым с исчезновением и созданием 
новых политических, экономических, культур-
ных и языковых групп. Тому свидетельство – 
произошедшие и происходящие в мире со-
бытия. Идентичность психосоциальна по сво-
ей природе. Психологическая составляющая 
идентичности позволяет исследовать психи-
ческие механизмы, лежащие в основе иден-
тификации индивида или социальной группы. 
Привлекаемые для анализа феномена иден-
тичности психологические категории сознания, 
поведения, памяти, представления, безуслов-
но, способствуют его более полному научному 
осмыслению. Вместе с тем, «увлечение» лишь 
психологической составляющей идентичности 
способно релятивизировать объективные со-
циальные, культурные и политические факто-
ры, стоящие в основе дифференциации соци-
альных групп, и породить индивидуалистские 
и интуитивистские теории. 

Рассмотренная под таким углом зрения, 
идентичность онтологична ввиду её направ-
ленности на осмысление человеком себя, 
других, общества. Она также инструменталь-
на в той мере, в которой она предоставляет 
индивиду необходимые ему средства для 
адаптации к обществу.
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Последствия радикальной трансформа-
ции не только политической и экономической 
жизни общества, но всего уклада жизни на-
селения России, крушение прежней системы 

ценностей и формирование новых ценност-
ных ориентиров нашли непосредственное от-
ражение в массовом сознании молодых лю-
дей и повлекли за собой изменения в структу-
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ре их ценностных предпочтений. Кроме того, 
небольшая величина, провинциальность и 
узкая функциональная направленность горо-
да откладывает свой отпечаток на ценност-
ные приоритеты молодёжи. 

Современное общество характеризуется 
нестабильностью системы ценностей в отли-
чие от традиционного общества, в котором 
эта система была незыблемой и неизменной 
на протяжении многих веков. В связи с этим 
проблема общих тенденций изменений цен-
ностных ориентаций в современном обще-
стве не утрачивает своей актуальности.

Целью нашего исследования является 
сравнительный анализ специфики ценност-
ных предпочтений российской и немецкой 
молодёжи.

Эмпирической базой нашего исследова-
ния являются данные, полученные в резуль-
тате изучения ценностных предпочтений со-
временной молодёжи, проживающей в раз-
личных городах Красноярского края. Общий 
объем выборочной совокупности составил 
280 человек в возрасте 16–33 лет. В выбор-
ку были включены представители молодо-
го поколения различных социальных групп:  
работающей молодёжи, учащихся старших 
классов, а также студенческой молодёжи. 
Для получения сравнительной информации 
применялся вторичный анализ результатов 
изучения ценностных ориентиров молодёжи 
Германии. Общий объем выборочной сово-
купности составлял 500 человек. 

В данной статье мы остановимся на ха-
рактеристике отношения представителей мо-
лодёжи России и Германии к работе, семье и 
браку. 

Сопоставив результаты проведённого 
нами исследования с результатами исследо-
вания немецких социологов, можно сделать 
вывод о том, что большинство представите-
лей как немецкой, так и российской молодё-
жи уже имеет опыт работы. Среди немецкой 
молодёжи одно рабочее место имело только 
14 % респондентов. 74 % молодых немцев 
указало на то, что уже имело более одного 
рабочего места. Среди представителей рос-
сийской молодёжи опыт работы также уже 
имело 75 %. Причём доля российской моло-
дёжи, которая уже работает, растёт по мере 
увеличения возраста. Так, если среди школь-
ников после учёбы подрабатывает только 
52 % опрошенных, то среди студентов тако-
вых около 70 %. Работающая молодёжь уже 
имела более трёх рабочих мест.

Освобождение от родительской опёки, 
включая экономические вопросы, стало в 

настоящее время обыденным явлением во 
многих странах: подросток, подрабатывая в 
различных местах (кафе, магазинах, авто-
заправках), зарабатывая деньги, стремится 
быть материально независимым от своих 
родителей. Кроме того, подработка в пони-
мании молодого поколения рассматривается 
как приобретение трудового опыта, возмож-
ность лучше понять жизнь и научиться це-
нить деньги.

Необходимо отметить, что частичная за-
нятость (подработка) школьной и студенче-
ской молодёжи, по мнению ряда учёных за-
падных стран (Д. Дэвис, Е. Гринберг, Л. Стайн-
берг), имеет как позитивные, так и негативные 
стороны. Что касается позитивного аспекта 
частичной занятости, то исследователи от-
мечают, что она может являться механизмом 
приобретения определённого жизненного 
опыта, способствует умению строить взаимо-
отношения с командой и работодателем, са-
мостоятельно зарабатывать себе деньги, по-
лучая тем самым определенную финансовую 
независимость. Вместе с тем авторы отмеча-
ют и ряд негативных аспектов такой частич-
ной занятости молодёжи. По их утверждению, 
подобная работа может неблагоприятно ска-
заться на академических успехах некоторых 
школьников и студентов, а свободный доступ 
к деньгам и контакты, которые молодёжь име-
ет во время работы, могут спровоцировать у 
них девиантное поведение, связанное с по-
треблением наркотиков, алкоголя и сигарет 
[1, с. 141]. Тем не менее, частичная занятость 
школьной и студенческой молодёжи в целом 
благотворно влияет на неё, помогает сфор-
мировать такие качества личности, как пред-
приимчивость, деловитость, расчётливость, 
бережливость, трудолюбие, способствует бо-
лее эффективной экономической социализа-
ции и пониманию необходимости труда.

Однако удовлетворение от своей работы 
не испытывает ни немецкая, ни российская 
молодёжь. Так, проанализировав ответы на 
вопрос: «Что значит для вас работа вооб-
ще?», можно сделать вывод о том, что сре-
ди представителей немецкой молодёжи удо-
влетворение от работы испытывает только 
13 % опрошенных, для них работа означает 
прежде всего деньги (48 %), которые помогут 
обеспечить им финансовую самостоятель-
ность, так как в Германии среди молодёжи 
не принято «сидеть на всем готовом». Чет-
вёртая часть опрошенных, как немцев, так и 
россиян, указала, что работа необходима им 
для самореализации,  поскольку помогает им 
сформировать необходимые профессиональ-
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ные навыки и способствует выбору будущей 
карьеры. 

 Что касается российской молодёжи, то 
для большинства  юношей и девушек, уже 
имеющих опыт работы (64 %), работа также 
означает деньги и самореализацию. Таким 
образом, как немецкие, так и российские 
представители молодого поколения связыва-
ют работу прежде всего с обеспечением ма-
териального благополучия. Однако, если для 
немецкой молодёжи главным мотивом явля-
ется личный статус, то российские школьники 
и студенты подрабатывают преимуществен-
но для того, чтобы материально помочь сво-
ей семье и покрыть собственные расходы. 
Отсюда в большинстве случаев и отсутствие 
удовлетворения от работы. 

Среди представителей работающей 
молодёжи удовлетворение от работы испы-
тывает только 8 %. Для 54 % опрошенных 
работа – это прежде всего деньги, то есть 
представители работающей молодёжи от-
дают предпочтение материальной выгоде. 
Это подтверждают и ответы российской мо-
лодёжи на вопрос о том, какую работу они 
бы предпочли, если бы могли выбирать. Так, 
о желании много зарабатывать, пусть даже 
без особых гарантий на будущее или иметь 
собственное дело, вести его на свой страх и 
риск высказалось 62 % опрошенных молодых 
россиян. Причём желание организовать своё 
дело присуще преимущественно школьной 
(38 %) и студенческой молодёжи (30,5 %). Ра-
ботающая же молодёжь при выборе работы 
руководствуется иными мотивами. Большая 
часть  предпочла бы «иметь пусть неболь-
шой, но твердый заработок и уверенность в 
завтрашнем дне» (54 %). Только пятая часть 
опрошенных представителей работающей 
молодёжи желала бы организовать собствен-
ное дело. Таким образом, школьники и сту-
денты более ориентированы на предприни-
мательскую деятельность, чем работающая 
молодёжь. Связано это с тем, что, во-первых, 
школьники ещё не совсем осознают всех 
сложностей, связанных с организацией соб-
ственного дела, а во-вторых, для «поколения 
реформ» характерно стремление к свободе и 
независимости. Не случайно российские ис-
следователи (В. И. Чупров, М. В. Лисаускене, 
В. В. Орлова) отмечают, что интернальность, 
готовность самому делать свою судьбу, не 
надеясь на государство, – новая черта, при-
сущая каждому второму представителю этого 
поколения [2, с. 114]. 

Согласно результатам проведённых ис-
следований, большая часть как российской, 

так и немецкой молодёжи хотела бы поме-
нять своё рабочее место. Из них, среди не-
мецкой молодёжи 78 % в перспективе хотели 
бы вообще сменить место работы, но остать-
ся при этом в родном городе. Среди россий-
ской молодёжи предпочитают остаться рабо-
тать в родном городе только 17 %. Переехать 
работать в другой город или другой регион со-
бираются 61 % немцев и 23 % россиян. Зна-
чительная часть немецкой молодёжи (45 %) 
высказались о готовности уехать работать 
за пределы своей страны. Среди российских 
юношей и девушек, желающих покинуть Рос-
сию и уехать работать за границу, таковых 
лишь 25 %.

Таким образом, результаты исследования 
показали, что как немецкая, так и российская 
молодёжь достаточно мобильна и в поисках 
«лучшей жизни» готова оставить свой город, 
край и даже страну. Тем более что большин-
ство опрошенных (81 % немцев и 69 % рос-
сиян) уже неоднократно переезжали либо 
сами, либо со своей семьей на новое место 
жительство, поэтому перемен они не боятся. 
То есть и немецкая, и российская молодёжь 
не боится строить планы на будущее, вклю-
чая при этом и кардинальные перемены. При 
этом она не столько говорит о желаниях до-
стичь успехов, сколько полагает, что ей по си-
лам это сделать. Для реализации жизненных 
планов она готова предпринимать активные 
действия, будучи уверена в том, что человек 
сам в ответе за свою судьбу. Однако 75 % не-
мецкой молодёжи заявили, что в ближайшее 
время не намерены менять нынешнее место 
работы, а собираются ещё в течение как ми-
нимум пяти лет работать в той же фирме, что 
и сейчас. А вот что касается нашей уже ра-
ботающей молодёжи, то только 27 % доволь-
ны настоящим местом работы, а 24 % хотели 
бы уехать не только из города, но и из края, а 
13,5 % готовы даже покинуть страну. В связи 
с этим вызывает тревогу то обстоятельство, 
что если в силу определенных обстоятельств 
мечтам молодёжи о перемене места работы 
не удастся осуществиться, то их фрустрация 
по поводу работы неизбежна.

На рубеже XX–XXI в. в западных странах 
наблюдается ослабление семейной структу-
ры, её дезорганизация, что вызывает озабо-
ченность социологов, которые справедливо 
полагают, что данное явление может приве-
сти к неудачной социализации подрастающих 
поколений. Действительно, современная се-
мья во многом изменилась в последнее вре-
мя: ряд социальных функций перешли к иным 
институтам социализации, другие транс-
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формировались, наметился ряд тревожных 
признаков её дезорганизации, включающий 
увеличение числа разводов, изменения 
семейно-брачных ценностей, снижение рож-
даемости, рост семейно-бытовых нарушений 
и т. д. Однако мы не можем говорить о все-
общей тенденции к разрушению и исчезнове-
нию семьи. Современная семейная структура 
скорее переживает своеобразную болезнь, 
причина которой заключается в бурном раз-
витии социально-экономических отношений, 
связанных с научно-техническим прогрессом 
западных стран. Периодически кризисные 
явления семьи наблюдаются практически во 
всех странах в разные периоды при наличии 
серьёзных социально-экономических и поли-
тических проблем.

Несмотря на кризисные семейные явле-
ния как в России, так и в Германии, у большин-
ства опрошенных представителей молодого 
поколения, согласно результатам проведен-
ных исследований, сохраняется потребность 
в семье и брачных отношениях. Большинство 
как немецких, так и российских юношей и 
девушек уже имели серьёзные отношения с 
противоположным полом. Причем у 34 % не-
мецкой молодёжи отношения официально 
зарегистрированы, 30 % указали, что имеют 
просто прочные отношения. У нашей молодё-
жи отношения тоже либо официально заре-
гистрированы, либо просто прочные. Кроме 
того, данные социологического исследования 
свидетельствуют также о том, что большин-
ство как немецких, так и российских  респон-
дентов выражают надежду, что их отношения 
будут существовать вечно. На это хотели бы 
надеяться 55 % молодых немцев и 56 % мо-
лодых россиян. При этом немецкая молодёжь 
более уверена в прочности своих отношений, 
где только 13 % не могут сказать точно, как 
долго будут существовать их отношения с лю-
бимым человеком, а среди представителей 
российской молодёжи 33 % опрошенных не 
уверены в продолжительности и серьёзности 
их отношений с противоположным полом. 

 Только 5 % немецкой молодёжи и 19 % 
российской молодёжи отметили, что имеют 
лёгкие отношения, поддерживать которые 
респонденты собираются только в течение 
нескольких месяцев. Легкие отношения ха-
рактерны преимущественно для школьной 
российской молодёжи (37 %), которая пока 
проживает с родителями. А с родителями всё 
ещё живут все опрошенные школьники. Сре-

ди студентов с родителями проживают – 50 %, 
среди представителей работающей молодё-
жи – 24 %. В Германии ситуации иная. Там с 
родителями живут только 25 % респонден-
тов, у нас таковых 60 %. Это связано с тем, 
что на Западе молодые люди гораздо раньше 
становятся самостоятельными, в отличие от 
российской молодёжи, для которой харак-
терна, во-первых, иждивенческая позиция по 
отношению к своим родителям, а во-вторых, 
многие молодые люди не имеют достаточно 
средств, чтобы купить собственное жильё и 
жить отдельно от родителей. 

На Западе подростки рано начинают уха-
живать за сверстницами. Родители на Западе 
достаточно спокойно относятся к интимно-
личностным взаимоотношениям подростков. 
За последние десятилетия произошла либе-
рализация взглядов как родителей, так и мо-
лодёжи на сексуальную жизнь. В целом моло-
дёжь западных стран начинает активно экс-
периментировать с сексом в возрасте 17–18 
лет, т. е. только тогда, когда они покидают от-
чий дом и уезжают на учёбу в другие города, 
арендуя дома или квартиры для совместного 
проживания со сверстниками.

Однако несмотря на то, что с родителями 
в Германии не живёт уже 75 % опрошенных 
юношей и девушек, они признают, что с роди-
телями общаются ежедневно (42 %), 48 % –  
один раз в неделю и только 10 % один раз в 
месяц и реже. У нас ежедневно общается со 
своими родителями 24 % опрошенных, 11 % –  
один раз в месяц и реже.  

Таким образом, семья, являясь своео-
бразным посредником между конкретным 
членом семьи и обществом, формирует те 
ценности, которые культивируются в обще-
стве конкретной страны. Не случайно данные 
ценности имеют сугубо рефлекторный харак-
тер и отражают ценностные ориентации са-
мого общества. Как показали результаты на-
шего исследования, современная семья и в 
Германии, и в России, продолжает оставаться 
важным институтом социализации современ-
ной молодёжи. Несмотря на то что многие 
прежние ценности современной молодёжи 
заменяются новыми, такими, как ориентация 
на материальное благополучие и рыночные 
отношения, представители как российской, 
так и немецкой молодёжи продолжают сохра-
нять приверженность многим традиционным 
семейным ценностям.
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традиционная инструментальная музыка Китая и 
Монголии в контексте диффузных процессов1

В статье рассматривается вопрос о традиционных китайских и монгольских 
музыкальных инструментах, выявлены черты сходства между отдельными инстру-
ментами. Это сходство – результат постоянных культурных контактов, культурной 
диффузии между двумя соседними государствами. В статье раскрыт вопрос о но-
вых культурных формах, в которых существует традиционная инструментальная 
музыка сегодня. Эти формы обусловлены тенденцией сближения традиционной 
народной культуры с формами академического искусства, которые сложились под 
влиянием европейской профессиональной музыкальной практики. Отмечено, что 
дальнейшее изменение культурных форм будет связано с особенностями разви-
тия культуры в условиях медиа-пространства. Рассмотрение современного про-
цесса развития традиционной инструментальной культуры позволяет выявить от-
дельные особенности динамики культуры.
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Traditional Instrumental Music of China and Mongolia in the Context of Diffusion 
Processes

The article discusses traditional Chinese and Mongolian musical instruments and 
reveals similarities among different instruments. This similarity is the result of constant 
cultural contacts and cultural diffusion between neighbouring countries. The research 
discloses the issue of new cultural forms in which traditional instrumental music exists 
today. These forms are due to the tendency of convergence of traditional folk culture 
with some forms of academic art emerging under the influence of European professional 
music practice. Further changes in cultural forms will depend on cultural development 
in the context of media space. The analysis of the contemporary process of traditional 
instrumental culture development allows identifying some specific features of cultural 
dynamics.

Keywords: cultural diffusion, cultural forms, cultural dinamics, traditional Chinese 
instruments, traditional Mongolian instruments, qin, morin khuur, huqin, iochin, erhu, di,  
matouqin, shaanza.

1  Работа выполнена в рамках Государственного задания вузу Минобрнауки, № 6.3676.2011

В основе культурной диффузии лежит 
межкультурное взаимодействие, в процессе 
которого между различными народами про-
исходит обмен или заимствование отдельных 
элементов культуры. Культурная диффузия –  
это процесс «пространственно-временного 
распространения образцов культуры, их за-

имствования и внедрения в новые, ещё не 
практиковавшие эти формы системы культу-
ры, ведущие к обмену элементами социаль-
ного опыта, взаимодействию и взаимопони-
манию между разными сообществами» [13,  
с. 337]. Диффузные процессы в культуре со-
вершаются постоянно. Проникновение, рас-

© и. а. Чжен, 2012
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пространение и заимствование инноваций 
может происходить не только в экономиче-
ской сфере. Не менее значимые взаимовлия-
ния наблюдаются в художественной практи-
ке. Неоспоримые доказательства обозначен-
ного процесса можно найти, исследуя вопрос 
о развитии  традиционной инструментальной 
музыки Китая и Монголии. 

Цель данной статьи: показать динами-
ку культурных изменений в сфере традици-
онного инструментального музицирования, 
обусловленную постоянно развивающимися 
диффузными процессами. В связи с этим мы 
обращаемся к описанию традиционных ки-
тайских и монгольских инструментов, назва-
ния которых совпадают или близки между со-
бой, и ставим задачу выявления механизмов 
их взаимопроникновения. Не менее важным 
является анализ современного состояния ис-
полнительства на традиционных инструмен-
тах, позволяющий сделать выводы о диффуз-
ном характере существования культуры и о 
его влиянии на её развитие. 

Традиционные музыкальные инструмен-
ты любого народа являются важнейшей ча-
стью его материального и культурного насле-
дия. Их изучение позволяет выявить широкий 
спектр вопросов как в рамках этноорганоло-
гии1 (происхождение, особенности конструк-
ции, приемы игры, условия бытования и т. д.), 
так и раскрыть вопросы более обобщающего 
характера. Изучение инструментальной куль-
туры позволяет составить представление о 
«звуковом имидже цивилизации». По спра-
ведливому замечанию Е. В. Назайкинского, 
«семантика музыкальных звуков впитывает 
значения и смыслы из всей окружающей му-
зыку жизни, … она развивается параллельно 
с историей жизни…» [9, с.146]. Многие му-
зыкальные инструменты являются концен-
трированным воплощением той символики, 
которая отражает сущностные черты соот-
ветствующей мировоззренческой или религи-
озной системы. 

В изучении традиционного фонда китай-
ских инструментов неоценимым источником 
является древнейший памятник китайской 
литературы «Шицзин» («Книга песен»). Как 
известно, его редакция приписывается Кон-
фуцию (551 до н. э. – 479 до н. э.). В этом 
произведении содержится более трехсот на-
родных песен и стихотворений, созданных в 
XI–VI вв. до н. э., в которых нашли отражение 
многообразные явления духовной и соци-
альной жизни древних китайцев. Благодаря 

1  Этноорганология – наука о народном инструмен-
те (греч. этнос – народ, органон – инструмент, логос – 
слово, речь).

этому литературному памятнику, можно уста-
новить фонд бытовавших в древности музы-
кальных инструментов. Среди упоминаемых 
инструментов такие инструменты, как сэ (xie) 
– род настольных гуслей (сэ известен в наши 
дни как даосэ и сяосэ, т. е. большой и малый 
сэ); чжэн (cheng) – разновидность сэ; цисянь-
цинь, или цинь (chin) – старейший семиструн-chin) – старейший семиструн-) – старейший семиструн-
ный щипковый инструмент (возможно, пред-
шественник цитры). О последнем инструмен-
те нужно сказать особо. Традиция игры на 
цине сохраняется в Китае более трех тысяч 
лет, т. е. начиная с истоков китайской цивили-
зации и до настоящего времени, и является 
своеобразным типологическим кодом. В пери-
од династии Хань (206 г. до н. э. – 220 г. н. э.) 
 музицирование на цине становится важней-
шей частью так называемых «ханьских», т. е. 
истинно китайских музыкальных традиций, 
официально узаконенных в качестве проти-
водействия все более активно проникающим 
в империю инокультурным традициям. Цинь 
стал важнейшим атрибутом повседневной 
жизни аристократической образованной эли-
ты Китая. Обучение игре на цине, наряду с 
искусством сочинения стихов, каллиграфии, 
рисованием, игрой в шахматы, входило в 
систему обязательного образования. Игра 
на цине – это не музицирование в привыч-
ном понимании, а, прежде всего, специфи-
ческая форма медитации, являющаяся важ-
нейшей частью образа жизни образованного 
человека. Цинь, использовавшийся в глу-
бокой древности (согласно тексту «Шицзи-
на») как сольный инструмент, в эпоху Суй  
(581–618 гг.) – Тан  (618–907 гг.) стал входить 
в состав церемониальных ансамблей наряду 
с сэ, гонгами, наборами бронзовых колоколов 
и т. п. 

Следует заметить, что танские прави-
тели весьма благожелательно относились к 
культуре других государств. Во времена их 
правления активно шло общение со многими 
народами. Благодаря Великому Шёлковому 
пути происходил обмен не только товарами. В 
Китае в указанный период было очень много 
музыкантов из стран Центральной и Средней 
Азии. Свидетельство тому – созданные при 
императорском дворе оркестровые ансамб-
ли, в которых играли иноземные музыканты, 
прибывшие из Центральной и Средней Азии 
[3, с. 19]. В текстах «Шицзин» встречаются и 
упоминания о духовых музыкальных инстру-
ментах – сюань (xuan huan – типа окарины), 
пайсяо (paixiao – род многоствольной флей-paixiao – род многоствольной флей- – род многоствольной флей-
ты), сяо (xiao – продольная флейта), гуань 
(guan – из разряда духовых с двойной тро-guan – из разряда духовых с двойной тро- – из разряда духовых с двойной тро-
стью). Уникальным музыкальным инструмен-
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том, относящимся к группе язычковых инстру-
ментов, который воспевается в «Шицзине», 
является шэн (sheng), его принято называть 
губным органом. Шэн иероглифически сим-
волизируется тыквой (как, например, флейта 
– бамбуком), поскольку в определённый пе-
риод формирования тыква использовалась 
в качестве резонатора. Во времена Суйской 
династии уже существовал 17-язычковый 
шэн, применявшийся и как ритуальный, и как 
светский инструмент. 

Согласно рассмотренным источникам, 
в основе древней классификации инстру-
ментов лежит система «баинь» («8 звуков, 
8 тембров»). В ней просматривается усво-
енная ещё со времен глубокой древности 
мировоззренческая позиция – символизация 
пространственно-числовых структур, извест-
ная как «учение о символах и числах» («сян 
шу чжи сюэ»). 

Исследователи указывают на символиче-
ское значение цифры восемь, которая вызы-
вала ассоциации «с восьмью триграммами, 
символизирующими помимо неба и земли 
явления природы – гром, ветер, воду, огонь, 
а также горы и озера; восемь сторон света, 
восемь «ветров», восемь годовых сезонов, 
восемь тембров, передающих звучание Все-
ленной и извлекающихся из восьми различ-
ных материалов, из которых изготавливались 
музыкальные инструменты» [3, с. 18; 11]. Де-
тальная классификация, с конкретизацией 
каждой группы инструментов в системе «ба-
инь» была дана Н. Т. Федоренко [12]: 

1) инструменты из камня («цин») – камен-
ные била; 

2) инструменты из металла («чжун», 
«бо», «ло») – колокола и гонги;

3) инструменты из глины («сюань») – ока-
рины;

4) инструменты из дерева («чжуюй») – 
цимбалы, деревянные колотушки;

5) инструменты из кожи («гу») – бара-
баны;

6) инструменты из тыквы – горлянки 
(«шэн») – свирели, флейты;

7) инструменты из бамбука («гуань», 
«сяо») – дудки, флейты;

8) инструменты со струнами из шёлка 
(«цинь», «сэ») – гусли, лютни.

Таким образом, древние китайские ин-
струменты сложились в стройную систему 
с чёткой классификацией. Все они изготав-
ливались исключительно из природных ма-
териалов: камень (ши); глина, земля (ту); 
дерево – (му); металл, золото (цзинь); кожа 
(гэ); бамбук (чжу); тыква-горлянка (пао); шелк 
(сы). Такой подход к выбору материалов под-

тверждал космоцентричную мировоззренче-
скую установку древних китайцев: весь мир –  
Природа. 

Р. Билз, анализируя содержание аккуль-
турационных процессов, выделяет три фор-
мы, характеризующие различные результаты 
культурного контакта: принятие, синкретизм, и 
реакция [2]. В случае, если новый элемент не 
подвергается модификациям под влиянием 
иных установок, по утверждению автора, про-
исходит ассимиляция. Синкретизм приводит 
к видоизменениям элементов обеих контак-
тирующих культур. Под реакцией подразуме-
вается неприятие инокультурных элементов, 
когда могут иметь место даже контрдействия. 
Такого рода акции, как правило, направлены 
на сохранение национальных традиций. Не-
обходимо отметить, что в реальной практике 
эти уровни очень тесно переплетены, гра-
ницы между ними едва ли уловимы. Напри-
мер, в китайской инструментальной практике 
такие инструменты, как пипа (pipa)., кунхоу 
(kunhou), эрху (erhu), ди (di) считаются тра-di) считаются тра-) считаются тра-
диционными. Но в китайских источниках есть 
точные данные, что эти инструменты были 
привезены в Китай иностранными музыканта-
ми. Известно, что пипа появилась при дворе 
китайских императоров во времена Север-
ного Чжоу по случаю женитьбы императора 
Ву-ти на тюркской принцессе (568 г.), которая 
и привезла с собой музыканта, игравшего на 
«варварском» инструменте. Во времена прав-
ления династии Хань, при императоре У-Ди 
(140 г. до н. э. – 87 г. до н. э.), была привезена 
флейта ди. Китайская двухструнная скрипка 
эрху тоже имеет западные корни. Согласно 
традиции записи в китайских хрониках слог 
«ху» означал западное происхождение [3,  
с. 17]. Если пипа, ди, эрху прочно закрепились 
в музыкальной культуре Китая, то кунхоу, ин-
струмент столь популярный в эпоху Тан, из-
вестен только по сохранившимся росписям 
Дуньхуанской пещеры (642 г. н. э.). 

В целом можно сказать, что фонд тради-
ционных китайских инструментов, функцио-
нирующих в современной практике, сложился 
на основе собственных традиций, известных 
уже в период древней истории государства, и 
в тесных контактах с другими культурами, ко-
торые происходили в более поздние истори-
ческие времена. Постоянная культурная диф-
фузия в этой сфере художественной практики 
постепенно привела к аккультурации. 

Монгольский музыкальный инструмен-
тарий формируется во времена становления 
единого монгольского этноса. Согласно мне-
нию историков, термин «монголы» восходит 
ко временам Чингис-хана (ок. 1155 или 1162–
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1227 гг.)1. Монгольская цивилизация форми-
ровалась на основе союза протомонгольских 
и раннемонгольских групп, которые являлись 
кочевниками. Принадлежность к кочевой куль-
туре определила особенности их музыкаль-
ных инструментов, которые изготавливались 
из материалов, не требующих значительной 
обработки. Как правило, для изготовления ис-
пользовались подручные средства (кожа до-
машних животных, конский волос, сухожилие, 
кость). Инструменты были просты в изготов-
лении и имели несложную конструкцию. 

Одной из первых работ, содержащей 
описание 54-х монгольских инструментов, яв-
ляется книга монгольского искусствоведа Г. 
Бадраха  «Монголын хогжмийн туухээс» [15]. 
Большой вклад в изучение монгольской музы-
ки, и в частности традиционного инструмен-
тария, внесли работы Б. Ф. Смирнова [10].

Среди монгольских музыкальных инстру-
ментов в первую очередь называют струнный 
смычковый инструмент морин-хур (хуур –  
монг.), традиции игры на котором «хранят в 
себе… «генетический код» кочевого музы-
кального сознания» [6, с. 64]. Известно, что 
поначалу хур был однострунным инструмен-
том. Способ его изготовления был достаточ-
но прост. Корпус собирался из дощечек, к 
которому приделывался гриф и надевался 
сырой бычий пузырь. В качестве струны ис-
пользовали пучки конских волос, а смычком 
служил согнутый прут (обычно березовый), 
внешне напоминающий лук с натянутой тети-
вой из конского волоса [5, с. 74–75]. 

Необходимо сказать, что этот инструмент 
очень древний. Он был известен ещё задолго 
до того, как началось объединение различ-
ных монгольских племен. Ссылаясь на книгу 
«Чинь ин юз шу», Г. Бадрах утверждает, что 
морин хур был изобретен человеком по име-
ни Эду Янг из аймака Хи. Слово «хи» связано 
с названием восточных монголов – древних 
дунху и названиями нескольких аймаков Вос-
точной Монголии, таких как Сяньби, У-хуань и 
др. Эти аймаки существовали во II в. до н. э.,  
поэтому можно предположить, что инстру-
мент имеет очень давнее происхождение [15, 
с. 58–59]. Кроме того, существуют различные 
легенды о происхождении инструмента, ко-
торые объясняют его различные названия в 
зависимости от украшения грифа: морин-хур 
(украшен резной головой коня), луу-хур (с го-
ловой дракона), ху-хур (с головой человека)
[5; 6; 10]. В китайской культуре этот инстру-

1  Как пишет Л. С. Васильев: «едва ли вообще мож-
но говорить о монголах как о сложившейся этнической 
общности … ранее, нежели применительно к XII в.» [4, с. 
202]. 

мент также известен. Его название – матоу-
цинь («инструмент с лошадиной головой»). 
Он распространен в северных районах Китая 
(район Внутренней Монголии)2. 

Присутствие взаимной рецепции в китай-
ской и монгольской традиционной инструмен-
тальной культуре подтверждается практикой 
бытования отдельных музыкальных инстру-
ментов: хучира, чанзы и  иочина.  

Среди струнных смычковых монгольских 
инструментов хучир (кит. хуцинь) наряду с 
морин-хуром получил значительное распро-
странение. Вопрос об истинных корнях этого 
инструмента до сих пор остаётся открытым. 
У Ген Ир, указывая на его монгольское про-
исхождение в китайской культуре, пишет сле-
дующее: «Он стал известен в Китае в эпоху 
Юаньской династии (1280 – 1368), т. е. в эпо-
ху монгольского нашествия и владычества» 
[11, с. 57]. В пользу монгольских истоков хучи-
ра дается и такое объяснение: «слово ху (hu) 
означает «монгол, монгольский», а чин (qin ) – 
общее название струнных инструментов» [5, 
с. 76]. В то же время считается, что название 
инструмента хуцинь (hu qin) китайского про-hu qin) китайского про- qin) китайского про-qin) китайского про-) китайского про-
исхождения. В Китае этот инструмент нашел 
широкое применение в дворцовой музыкаль-
ной жизни, и использовался как в сольной, 
так ансамблево-оркестровой музыке. Боль-
шая популярность этого инструмента стала 
причиной рождения многих разновидностей 
хуциня – эрху, цзиньху [11]3. О подобном зна-
чении хучира в монгольской практике ска-
зать нельзя. Д. Дондокова отмечает, что при 
определении происхождения инструмента 
«необходимо учитывать тот факт, что хуцинь 
один из самых распространенных смычковых 
инструментов в Китае, составляющий основу 
звучания в оркестре, тогда как о хуучире в 
Монголии сказать это мы не можем» [5, с. 76] 

Большое значение в современной тра-
диционной культуре монголов имеет струн-
ный щипковый инструмент шаанза (монг. 
шанз). Его древнее название шудрага (букв. 
cкребущий sudurqu). Этот инструмент счита-кребущий sudurqu). Этот инструмент счита-sudurqu). Этот инструмент счита-). Этот инструмент счита-
ется исключительно монгольским, однако его 
название шанза имеет китайскую основу. За-
имствуя у монголов этот инструмент, китайцы 
назвали его по-своему – san хian (буквально –  
трехструнный). В дальнейшем монгольское 
название шудрага постепенно было забыто и 
вытеснено китайским хian zi – шанз, шаанза 
[5, с. 76].

2  Похожие инструменты есть у алтайцев (икили), 
тувинцев (игиль), хакасов  (ыых).

3  О распространении этого инструмента в Китае во 
времена Сунской династии см.:[16].
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У китайцев заимствован иочин (монг. ёо-
чин) – род настольных цимбал с корпусом в 
форме трапеции. Б. Ф. Смирнов отмечает, 
что этот  инструмент также известен во мно-
гих странах от Балтики до Тихого океана. В 
самом Китае этот инструмент считается «за-
морским» [10, с. 71]. По мнению исследова-
телей, название инструмента иочин происхо-
дит от китайского слова уй «самозвучащий» 
ударный музыкальный инструмент – трещот-
ка в форме лежащего тигра со вставленными 
в его спину металлическими пластинами, по 
которым проводят расщепленной с одного 
конца бамбуковой палочкой», и, видимо, от 
слова qin – общего названия струнных музы-
кальных инструментов [5, с. 76–77].

Взаимовлияние китайской и монголь-
ской музыкальной культуры  подтверждается 
не только сходством отдельных инструмен-
тов. Известны факты заимствования форм 
художественно-социальной практики. Офи-
циальные дворцовые церемонии со времен 
Чингис-хана сопровождались музыкаль-
ным оформлением. Иноземных музыкантов 
привозили в Монголию. При Угедей-хане и 
Хубилай-хане государство активно зани-
малось отбором и обучением музыкантов. 
Этим руководили специально образованные 
учреждения (Великий императорский секре-
тариат и Министерство великой музыки). Оба 
хана при выборе дворцового церемониала 
отдали предпочтение дворцовому церемо-
ниалу китайцев. Так в музыкальную практику 
монголов вошли многочисленные оркестры, 
копирующие китайские [1, с. 29]. 

Таким образом, имеющиеся историче-
ские сведения о традиционных инструмен-
тах Китая и Монголии, позволяют установить 
факт теснейших постоянных контактов между 
двумя соседними государствами, результатом 
которых стала естественная культурная адап-
тация. Одновременно, необходимо сказать и 
о другой тенденции обозначенного диффуз-
ного процесса, его позитивном взаимно обо-
гащающем воздействии на обе культуры. 

Оценивая процессы социокультурного 
развития в рассматриваемых странах в те-
чение ХХ – нач. XXI вв., можно увидеть об-XXI вв., можно увидеть об- вв., можно увидеть об-
щие черты, характерные для художественной 
жизни обеих стран. Традиции народной ху-
дожественной культуры, сформировавшиеся 
в условиях традиционного общества, в со-
временной действительности приняли новые 
паттерны. Как развиваются диффузные про-
цессы, как они влияют на процесс культур-
ной динамики, можно наблюдать на основе 
анализа состояния традиционной инструмен-
тальной культуры.

Исследуя вопросы культурогенеза,  
А. Я. Флиер выделил четыре типа культурной 
динамики. Первый тип характеризуется рож-
дением новых культурных форм и внедрени-
ем их в культурную практику. Второй – пред-
полагает трансформацию порожденных и 
утвердившихся культурных форм, вплоть до 
потери этими явлениями своей социально-
функциональной актуальности. Для третье-
го типа актуальным является использование 
прежних культурных форм с функциональны-
ми и семантическими изменениями. Четвер-
тый вид ведет к изменениям глобального ста-
диального характера [14]. Актуальное состоя-
ние традиционной народной культуры, можно 
сказать, обнаруживает в большей или мень-
шей степени все четыре названных вида. 

Современная музыкальная практика ис-
полнительства на народных инструментах в 
Китае и Монголии, как впрочем, и в других 
странах, испытывает мощнейшее влияние 
европейской профессиональной музыкаль-
ной культуры, приобретая характерные для 
неё формы1. На протяжении второй половины 
ХХ столетия формируется новая академиче-
ская традиция исполнения на традиционных 
инструментах. Сегодня её функционирование 
обеспечивается благодаря сложившейся ин-
ституциональной поддержке – системе обра-
зовательных учреждений, осуществляющих 
профессиональную подготовку музыкантов. 
В связи с этим повысился социокультурный 
статус данного вида деятельности. К новым 
формам функционирования традиционной 
инструментальной музыки следует отнести 
создание концертных оркестров народных 
инструментов: от учебных, любительских до 
государственных, филармонических, занима-
ющихся исполнительской концертной практи-
кой. Обращение профессиональных компози-
торов к написанию музыки для традиционных 
музыкальных инструментов в формах евро-
пейского музыкального творчества также мо-
жет рассматриваться как инновация, благо-
даря которой расширились художественные 

1  По мнению А. М. Лесовиченко, под музыкальной 
культурой европейского типа (МКЕТ) понимается «ком-
плекс музыкально-культурных элементов, сложившихся 
в Европе в течение XVII–XVIII вв., затем распростра-
нившихся по миру, и ставших к середине ХХ в. одним из 
универсальных свойств человеческой культуры» [7, с. 
114]. Основные черты профессиональной европейской 
музыкальной культуры выявляются в индивидуальном 
акте создания музыкального произведения (авторский 
тип художественного творчества), в наличии определен-
ной системы жанров и форм, (месса, опера, сонатно-
симфонический цикл и др.), в наличии посредника (испол-
нителя) между творцом и слушателем и определенном 
типе организации отношений между последними (органи-
зация концертных мероприятий). 
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возможности инструментов1. Иным стал сам 
процесс изготовления инструментов. Рань-
ше исполнитель делал инструмент для себя, 
учитывая и свою исполнительскую квалифи-
кацию, и возможности собственного голоса. 
Сегодня унифицирована и практика изготов-
ления инструментов, и их настройка. Важным 
фактором современной художественной жиз-
ни является организация международных му-
зыкальных фестивалей2. Этот современный 
вид межкультурных связей, закрепившийся в 
художественной практике в течение ХХ столе-
тия, является одной из активных форм сохра-
нения культуры различных этносов, несмотря 
на то, что обратная сторона этого культурного 
процесса характеризуется усилением явле-
ний диффузного характера.  

Изменение традиционной системы 
коммуникации, разнообразие межкультур-

ных диалогов, большие возможности раз-
вития медиа-технологий, делают открытым 
социально-коммуникативное поле постинду-
стриального общества. Чрезвычайно высо-
кая активность информационных процессов 
ведет к трансформации отдельных традици-
онных элементов культуры3, а трансформа-
ция, по мнению исследователей, означает не 
простое изменение, а изменение самой сущ-
ности системы. В связи с этим возникает про-
блема адаптации всей системы культуры к 
развивающемуся глобальному информацион-
ному пространству [8]. Мировому сообществу 
необходимо искать механизмы обеспечения 
устойчивости функционирования народного 
искусства в современном мире, создавать 
специальные проекты по поддержке тради-
ционных сфер культурной жизни народа4. 

1  Например, на  музыкальном фестивале «Звуки Евразии» в 2011 были исполнены: Л. Идербат «Бег коня», пьеса 
для морин-хура с оркестром; В. Усович. Концерт для хура и фортепиано; С. Батмунх. «Монгольская мелодия». Концерт 
для иочина и фортепиано; Д. Уранчимэг. «На белом озере Тэрх» для иочина и фортепиано и др.  

2  Известные фестивали «Надам», «Первый Кумыс» – Монголия, «Шанхайская весна» – Китай, «Вселенная зву-
ка», «Звуки Евразии» – Россия  и др.

3  Использование цифровых технологий в обработке фольклорного материала, его сохранении и трансляции де-
лают участников художественного процесса пассивными потребителями. 

4  В 2005 г. монгольский музыкальный инструмент морин-хуур получил сертификат ЮНЕСКО об утверждении его 
в качестве сокровищницы культурного наследия человечества.
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о специфичности современной бурятской сельской интеллигенции

В данной статье на основе принципиально новых методологических устано-
вок по идентификации современной интеллигенции проведён анализ достоверных 
полевых и биографических материалов. Он позволил обнаружить в современном 
бурятском сельском социуме наличие интеллигенции нового формата, не совпада-
ющего с известной ранее типологией. В результате исследования в данную соци-
альную  прослойку введен круг людей, ранее не входивших в него. Это буддисты-
миряне, не имеющие стандартного высшего образования, а также специального 
буддийского. Показан процесс формирования их мировоззрения путем особой 
межпоколенной трансляции традиций от знающих стариков заинтересованным 
молодым людям. Такая ситуация характерна для кризисных периодов истории, а 
трансляция знаний происходит как в изустной форме, так и на буддийских книгах 
старомонгольской письменности. Это люди с особым психологическим типом лич-
ности, сложившимся в результате малых пограничных состояний. Выявлено, что 
такой тип людей распространен по всей Бурятии. Показано, что в этот круг наравне 
с мужчинами входят женщины. Их задача – возрождение элементов традиционной 
культуры, в том числе религиозности,  как основы выживания этноса в глобальном 
мире. Такую приверженность людей интересам своего этноса нельзя отнести к эт-
нонационализму, а следует рассматривать как этнофилию, которая предполагает 
заботу о сохранении и развитии этноса, его языка и культуры. В статье сделан 
вывод, что в общей массе сельского населения их немного, однако, они играют 
важную роль в устойчивом развитии сельского социума, в сохранении этнической 
специфики малого народа в полиэтничном окружении. 

Ключевые слова: сельский социум, буряты-буддисты, интеллигенция, специ-
фика, традиционализм, возрождение, устойчивое развитие.
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On the Specificity of Contemporary Rural Buryat Intelligentsia 

The analysis of empirical materials is carried out on the basis of fundamentally new 
methodological settings on the identification of contemporary intelligentsia. In contempo-
rary Buryat rural society it reveals the presence of intelligentsia of the new format which 
does not coincide with any typology known earlier. As a result, a new range of people is 
introduced into the social stratum. These are Buddhist laymen who have neither stan-
dard higher education nor special Buddhist education. The paper shows the process of 
their ideology formation via special transition of traditions from knowledgeable old men 
to interested young people. This situation is typical for the crisis periods of history and 
transition of knowledge occurs both in the verbal form and with the help of Buddhist 
books in Old Mongolian written language. These are the people with a special psycho-
logical type of personality established as a result of small boundary states. It is revealed 
that this type of people is spread all over Buryatia. It is shown that women enter into this 
circle together with men. Their task is to revive traditional culture elements, including 
religiosity as the bases of the ethnos survival in the globalized world. This commitment of 
people to the interests of their ethnos cannot be taken as ethnic nationalism, and should 
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be considered as ethnophilia which assumes concern about preservation and develop-
ment of ethnos, its language and culture. The article concludes that in the total mass of 
the rural population this group of people is not numerous, however, it plays an important 
role in sustainable development of rural society, in preserving the ethnic specificity of the 
small ethnos in the polyethnic environment.

Keywords: rural society, Buryat Buddhists, intelligentsia, specificity, traditionalism, 
revival, sustainable development.

В данной статье на базе достоверных 
полевых и биографических материалов с 
использованием современных методоло-
гических установок сделана попытка рас-
смотреть специфичность интеллигентского 
слоя в современном бурятском сельском 
социуме, отличающемся определенным тра-
диционализмом. Глубинный подход к иден-
тификации интеллигенции позволяет зна-
чительно расширить этот пласт народа за 
счёт отнесения к данной категории особых 
представителей этноса, часто не имеющих 
достаточно высокого уровня образованности 
в общепринятом понимании. За рамками ис-
следования сознательно оставлен довольно 
широкий круг выдающихся представителей 
современной бурятской интеллигенции, не 
входящих по определенным признакам в 
данную дефиницию.

 В настоящее время в широком обиходе к 
представителям интеллигенции данного этно-
са конца XIX – начала XX в. обычно относят 
выдающихся бурятских деятелей, которые 
в большинстве своем европейски образова-
ны, а также высокообразованных буддийских 
священнослужителей, некоторых сельских 
учителей и представителей степной админи-
страции. В результате идеологической реви-
зии в советское время среда интеллигенции, 
с одной стороны, значительно сужена за счет 
исключения из её рядов большинства выше-
перечисленных категорий людей. С другой, 
она значительно расширена за счёт форми-
рования так называемой советской нацио-
нальной интеллигенции, прослойки людей, 
профессионально занятых умственным тру-
дом. В основном это работники так называе-
мой бюджетной сферы – образования, здра-
воохранения, науки и т. д. 

В современной науке существует объ-
ективная невысокая оценка данного слоя 
населения. Это довольно распространенное 
в постсоветское время суждение нашло от-
ражение в следующей цитате: «В функцио-
нальной системе, именовавшейся реальным 
социализмом, интеллигенция утратила свою 
идентичность; насмешкой судьбы можно счи-
тать сохранение её имени для обозначения 
определенной рубрики в таблице социально-

профессиональных позиций. Наличие высше-
го образования или принадлежности к группе 
“преимущественно умственного труда” в ста-
тистических отчетах не составляет основы 
какого-либо функционального или мораль-
ного единства, как не даёт принадлежности к 
элите общества» [10, с. 130].

В данной статье используется социаль-
ное значение слова «интеллигенция», ко-
торое подразумевает общественную группу 
людей, обладающих критическим спосо-
бом мышления, высокой степенью рефлек-
сии, способностью к систематизации зна-
ний и опыта. Данная дефиниция получает 
широкое развитие в постсоветское время.  
Ю. А. Левада пишет: «Это не только группа 
образованных людей, но некая общность, ви-
дящая смысл своего существования в том, 
чтобы нести плоды образованности (культу-
ры, просвещения, политического сознания 
и пр.) в народ и уподобляющая эту задачу 
священной (по меньшей мере, культурно-
исторической миссии)…» [10, с. 128].

Методологической основой статьи явля-
ется понятие интеллигентности, как психо-
логического свойства человека, получившее 
наибольшее развитие в  телевизионной ав-
торской программе Ю. М. Лотмана. Ещё в 
конце 1980-х гг. выдающийся литературовед, 
культуролог, основоположник отечественной 
школы семиотики Ю. М. Лотман записал для 
телевидения цикл из 22-х телевизионных 
передач «Беседы о русской культуре». Он 
восстановлен в 1998 г. и   неоднократно вклю-
чается в сетку вещания [11]. К 90-летию все-
мирно известного ученого канал «Культура» 
показал в феврале – марте 2012 г. несколько 
основных программ цикла в рамках проекта 
Academia. К сожалению, в одноименной кни-
ге учёного нет подобных высказываний, так-
же нет их в специальной статье, посвящён-
ной анализу интеллигентского дискурса [12], 
поэтому во всех случаях предпринята ссылка 
на анонс передачи [11].

Самый поверхностный взгляд на историю 
роли интеллигенции в становлении бурят-
ского сельского социума с 1930-х до 2011 г.  
показывает наличие на диахроническом 
срезе двух диаметрально противоположных 
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векторов, обусловленных появлением новых 
политических тенденций и совпавших с нача-
лом строительства новых государств – СССР 
и РФ. В первом случае поставленная перед 
советской сельской интеллигенцией, где не-
мало коммунистов, задача носила характер 
государственного заказа. Её целью было 
преодоление религиозности населения и от-
ход от традиционной жизни. Движущей силой 
второго, легализовавшегося в постсоветский 
период, был народ, а её лидеров  можно сме-
ло отнести к ярым противникам коммунисти-
ческой идеологии. Их задача – возрождение 
элементов традиционной культуры, в том 
числе религиозности,  как основы выживания 
этноса в глобальном мире. Такую привержен-
ность людей интересам своего этноса нельзя 
отнести к этнонационализму, а следует рас-
сматривать как этнофилию, которая предпо-
лагает заботу о сохранении и развитии этно-
са, его языка и культуры.

Г. Е. Марков объективно отмечает, что в 
дореволюционной России общее развитие 
шло в сторону складывания ряда общих черт 
в жизнедеятельности народов России [14,  
с. 256]. Однако наибольшее ускорение этот 
процесс получил в первые десятилетия со-
ветской власти, которые отличает активная 
работа по преодолению проявлений этнич-
ности, так называемая «борьба с пережит-
ками». Происходил динамичный процесс  
ликвидации религии, традиций, обрядов и 
обычаев народов страны, который приводил 
в конечном итоге к созданию стереотипов 
советской повседневности за счёт выравни-
вания образа жизни всего населения. В этом 
довольно длительном процессе, занявшем не 
менее четверти века, немалую роль сыграли 
специалисты сельского хозяйства, сельские 
учителя, медицинские работники. 

В СССР среди рабочих и передовой ча-
сти общества перспективной моделью обра-
за жизни, критерием его качества становятся 
социалистические идеалы, модель социали-
стического общества с соответствующим со-
циалистическим образом жизни [14, с. 250]. 
Таким образом, происходила определённая 
унификация повседневности за счёт стира-
ния этнической специфики, постепенно за-
тронувшая сельское население. Благодаря 
конкретным социальным гарантиям – бес-
платное образование, бесплатная медицина, 
бесплатное жилье и пр. – создавался совет-
ский образ жизни. Прав Г. Е. Марков, когда 
замечает: «Одновременно со сложением 
советского народа как новой исторической 
надэтнической  общности сложился и обще-

советский образ жизни как тип социалистиче-
ской жизнедеятельности» [14, с. 259]. Такая 
государственная политика дала бесспорные 
позитивные результаты, заложила основу 
дальнейшего развития РФ. Однако, по мне-
нию определённых групп населения, она име-
ла ряд негативных черт.

Полевая работа, беседы с людьми, в том 
числе с представителями русских старооб-
рядцев и карымов, показывают, что в СССР 
многие буряты, как и представители других 
этносов, субэтносов, этнографических групп 
региона, стеснялись знания родного языка, 
диалектного говора, национального имени, 
наличия акцента в русском языке и других 
внешних проявлений собственной этнично-
сти. Поэтому определенная часть населения 
прилагала большие усилия для их преодо-
ления. В постсоветское время наблюдается 
более позитивная оценка собственной этнич-
ности [8]. 

Сам распад СССР и начало истории РФ 
совпадает с центробежными этническими 
тенденциями конца XX в. Во всём мире, воз-XX в. Во всём мире, воз- в. Во всём мире, воз-
можно, за исключением двух-трех стран За-
падной Европы и США, после стремительно-
го в течение века модернистского движения 
к индустриализации наблюдается неожидан-
ный всплеск традиционализма, так называе-
мый этнический парадокс или этнический ре-
нессанс. Не явилась исключением и Россия. 
В бурятском сельском социуме это движение 
возглавляет круг людей, который, согласно 
теории Ю. М. Лотмана, можно отнести к кате-
гории постсоветской интеллигенции, аполо-
гетов возрождения бурятской традиционной 
культуры. Так, в одной из передач он говорит: 
«Отдельные люди аккумулируют националь-
ную культуру. Они выступают, как лаборато-
рии или библиотеки. И гибель одного такого 
человека – настоящая национальная траге-
дия» [11]. 

Буряты за годы советской власти утрати-
ли основополагающие составляющие тради-
ционной культуры кочевников-скотоводов су-
хих степей, его хозяйственно-культурный тип 
с тремя основными подсистемами культуры 
жизнеобеспечения –  жилище и поселения, 
одежда, пища, многие элементы духовной 
культуры и в некоторой степени родной язык. 
Однако в каждом поколении появляются от-
дельные люди, подверженные традициона-
лизму. В зависимости от личных возможно-
стей на различных уровнях (семья, село, рай-
он, республика, диаспоры) они способствуют 
возрождению элементов традиционной куль-
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туры, создают благоприятную почву для их 
количественного и качественного роста. 

Однако не все представители бурят-
ского этноса подвержены традиционализ-
му. Для создания объективной картины, 
в статье, посвященной интеллигентам-
традиционалистам, необходимо упомянуть 
о так называемых аутсайдерах, сознатель-
но порывающих с традиционным социумом. 
Они известны с самого начала этнокуль-
турного взаимодействия бурят и русских [4,  
с. 74–76]. Видимо, в любом обществе имеют-
ся индивидуумы с редуцированным этниче-
ским самосознанием, они составляют погра-
ничные слои, легко вовлекаемые в процесс 
естественной ассимиляции доминирующим 
народом. Думается, что в настоящее время 
отход людей от идеалов традиционного со-
циума происходит по известным объектив-
ным причинам намного интенсивней, чем в 
дореволюционное время [5, с. 233–234]. Од-
нако, явно выраженной идеологии здесь пока 
не наблюдается, всё проходит в рамках есте-
ственной ассимиляции. 

Процесс возрождения этнических тради-
ций в российском обществе, бесспорно, полу-
чает большее развитие среди национальных 
меньшинств страны. При декларированном 
равноправии всех народов/субъектов в каж-
дом полиэтничном государстве в той или 
иной степени существует проблема малых 
народов. Нет сомнения, что для них особо 
остро стоит  проблема выживания: велика 
опасность ассимиляции малочисленного об-
разования в полиэтничном окружении, откры-
тых границах и глобализации [6, с. 233–234].  

Буряты как малый народ крупного поли-
этничного государства должен на протяжении 
довольно длительного времени заботиться о 
сохранении этничности. Известно, что этни-
ческая идентичность – нечто, проявляющее-
ся во взаимодействии. В условиях всеобщей 
моноэтничности проблемы «мы – они», ле-
жащей в основе этнической самоидентифи-
кации, просто не было бы. Этничность может 
расти или ослабевать в ответ на внешние 
условия. Считается, что в  качестве источника 
этнической идентичности выступают притес-
нения и гонения, переживаемые этнической 
группой [13, с. 187]. Советский этап развития 
характерен стремлением ликвидировать сам 
вопрос сохранения этничности, однако насту-
пление новой идеологии обнажило существу-
ющую проблему и потребовало поисков путей 
её решения. Это вовсе не говорит о том, что 
буряты или другие народы России подверга-
ются притеснению в своей стране. Наоборот, 

ни для кого не секрет, что именно в условиях 
Российской империи, затем СССР и РФ буря-
ты как этнос получают все большее развитие. 
Тем не менее, проблема сохранения этноса 
существует [6, с. 238].

В её решении  велика роль современной 
интеллигенции, людей, сформировавшихся 
в сельской среде традиционалистов. Бурят-
ское сельское общество в определенные, в 
основном сакральные, моменты адекватно 
традиционному социуму, так же бывало и в 
советскую пору, чему есть множество сви-
детельств. Правда, тогда из-за умышленных 
«чисток» культуры данное превращение но-
сило тайный характер и затрагивало узкий 
круг людей. Вообще России характерно соче-
тание традиционной и современной культур.

В возрождении бурятской традиционной 
культуры велика роль личности республикан-
ского значения –  председателя Всебурят-
ской ассоциации развития культуры (ВАРК)  
Б. Д. Баяртуева (1950–2006), выходца из 
села. Безусловно, это интеллигент одно-
временно и в общепринятом, и в совре-
менном понимании слова. Свидетельство 
тому – объективная оценка всех граней его 
деятельности известным бурятским ученым  
Ш. Б. Чимитдоржиевым, который пишет: 
«Почти 15 лет возглавлял Б. Д. Баяртуев Все-
бурятскую организацию и внёс крупный вклад 
в возрождение традиционной культуры бурят-
монгольского народа, его обычаев, обрядов 
и праздников. Он являлся автором крупных 
всебурятских национальных проектов, ини-
циатором и организатором многих народных 
праздников, фольклорно-художественных 
смотров и фестивалей. Например, он был ор-
ганизатором такого крупного мероприятия бу-
рят и других монгольских народов, как 1000-
летие эпоса «Гэсэр». Бата Баяртуев был 
народным трибуном, прекрасным оратором. 
Любили его слушать, слушать его глубоко 
эмоциональные, весьма содержательные вы-
ступления, посвящённые проблемам возрож-
дения и закрепления бурят-монгольских тра-
диций и обычаев, языка и письменности. Он 
был крупным ученым, ученым-аналитиком. 
Он сыграл большую роль в изучении исто-
рии развития бурят-монгольской литературы, 
фольклорных традиций бурятского народа» 
[16, с. 5].

Реализация гражданской позиции тради-
ционалиста Б. Д. Баяртуева стала возможной, 
начиная с перестроечного времени. Активная 
общественная деятельность началась с пер-
вых постсоветских лет в рамках созданной 
не без его деятельного участия Всебурятской 



233232

Гуманитарный вектор. 2012. № 3 (31) Культурология

233232

Гуманитарный вектор. 2012. № 3 (31) Культурология

ассоциации развития культуры (ВАРК). На 
Всебурятском съезде (1991), где была созда-
на эта общественная организация, он избран 
вице-президентом, а затем через годы пре-
зидентом. Эту работу он успешно совмещал 
с серьезной научной в Институте монголо-
ведения, буддологии и тибетологии СО РАН 
(ИМБТ СО РАН), где в 2002 г. защитил док-
торскую диссертацию по теме «Фольклорные 
истоки литературы бурят-монголов», и препо-
давательской в Бурятском госуниверситете, 
где он был одним из организаторов и первым 
завкафедрой бурятской литературы. Ранняя 
смерть Б. Д. Баяртуева была воспринята 
многими людьми как национальная трагедия. 
Об этом свидетельствует беспрецедентно 
большой список некрологов, помещенных в 
республиканских газетах. 

Б. Д. Баяртуев в некоторые периоды исто-
рии республики, особенно в начале 2000-х гг.,  
был неугоден представителям власти РБ, 
о чём было известно общественности. Од-
нако он не сдал идеологических воззрений 
и принципиальных позиций, что свидетель-
ствует о мужестве. И это не случайность. В 
17-м выпуске «Беседы о русской культуре»  
Ю. М. Лотман дает определение понятия «ин-
теллигентность», которое включает в себя не 
только доброту и терпимость, но стойкость, 
твёрдость и героизм [11]. 

О том, что Б. Д. Баяртуев сполна обла-
дал этими необходимыми качествами, свиде-
тельствуют факты жизни, которая, к счастью, 
была правильно и высоко оценена его со-
временниками, правда, уже после ухода. На 
обложке сборника материалов конференции 
«Баяртуевские чтения – 1» совершенно вер-
но написано: «Б. Д. Баяртуев до конца своей 
жизни оставался верным своему слову, делу, 
идеалу. Человеком долга и чести, подвижни-
ком, патриотом бурятского народа, его могу-
чей возрожденческой фигурой. Он был просто 
Баяртуевым – образцом высокого служения и 
подражания. Другим он не мог быть, иначе не 
мог жить…» [1].

В авторской телевизионной программе 
Ю. М. Лотман убеждает, что культура – по-
нятие духовное, а интеллигентность – пси-
хологическое свойство человека. Он говорит 
о среде, из которой выходят люди «интел-
лигентского сознания», о том, как в России 
ХVIII−ХIХ вв. складывался тип «людей ис-
кусства, людей книги и людей мысли» [11]. 
Конечно, он говорит о русском дореволюци-
онном обществе, о роли дворянства России в 
формировании «интеллигентского сознания», 
что не может быть применимо к современным 

реалиям. Тем не менее, имеет значение сама 
мысль о том, как важна среда, в которой про-
исходит становление человека [11].

Б. Д. Баяртуев родился и вырос в Кижин-
гинском р-не РБ в многодетной семье учите-
лей Б. С. Мункиной и Д. Г. Баяртуева. Отец в 
течение 26-и лет был директором Кижингин-
ской средней школы. Дед по отцовской линии 
занимался организацией сельскохозяйствен-
ного производства, дед по матери – работал 
председателем колхоза и председателем 
райпотребсоюза. Его родным дядей по ма-
теринской линии был выдающийся религиоз-
ный деятель и ученый Бидиядара Дандарон 
[16, с. 6].

Другой яркий представитель современ-
ной бурятской интеллигенции, известный поэт, 
ученый и человек «искусства, книги и мысли», 
Б. С. Дугаров записал в дневнике 10.11. 1982 г.:  
«В обед пошел к Б. Баяртуеву… Много гово-
рили о Дандароне. У него есть последователи 
в Ленинграде, Прибалтике, Бурятии.  Биогра-
фия у Дандарона необычная, кармическая. 
Ему было суждено остаться единственной, 
уцелевшей после сталинских репрессий жи-
вой нитью, связующей с сакральной традици-
ей буддийского прошлого. Он был как бельмо 
на глазу у сегодняшних идеологов. Нёс нелёг-
кую ношу как последний верблюд, отставший 
от своего каравана…» [3, с. 367]. Далее он 
характеризует Дандарона как выдающегося 
ученого-тибетолога, вспоминает случайную 
встречу и упоминает о судебном процессе 
над ним [3, с. 368].

Нет сомнения, исключительная жизнь 
и судьба Б. Дандарона, взрощённая осо-
бой средой кижингинской долины, оказала 
большое влияние на становление личности  
Б. Д. Баяртуева. Будучи родственником, Ба-
яртуев хорошо знал биографию Дандарона, 
круг его единомышленников, ездил к нему в 
тюрьму в Выдрино. Из-за родственной связи 
с опальным дядей он подвергался остракиз-
му во время учебы в БГПИ им. Д. Банзарова 
[3, с. 368]. 

Как известно, в ответ на сложные полити-
ческие перипетии второго десятилетия XX в.,  
появилось стремление создать в отдельно 
взятом Кижингинском хошуне буддийское те-
ократическое государственное образование, 
которое получило в дальнейшем название 
теократического (балагатского) движения в 
Хоринском ведомстве (1919–1926) под руко-
водством ламы-созерцателя Лубсан-Сандан 
Цыденова [2, с. 4, 3]. В результате постоян-
ного глубокого постижения буддийской фило-
софии и практики Л.-С. Цыденов уходит из 
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Кижингинского дацана, возрождает принципы 
непосредственного ведения учителем учени-
ка, начинает распространять нетрадицион-
ную форму буддизма в Бурятии – внедацан-
скую. Он считает, что в XX в. потребуются 
новые правила устройства сангхи. Новый 
взгляд Цыденова на дальнейшее устойчивое 
развитие буддизма определил духовный путь 
многим поколениям не только в Бурятии, но и 
за её пределами [2, с. 55].

Буддийская традиция считается живой, 
если она передается от учителя к ученику. 
У Л.-С. Цыденова было много учеников, но 
самым близким, «коренным» являлся Агван-
Доржи Бадмаев, который умер в тюрьме от 
тифа в 1920 г. В 1921 г. на освящении нового 
дацана теократов, Шелотского, официально 
был провозглашён наследник престола – се-
милетний Бидиядара Дандарон (1914–1974) 
[2, с. 102]. Он родился в семье бурятского 
религиозного поэта и йогина Доржи Бадмае-
ва. Его духовный учитель Л.-С. Цыденов стал 
учителем его сына, передав свои полномочия 
«царя учения». Б. Дандарон стал Учителем, 
вошел в историю буддизма России как на-
ставник тантрийского учения [9, с. 262].

Я не знаю, был ли Б. Д. Баяртуев непо-
средственным учеником Б. Дандарона. Не 
подлежит сомнению, он находился в ближай-
шем его окружении и неплохо ориентировался 
в постулатах учения. Об этом свидетельству-
ет Э. Ч. Дарибазарон [2, с. 57]. Для данной 
статьи интересно то, как повлияла религиоз-
ная духовная среда на формирование лично-
сти Б. Д. Баяртуева. Высокая религиозность 
в то время могла вырасти на благодатной 
почве глубокой традиционности быта и куль-
туры. Поэтому, несомненно, только одно –  
Б. Д. Баяртуев впитал всё лучшее, что было в 
традициях его семьи, малой родины, Бурятии 
и России. Это он пытался передать народу и 
сохранить в поколениях. Это были не религи-
озные постулаты, распространение которых  –  
удел священнослужителей, а культурное на-
следие народа во всех его проявлениях.

 Выдающиеся личности в сфере вос-
производства этнических констант в своё 
время определены мной как стражи, храните-
ли традиционного социума [5], они являются 
авангардом современной бурятской сельской 
интеллигенции. Рассматривая вопрос, каким 
образам этническим константам удается на 
протяжении столетий передаваться из поко-
ления в поколение, исследователи приходят 
к следующему: «Внутри этноса … должны 
быть люди, модус отношений которых к тра-
диции является иным, чем у основной мас-

сы… Те, кто основные доминанты культурной 
традиции выбрал для себя сам» [13, с. 306]. 
Тип сознания подобных людей является лич-
ностным в отличие от традиционного. 

Увеличение в обществе носителей лич-
ностного сознания связано с кризисным со-
стоянием социума. Оказывается, сохране-
ние целостности традиционного сознания не 
является делом коллектива, напротив, под-
держание целостности традиций, этнической 
картины мира – задача отдельных людей с 
личностным сознанием, которых в полном 
соответствии с теорией Ю. М. Лотмана опре-
деляем как современных бурятских сельских 
интеллигентов. В действительности, личност-
ным сознанием обладает незначительное 
число людей. Эти люди могут сознательно 
выйти из своего традиционного общества, 
могут сознательно в нем оставаться: или для 
того, чтобы его изменить, или для того, что-
бы его сохранить  [13, с. 306, 307, 319, 310]. 
Особого внимания заслуживают люди с лич-
ностным сознанием, осмыслено остающиеся 
в своем традиционном обществе для того, 
чтобы сохранить его стабильность. 

В процессе формирования личностного 
сознания происходит изменение всей психи-
ки через серию малых пограничных ситуаций, 
при которых происходит незначительный тол-
чок – встреча, впечатление, случайно выска-
занная мысль – и человек приходит к новому 
уровню понимания реальности [13, с. 309]. 

Данное теоретическое положение под-
тверждает биография Норжимы Цыбжитовны 
Балбаровой, бурятки из рода галзут. Она ро-
дилась в 1925 г. в местности Байсын Убэр Хо-
ринского р-на РБ. У её отца было крепкое хо-
зяйство: свыше 100 голов коров, 40 лошадей, 
150 овец. Он достраивал большой дом на  
10 окон, когда его зачислили в кулаки. В  
1932 г. все имущество конфисковали, а в доме,  
который до сих пор называют домом Балба-
ра, разместили школу. Отца посадили в тюрь-
му, где он и умер. А Норжиму с матерью на  
2 года отправили на тюремные работы. По-
сле освобождения они поселились в с. Баян-
гол Хоринского р-на РБ. Раскулачивание отца  
Н. Ц. Балбарова объясняет близким родством 
отца с тремя ламами Анинского дацана. Это 
были его сын, брат и дядя. В то время ламы 
не обзаводились семьями и имуществом –  их 
содержали родственники. По мнению инфор-
манта, именно по этой причине отец разводил 
много скота – часть молока и мяса уходили в 
дацан [5, с. 231].

Казалось бы, типичная история детства 
и отрочества человека, родившегося в СССР 
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в 1920-е г. в зажиточной семье. Однако она 
имеет продолжение, которое значительно 
углубляет степень обоснованности научных 
положений данной статьи. Н. Ц. Балбарова в 
отличие от многих, после подобных жизнен-
ных катаклизмов сохранивших страх перед 
властью, решила способствовать возрожде-
нию устоев семьи своего отца. После выхода 
на пенсию Н. Ц. Балбарова проживает с му-
жем в с. Хоринск, районном центре, полиэт-
ничном крупном селе. С сорока лет (1964 г.)  
она читает буддийские молитвы (маани): 
«Своим умом дошла: ни папы, ни мамы, ни 
лам не было. Брат мой лама умер в холодных 
краях. Через людей передавал, что под зем-
лей в землянке живет по колено в воде, все 
тело опухло. В Кижинге был Борхеев лама, 
который чудом спасся от расстрела. Этот дед 
много ходил по деревням, читал молитвы, 
проводил обряды. Мы познакомились и под-
ружились. Я стала посещать места, где чита-
ли молитвы, участвовать в трёхдневных мо-
литвах с соблюдением строгих постов. До сих 
пор хожу молиться. Приняла обеты (мацагай 
санар hасил абаб)» [5, с. 231–232].

В 2008 г., когда записывался приведен-
ный полевой материал, Н. Ц. Балбарова  в 
свои 84 г. по бурятскому исчислению возрас-
та, все свободное от молитв и домашних дел 
время посвящала пошиву технологически 
сложных ритуальных украшений интерье-
ра дацанов (жодбон, жалсан, бадан, лаври), 
которые шьются из дорогих тканей. Готовые 
изделия она преподнесла многим возрожда-
ющимся дацанам. Люди, знающие о её благо-
творительной деятельности по возрождению 
дацанов, тоже стараются внести свою лепту –  
приносят китайский шёлк, парчу, тесьму [5,  
с. 232]. 

По всей видимости, такой деятельностью 
занимается немало верующих буряток. Кста-
ти, моя мама Дугарма Рабдановна Очирова, 
1928 г. р., уроженка Селенгинского р-на, из 
рода улахан олзон, в 1990-е гг. преподнесла 
одному из городских дацанов сшитые ею из-
делия буддийского интерьера. Известно, что 
в 1982 г. в Хоринске жила Гомбоева Сэндэма 
Гомбоевна, родом из Кижинги, «уникальный 
человек, из тех немногих, кто сохранил тра-
дицию старой бурятской культуры» [3, с. 203]. 
17.07.1982 г. она показала Б. С. Дугарову из-
делия, сшитые ею. Вот что зафиксировал он 
тогда: «… красочные буддийские жалсаны и 
другие культовые вещи. Все это бережно хра-
нится у неё, часть их взяли ламы и верующие 
миряне. её работы высоко ценятся. Я тоже 
не смог скрыть своего изумления» [3, с. 204]. 

Имеющиеся материалы дают основание счи-
тать, что традиция практически не прерыва-
лась, а, учителем Н. Ц. Балбаровой, возмож-
но, была С. Г. Гомбоева. По крайней мере, 
она сохранила традицию женщин-мирян и по 
эстафете передала следующему поколению.

Два сюжета о похожих женщинах из 
одного крупного районного центра с прева-
лирующим русским населением, с большим 
партийным и иными ресурсами по подавле-
нию инакомыслящих, позволяют проследить 
довольно распространенное в середине  
XX в. явление в традиционном сельском со- в. явление в традиционном сельском со-
циуме. Это особая инновационного характе-
ра межпоколенная трансляция традиционных 
знаний, обусловленная кризисным состояни-
ем общества. Происходит осознанная, на-
меренная передача багажа народного тра-
диционного опыта, в том числе религиозного 
характера, не в привычных пределах семьи 
и поселения, а от знающих стариков заинте-
ресованным в этих знаниях более молодым 
людям. В традиционном обществе почетный 
старик – это социальная роль, хранитель жиз-
ненного опыта, народных знаний и обычаев, 
как бы предок [15, с. 78–79]. Отставные свя-
щеннослужители, в том числе буддийские мо-
нахи, ламы, вернувшиеся из мест заключения 
и ссылок, передавали свои знания в тайных 
кружках, которые были во многих местах РБ. 
Ученики находили Учителей, которые в дан-
ном случае были выходцами из Кижинги. 

Географию такой традиции значительно 
расширяют другие достоверные материалы 
из дневника 1982 г. Б. С. Дугарова. Здесь он 
выступает в роли неофита, жаждущего зна-
ний новообращённого. Зафиксирована его 
работа со знатоками буддийских текстов на 
старомонгольском и тибетском языках, муж-
чинами и женщинами, в Бичурском, Селен-
гинском, Тункинском, Хоринском р-нах РБ. 
Упоминаются знающие люди из Окинского 
р-на РБ, Агинского р-на Забайкальского края 
(на тот момент Читинской области). Понят-
но, что многочисленные факты его поиска и 
бесед со знающими людьми связаны с на-
учной профессиональной деятельностью 
литературоведа-ориенталиста и носят харак-
тер полевых исследований. В то же время 
просматривается глубоко человеческая заин-
тересованность в традиционной культуре сво-
его народа, выпестованная в интеллигентной, 
имеющей глубокие корни семье. Вообще этот 
дневник – энциклопедия жизни бурятского ин-
теллигентного человека того времени [3]. 

В качестве доказательства приведём 
некоторые записи. С 8 по 14 марта 1982 г. в 
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селе Харбяты Тункинского р-на РБ Б. С. Ду-
гаров со своим дядей читает «Намтар» Ми-
ларайбы на монгольском языке. Учителем 
молодого ученого-востоковеда является по-
жилой сельский житель, не имеющий высше-
го образования. Казалось бы, фиксируется 
обычная исследовательская работа по сбору 
научных материалов, в то же время это до-
стоверные свидетельства ещё одной грани 
интеллигентского в  сельском социуме. Она 
нашла отражение в записях нескольких дней, 
наиболее информативные из них последо-
вательно приведены здесь. 8.03. записано: 
«С Дэбшэн-хуряахой читаем “Намтар” Ми-
ларайбы. Он сразу переводит на тункинско-
бурятский говор» [3, с. 70]. 9.03.: «Прочитал 
36 стр. "Намтара" (до 73 стр.). Очень интере-
сен рассказ Дэбшэн-хуряаха о смерти Дарма-
Доди, сына Марбы. Три категории запрета. 
Тетя Санжид днем читала “Доржо Жодбо”, 
по монгольски “Очироор огтологчи” (“Алма-
зом отсекающий”), настольная книга у пожи-
лых мирян-буддистов. Эта “Алмазная” сутра 
содержит номлол-учение о пустоте-шуньяте 
(хогосон шанар) и о путях избавления от пут 
сансары. Через накопление добродетелей 
(буян хуряах) и обретение лучшего перерож-
дения (сайн турлоо олох) – достижение буд-
дийского эдема Диважин» [3, с. 71]. 10.03.: «С 
Дэбшэн-хуряахой весь день с небольшими 
перерывами читали “Намтар” Миларайбы… 
Тетя Санжид читает свой старомонгольский 
текст» [3, с. 71]. 12.03.: «Ходил к Цыденову 
Биликто-таабай. Он дал “Намтар” Дзонхавы. 
Его жена – бабушка Сэрэмжит ещё в пятилет-
нем возрасте была в дацане с братьями. Зна-
ла немного по тибетски» [3, с. 73]. 

Эти скупые, на первый взгляд, строки зна-
чительно расширяют список интеллигентных 
людей села за счет включения новых лиц, в 
том числе женщин. Этот на самом деле не-
большой круг подобных личностей был рас-
пространен по всей Бурятии. Подтверждение 
находится также в дневнике Б. С. Дугарова, 
который 16.07. записал о своей поездке в Хо-
ринск: «Целый день  – с 9 утра до 9 вечера 
провел у Сэндэмы Гомбоевны, знатока ста-
рины, монгольской и буддийской литературы. 
Она уникальный человек, из тех немногих, кто 
сохранил традиции старой бурятской культу-
ры» [3, с. 203]. О ней же, С. Г. Гомбоевой, о 
которой уже упоминалось выше, он пишет 
29.10.: «Заходил к бабушке Сэндэме. В здра-
вии, сидела на кровати, читала небольшой 
ксилограф (старомонгольский)… У неё есть 
“Намтар” Миларайбы, он хранится в шкафу, 
под танка с изображением Ямандаги, в числе 

других книг. Опять пересказала фрагменты из 
“Намтара” Миларайбы. Советует мне позна-
комиться с Бадмаевым Жамьяном Бадмаеви-
чем, зам. редактора газеты “Удинская новь”. У 
него тоже хранятся старомонгольские книги. 
Сидели, беседуя, пока не стемнело и не при-
шла соседка» [3, с. 348 – 349].

Имеются источники, позволяющие про-
следить и тем самым доказать неразрывность 
существующей традиции, которая, по всей 
видимости, возникла в 1930-е гг. как ответ на 
вызовы воинствующего атеизма, активизиро-
валась в послевоенное время, с приходом из 
ссылок некоторых уцелевших священников и 
появлением определенных уступок со сторо-
ны  государства в области религиозной поли-
тики, а затем в постсоветское время. В 1998 г. 
записано, что в Еравнинском р-не РБ с 1947 г.  
люди почувствовали конец атеистического 
прессинга, стали тайно собираться в удален-
ном от центра с. Улзыта и ночами читать буд-
дийские молитвы (сангарил) [4, с. 344]. Также 
зафиксировано, что подобное происходило 
в с. Ацагат Заиграевского р-на РБ [7, с. 201]. 
Для Бурятии такая картина  характерна не 
только для бурятского социума, но и для ста-
рообрядческого. Об этом свидетельствуют 
материалы полевой этнографии XX – начала  
XXI в. [8, с. 305–320, 346–378 и др.].

 Людей, читающих буддийские книги на 
старомонгольском языке, по всей видимости, 
было немало, жили они в разных районах ре-
спублики. Например, в с. Эгита в 1998 г. про-
живала Б. Б. Лодоева, 1914 г. р. С 70 лет она 
читает буддийские книги, так как раньше было 
некогда. Старомонгольскую грамоту знает с 
детства – обучил дядя, лама Эгитуйского да-
цана, не вернувшийся из далекой ссылки [4, 
с. 247].     

Не случайно основная деятельность со-
временных сельских интеллигентов связана, 
в первую очередь,  с возрождением религии, 
в данном случае буддизма. Е. С. Элбакян 
утверждает, что именно интеллигенция рас-
пространяет культурные ценности, в том чис-
ле и религиозные, среди всех  социальных 
слоев и передает их в различных формах 
будущим поколениям [17]. Также известна 
позитивная компенсаторная функция рели-
гиозных ценностей в периоды общественных 
кризисов и социальных катастроф [17]. Види-
мо, определенная возможность реализации 
мировоззренческих установок помогла мно-
гим противникам коммунистической идеоло-
гии пережить тяжелые времена разрушения 
фундаментальных устоев жизни – церкви и 
заветов предков. 
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Анализ приведенных источников на осно-
ве принципиально новых методологических 
установок по идентификации современной 
интеллигенции позволяет прийти к выводам, 
которые могут иметь немаловажное значе-
ние для дальнейших исторических исследо-
ваний в области бурятоведения. Исследо-
вание эмпирических материалов позволило 
обнаружить в современном бурятском сель-
ском социуме наличие интеллигенции ново-
го формата, не совпадающего с известной 
ранее типологией. В результате изыскания 
в данную социальную  прослойку вводится 
круг людей, ранее не входивших в него. Это 
буддисты-миряне, не имеющие стандартного 
высшего образования, а также специального 
буддийского. Процесс формирования их ми-
ровоззрения происходит путем особой инно-
вационного характера межпоколенной транс-
ляции традиций от знающих стариков заинте-
ресованным молодым людям, состоявшейся 
часто за пределами семьи и поселения. Такая 

ситуация характерна для кризисных периодов 
истории, а трансляция знаний происходит как 
в изустной форме, так и на буддийских книгах 
старомонгольской письменности. Это люди 
с особым психологическим типом личности, 
сложившимся в результате малых погранич-
ных состояний. Такой тип людей распростра-
нен по всей Бурятии. В этот круг наравне с 
мужчинами входят женщины. Их задача – 
возрождение элементов традиционной куль-
туры, в том числе религиозности,  как основы 
выживания этноса в глобальном мире. Такую 
приверженность людей интересам своего эт-
носа нельзя отнести к этнонационализму, а 
следует рассматривать как этнофилию, кото-
рая предполагает заботу о сохранении и раз-
витии этноса, его языка и культуры. В общей 
массе сельского населения их немного, од-
нако, они играют важную роль в устойчивом 
развитии сельского социума, в сохранении 
этнической специфики малого народа в поли-
этничном окружении. 
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трансформация культурных функций китайской живописи 
XX и начала XXI вв.: сравнительный анализ

Культурно-исторический метод, использованный в данном исследовании, по-
мог проследить взаимосвязь между становлением культуры Китая XX и XXI вв. и 
эволюцией социально-культурных функций китайской живописи. Китайская живо-
пись всегда с готовностью выполняла функции культурной рефлексии, занимала 
важное место в выработке культурной идентичности на всем протяжении совре-
менной истории Китая. Но если в начале XX в. китайская живопись находилась в 
процессе обретения собственной идентичности, в поиске национальной идеи, то в 
начале XXI в. она обладает собственными устойчивыми национальными традици-
ями. К тому же преодоление давления со стороны идеологии, автономизация твор-
ческого процесса позволяют практикам и теоретикам сосредоточиться на теорети-
ческих вопросах, расширить тематику и разнообразие стилей. Это обуславливает 
развитие таких тенденций в становлении китайской живописи как психологизация, 
эстетизация и аксиологизация.

Ключевые слова: культурные функции, культурологический подход, современ-
ная и традиционная китайская живопись, эволюция живописи, культурная идентич-
ность.
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Transformation of Chinese Painting Cultural Functions  in the 20th   
and Early 21st Centuries: A Comparative Analysis

The cultural and historical method used in this research helps to trace the relation-
ship between the emergence of Chinese culture of the 20th and 21st centuries and 
the evolution of Chinese painting socio-cultural functions. Chinese painting has always 
readily fulfilled the function of cultural reflection, occupied an important place in the de-
velopment of cultural identity throughout the modern history of China. But if at the begin-
ning of the 20th century Chinese painting was in the process of gaining its own identity, 
finding a national idea, then, at the beginning of the 21st century it has its own national 
traditions. In addition to overcoming the pressure of ideology, autonomization of the 
creative process allows practitioners and theorists to focus on theoretical issues and 
expand the subjects and variety of styles. It leads to the development of such tendencies 
in the development of Chinese painting as psychology, aesthetization and axiology.

Keywords: cultural functions, cultural approach, modern and traditional Chinese 
painting, evolution of painting, cultural identity.

Теоретико-методологические основания 
изучения проблемы

За последние сто лет традиционная ки-
тайская живопись проделала огромный путь 
в своем развитии. Речь в данном случае 
идёт не о становлении новых форм, техноло-
гий или стилей. Их эволюция, как и всякого 
социально-культурного явления, является не-

отъемлемым свойством. Изменились, прежде 
всего, социально-культурные функции и за-
дачи искусства, вообще, и живописи, в част-
ности. В данной работе реализуется попытка 
проследить взаимосвязь между становлени-
ем культуры Китая XX и XXI вв. и эволюци-
ей культурных функций китайской живописи. 
Используемый культурологический подход 

© Хань Бин, 2012
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призван помочь понять логику и содержание 
данной эволюции. Мы исходим из предпо-
ложения, что проблема поиска авторского и 
национального стиля китайскими художника-
ми сохраняется на протяжении всего XX в. и 
продолжается в начале XXI в. Однако задачи, 
которыми определялись эти поиски, глубоко 
различны.

Проблемой эволюции китайской живо-
писи занимались китайские и российские ис-
следователи. Тэн Гу, современный китайский 
искусствовед, в своих работах рассматривает 
закономерность функционирования системы 
стилей в традиционной китайской живописи 
[8, с. 106]. Хун Цзайсинь, знаменитый китай-
ский теоретик в области искусства и эстетики, 
проследил формирование новых направле-
ний под влиянием новаций и заимствований 
из западных живописных традиций [10, с. 36]. 
У Яохуа, современный китайский мыслитель 
и исследователь в области эстетики, попы-
тался выявить закономерности взаимовлия-
ния культуры и живописи [9, с. 61]. Китайский 
искусствовед Сюе Юннянь описал проявле-
ние национально-культурного духа в нацио-
нальной живописи «Бимо» («Кисть и тушь»). 
В российской научной литературе нами были 
обнаружены работы, которые анализируют 
отдельные вопросы становления китайской 
традиционной живописи. Е. В. Завадская, 
искусствовед-китаист, в книге «Эстетические 
проблемы живописи Старого Китая» пред-
ставляет краткий обзор различных стилей 
живописи и живописных школ Старого Китая 
[4]. Н. А. Виноградова, русский искусство-
вед, в монографии «Китайская пейзажная 
живопись» анализирует становление и раз-
витие пейзажной китайской живописи и под-
робно рассматривает образцы данного вида 
искусств [2]. Однако никто из известных нам  
не прибегал к рассмотрению становления со-
временной китайской живописи в культуроло-
гическом русле.

Социально-исторический контекст  
становления различных направлений  

в китайской живописи первой половины XX в. 
Генезис современной китайской живопи-

си можно отнести к концу XIX в. Он опреде-
ляется наличием сложного исторического 
периода, когда происходило становление 
самосознания современной китайской нации. 
Важнейшей проблемой для китайской культу-
ры конца XIX и начала XX вв. является поиск 
национальной идентичности, который реали-
зуется в сложном переплетении внутренних 
(правление маньчжурской династии Цин) и 
внешних вызовов (колонизация территорий 

Китая, противостояние западному и японско-
му влиянию). 

Наличие большого числа политических 
движений в конце XIX и начале XX вв. («Дви-
жение Вестернизации», «Движение за ре-
формы», «Революция 1911 года») предопре-
делило поиск в политической, экономической 
и социальной сферах. Это обусловило об-
суждение вопроса о применении достижений 
в развитии западного общества, например, 
использовании западных политических ин-
ститутов для усиления государства с целью 
противостояния мировым держава, осущест-
влявшим политику колонизации Китая. Если 
участники движения соглашались по поводу 
цели необходимых изменений – преодоление 
национального кризиса, то различными были 
предлагавшиеся средства её достижения. На-
пример, «Движение за реформы» стремилось 
к становлению «конституционной монархии», 
отстаивало необходимость политических ре-
форм. Историческим итогом движения «Чет-
вёртого мая» является подрыв господствую-
щей феодальной идеологии, развитие науки, 
становление демократической идеологии, что 
потребовало обращения к глубинным слоям 
культуры, которые обнаруживаются в обще-
ственном сознании, ментальности нации [7, 
с. 37].

В обществе возникает понимание, что 
кризис в Китае того времени является не 
только результатом косности государствен-
ной системы, но также определяется господ-
ством традиционной национальной психо-
логии. Мыслители XX в. обратили внимание 
не только на внешние аспекты требуемых 
преобразований, но и на внутренние, напри-
мер на психологический аспект поиска на-
циональной идентичности. События этого пе-
риода стимулировали интенсивный творче-
ский поиск, пересмотр устаревших традиций 
недавно упразднённой Китайской империи и 
осмысление заимствований в китайской на-
циональной культуре, прочно ассоциировав-
шихся с западным влиянием. В зависимости 
от идейных предпочтений учёные и филосо-
фы осуществляли культурные поиски в соот-
ветствующих направлениях. 

В контексте бурных перемен практики и 
теоретики занимались поиском культурных 
форм, способных адекватно выразить новое 
самосознание китайского народа. Таковой 
выступила, среди прочих, живопись. Её зна-
чимость для культуры подтверждается вни-
манием со стороны реформаторов культуры 
Китая, что определило становление разных 
направлений и школ в китайской живописи 
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XX в. (так называемый период «Ста школ»). 
Изменить национальное самосознание за 
столь короткий период времени невозможно, 
оно является глубинным слоем культуры и 
определяет существование других её уров-
ней. В этом отношении китайский историк 
Пан Пу оказался абсолютно прав, заявляя, 
что движение «Четвёртого мая» не до конца 
выполнило задачу, которую перед ней поста-
вила история [7, с. 40]. В этот период склады-
вается одновременно несколько направлений 
в живописи, которые отстаивают разные пути 
развития китайского искусства. Одни утверж-
дают необходимость более тесных контактов 
с западноевропейской, в том числе русской, 
живописной школой, другие продолжают от-
стаивать чистоту национальных традиций, 
наконец, третьи попытались реализовать 
синтез того и другого. 

Сторонники европеизации считали, что 
Китаю необходима всесторонняя европеиза-
ция, подразумевающая модернизацию обще-
ства, что, конечно, включает в себя и культур-
ную модернизацию. Сторонники националь-
ной самобытности, наоборот, являются опло-
том консервативного движения, отстаивали 
позицию необходимости сохранения тради-
ционной культуры Китая. Наконец, существо-
вали практики и теоретики, настаивающие 
на необходимости определенной эклектики, 
утверждающие своего рода возможность со-
вмещения «всего без разбора»: гуманитар-
ной традиции старого Китая и западного мо-
дерна. Это, по их мысли, должно было снять 
бинарное противостояние китайской и запад-
ной культуры.

Культурный фон Китая на стыке XIX и  
XX вв. определяется влиянием мыслителей, 
выдвинувших и обосновавших три указанных 
пути к обновлению Китая. Кан Ювэй (1858–
1927), известный китайский идеолог, политик, 
реформатор, проявлял большой интерес к 
западной культуре. Однако его позиция обу-
словлена определённым противоречием. Кан 
Ювэй пытался преодолеть «местничество» 
и узкий национализм, исходя из идей «Чжун 
Ти Си Юн», которые предполагают изучение 
основ конфуцианства с использованием за-
падных достижений, например наук о при-
роде, торговли, образования и т. д. С одной 
стороны, для культуры Кан Ювэй считал 
оправданным применение достижений Запа-
да. С другой, он отстаивал возможность са-
моизоляции родной культуры, что и позволяет 
определять его в качестве видного теоретика 
китайского национализма. Кан Ювэй считал, 
что живопись должна обратить внимание на 

развитие формы, в частности, заимствовать 
лучшие традиции западноевропейского реа-
лизма, а её идейность и содержание должно 
сохранить и передать национальный дух. По 
его мнению, только в таком соединении Китая 
с Западом возможно наступление новой эры 
для художников [5]. Его идеи оказали значи-
тельное влияние на трансформацию тради-
ционной культуры. 

Цай Юаньпэй (1868–1940), будучи педа-
гогом, обратил большое внимание на разра-
ботку теоретических основ образования. Он 
понимал, что для Китая научно обоснованное 
образование, особенно гуманитарное, име-
ет большое значение и актуальность. В его 
понимании, наука и искусство должны стать 
основой нового образования. Он отстаивал 
введение эстетического воспитания, призван-е эстетического воспитания, призван- эстетического воспитания, призван-
ного заменить религиозное сознание. Эсте-
тическое воспитание – это символ свободы, 
прогресса, самоосвобождения человеческой 
природы [11, с. 36]. Такое преклонение перед 
искусством вообще и изобразительным ис-
кусством в частности повлияло на становле-
ние философии многих художников начала 
XX в., в частности на творчество Сюй Бэйхун, 
Лю Хайсу, Линь Фэнмянь и т. д. В известном 
смысле Цай Юаньпэй является не только 
основателем современного образования в 
Китае, но и теоретиком китайского художе-
ственного образования XX в., его идеи прямо 
повлияли на формирование системы художе-
ственного образования.

Концепции развития китайской живописи 
XX в. 

Развитие китайской живописи и её осмыс-
ление связано не только с идеями лидеров 
культурно-просветительских кругов начала 
XX в., но и с деятельностью практиков, обра-
щавших внимание на развитие мастерства, 
его теоретическое обоснование и проблемы 
художественного образования.

Несмотря на то, что практически все 
мыслители соглашались в вопросе о необхо-
димости сохранения наследия традиционной 
китайской живописи, их понимание содержа-
ния традиций разнится. Продемонстрируем 
это на двух теориях. Цзинь Чэн (1878–1926) 
и Пань Тяньсоу (1898–1971) внесли вклад в 
развитие китайской живописи, являются ма-
стерами, хранителями национальных тради-
ций. Цзинь Чэн интересовался традициями 
времён династий Цзинь, Тан, Сун, Юань; Пань 
Тяньсоу обращал внимание на живопись по-
этов и мудрецов «вэньжэньхуа». Цзинь Чэн 
выдвинул концепцию сохранения традиций 
китайской живописи при условии её дальней-
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шего эволюционного развития без револю-
ционных потрясений. Как мыслитель и прак-
тик, он уделял больше внимания изучению 
традиций, которые являлись, по его мнению, 
источником современных ему тенденций. 
Пань Тяньсоу, также выступая за сохранение 
традиций, считал, что они заключаются в ин-
теллектуальной живописи «вэньжэньхуа» как 
наилучшем воплощении традиционного куль-
турного духа, отражающем национальные 
особенности Китая.

Разнилось также понимание характера 
заимствований. Так, Гао Цзяньфу (1879–1951) 
предлагал использовать уже готовые образ-
цы синтеза западноевропейского и восточ-
ного направлений в живописи, которые были 
разработаны ранее в Японии. Он заимство-
вал реалистическую технику западной живо-
писи и систему цветовой гаммы, присущей 
японской живописи. Из их сочетания родился 
особый стиль «Лин Нань Хуа Фэн», т. е. стиль 
«провинций, находящихся к югу от хребтов 
(Гуандун и Гуанси)» [6, с. 116]. Гао Цзяньфу 
отстаивал также необходимость применения 
традиционных инструментов китайской живо-
писи (например: кисть, тушь, сюаньчэнская 
бумага, тушечница).

Такому пониманию синтеза восточного 
и западного можно противопоставить твор-
чество другого мастера китайской живопи-
си, Сюй Бэйхун (1895–1953). Он считал, что 
китайская живопись может выработать соб-
ственные образцы соединения западных и 
восточных традиций. Заимствуя реалистиче-
скую технику живописи, китайский художник 
считал возможным её непосредственное сое-
динение с формой и сюжетом, характерными 
для китайской национальной школы. Он был 
одним из первых, кто писал картины маслом.

Таким образом, китайская живопись на-
чала XX в. находится в стадии самосознания. 
Она пытается примириться с неизбежной не-
обходимостью приспособления к потоку влия-
ний со стороны других культур. Эта стадия ге-
незиса совпала со становлением новых куль-
турных форм, необходимых нарождающему-
ся современному китайскому обществу. Ху-
дожникам и теоретикам требовалось осмыс-
лить многотысячелетнюю историю китайской 
традиционной живописи, чтобы уточнить 
собственную идентичность и своё место в 
мировом пространстве культуры; обозначить 
степень и глубину возможных заимствований, 
чтобы в этих условиях «сохранить себя». Это 
определило совпадение теоретических кон-
цепций в искусстве и социальной практике. 
Их идейное обоснование не мыслилось в от-

дельных категориях, например, эстетики, как 
это было в западноевропейской мысли.

Социально-культурный фон развития  
китайского изобразительного искусства 

конца XX и начала XXI вв.
К духовным и практическим поискам ки-

тайские мыслители и художники вернулись в 
80–90-е гг. XX в. Конец XX и начало XXI вв. 
является особым этапом в развитии китай-ется особым этапом в развитии китай-тся особым этапом в развитии китай-
ского изобразительного искусства, опреде-
лившим становление и развитие множества 
различных и противоречивых точек зрения на 
развитие материальной и духовной стороны 
жизни общества. Прежде всего, речь идет о 
необходимости построения новых эконо-
мических отношений, обновлении социали-
стической концепции модернизации Китая и 
осмыслении недавнего прошлого. Эти основ-
ные проблемы не только нашли своё отраже-
ние в живописи, но и определили интеллек-
туальную атмосферу, в которой теоретики и 
практики реализовывают духовные поиски. 
Сложность современной культурной реаль-
ности породила многообразие направлений в 
изобразительном искусстве конца XX в. Пре-
жде всего, речь идёт о социально-культурном 
движении второй половины 80-х гг., которое 
оказало большое  влияние не только на изо-
бразительное искусство в будущем, но и на 
становление современного самосознания ки-
тайской нации в целом.

Появление новых направлений в разви-
тии живописи, как и на рубеже XIX и XX вв., 
проявляется в очередном обращении к исто-
рии искусств и прошлому культуры. Вновь 
возникают вопросы о содержании изобрази-
тельного искусства, учёные и художники об-
ращаются к его истокам. Но под влиянием 
общей социально-культурной ситуации эти 
поиски быстро вышли из первоначального 
русла. Они оказались втянутыми в движение 
культурных реформ. Здесь можно проследить 
принципиальное  отличие этих поисков от тех, 
что были инициированы в начале XX в. «Но-
вое течение изобразительного искусства пе-
реросло в социально-культурное движение. 
Это движение рассматривало не создание и 
совершенствование каких-либо художествен-
ных школ и стилей, а художественную дея-
тельность целых обществ и культур, поэтому 
его художественная критика связана с крити-
кой целых культурных систем» [10, с. 206]. В 
этом отношении можно говорить о наличии 
у практиков и теоретиков второй половины  
XX в. огромного опыта осмысления традиций 
китайской живописи, разнообразных попыток 
их сопряжения с традициями западных куль-
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тур, их идейного обоснования. Отсутствием 
этого опыта отличаются духовные поиски на-
чала века. 

Искусство этого времени отличается ши-
ротой затрагиваемых тем, поскольку теперь 
речь идёт не просто об осмыслении соб-
ственной национальной традиции в её проти-
вопоставленности другим, но и осмыслении 
собственного недавнего опыта. Отражается 
это как в расширении тематики (появление, 
например, социальных и производственных 
тем), так и в стилистике. В это время домини-
рующей становится стилистика «Шанхэнь» –  
манера письма, которую художники избрали 
для изображения событий истории. Изобра-
зительное искусство «Шанхэнь» реалистич-
но отражало события китайской культурной 
революции, которая стала основной темой 
произведений наряду с работами на истори-
ческие, культурные и военные темы. По сути, 
речь шла об изображении повседневной жиз-
ни простых китайцев. Её цель – раскрыть на-
родную душевную рану, полученную во время 
проведения реформ. Её стиль отвечал по-
ставленной цели: использовались холодные, 
серые, тёмные оттенки, тщательные штрихи 
(техника тщательной прорисовки) для ото-
бражения мрачной атмосферы того време-
ни. Изобразительное искусство «Шанхэнь» 
нашло способ выражения чувств, привлекло 
внимание художников к глубинным слоям ин-
дивидуальной и коллективной психологии. 
В дальнейшем список сюжетов значительно 
расширился за счёт привлечения тем из бо-
лее древней истории Китая. Скорбное и сен-
тиментальное настроение уступило месту 
спокойному. Художники обратились к пробле-
ме поиска смысла жизни и сущности челове-
ческого существования. В живопись возвра-
щается пейзаж.

Возврат к традициям китайской живо-
писи определяется также необходимостью 
идейного пересмотра его содержания. Если 
в начале века стоял вопрос о его социально-
политическом контексте, повышении его 
идейного содержания (прежде всего, классо-
вого), то теперь встал вопрос о разработке 
философских проблем, относящихся к про-
блемам живописи. Это происходит в контек-
сте предоставления мыслителям и практикам 
большей идеологической свободы. Вышед-
шие из политики деятели изобразительного 
искусства отстаивали принцип самоуправ-
ления. Частичное ослабление внимания на 
идейности и предоставление свободы деяте-
лям искусства позволили сосредоточиться на 
изучении формальных признаков искусства. 

Можно с полной уверенностью вести речь 
об эстетизации китайской живописи конца  
XX в. Она проявилась в обращении художни-
ков к вопросу о красоте формы и изучении его 
языка, возвращении формальных элементов 
в изобразительное искусство. В теории это 
отразилось в обсуждении содержания поня-
тий «абстракция», «формальная красота», 
«художественная сущность». Теоретизация 
по поводу указанных проблем упрочила ре-
зультаты процесса эстетизации в китайской 
живописи конца века. 

Таким образом, китайская живопись кон-
ца XX и начала XXI вв. выполняет следующие 
культурные функции:

1. Утвердилось положение культурной 
критики и необходимости философского пе-
ресмотра современного изобразительного 
искусства. Это способствовало повышению 
внимания к культурной стороне жизни. «Когда 
искусство обсуждает не художественную сущ-
ность, а человеческие вопросы, тогда оно мо-
жет восстановить свою былую славу. С точки 
зрения социальной функции художественное 
расширение культурной стратегии обладает 
большим значением, которое сочетается с 
искусством и духом человеческой жизни» [3, 
c. 217]. Новое движение в изобразительном 
искусстве стало ярким явлением эпохи куль-
турного перерождения. Задачей движения 
стал поиск нравственных начал. Развитие ки-
тайской живописи в этот период отличается 
тремя тенденциями: психологизацией, эсте-
тизацией и аксиологизацией.

2. Движение изобразительного искус-
ства второй половины 80-х гг. заимствовало 
элементы западного художественного мыш-
ления, западные художественные средства, 
чем сильно расширило кругозор китайских 
художников. Спустя 10 лет была дана сле-
дующая оценка творчества, выполненного 
в новом русле: «В период второй половины 
80-х гг. изобразительное искусство стало пре-
следовать более практические цели, оно от-
разило смелость китайских художников, при-
сущий им дух авантюризма, новое видение, 
новое понимание искусства. Появился также 
и новый подход к изучению искусства, кото-
рый вобрал в себя идеи мирового искусства и 
культуры. Творчество художников было вклю-
чено в общее мировое культурное поле» [1]. 

3. Новые тенденции в развитии живописи 
сопровождаются деидеологизацией и инстру-
ментализацией, что привело частично к уходу 
от социальной тематики в живописи. Возмож-
ность игнорирования художественных огра-
ничений в том или ином виде привело к раз-
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рушению единых идеологических основ изо-
бразительного искусства, их теоретических 
концепций и требований. Свободная культур-
ная среда формировала новые концепции. 
Изобразительное искусство отходило от ути-
литаризма и явилось одной из важных пред-
посылок «здорового», естественного разви-
тия изобразительного искусства, особенно в 
90-е гг. XX в. Разные художественные образы 
получили возможность и пространство для 
своего воплощения и существования, экспе-
римента и развития. Развитие изобразитель-
ного искусства вступило в эпоху плюрализма −  
ещё одна важнейшая черта становления ки-
тайской живописи конца XX и начала XXI вв. 
Это позволило выработать новое отноше-
ние к заимствованиям из других культурных 
традиций. В отличие от своих коллег начала 
века современные китайские художники из-
бавлены от страха культурной ассимиляции. 
В обновлённой культурной среде художники 
по-новому стали осмысливать влияние запад-
ной культуры. Практики изобразительного ис-
кусства считали, что нормальный культурный 
обмен не приведёт к разрыву с традициями и 
простому копированию западного искусства. 

Выводы
Таким образом, можно выявить общие и 

различные функции, которые выполняла ки-
тайская живопись двух разных эпох. Наблю-
дается преемственность между традициями 

китайской живописи начала и конца XX в., 
поскольку китайская живопись помогла осо-
знать китайскую культуру как неотъемлемую 
часть мирового культурного пространства. 
Китайская живопись всегда с готовностью 
выполняла функции культурной рефлексии, 
занимала важное место в выработке куль-
турной идентичности на всём протяжении со-
временной истории Китая. Однако в начале 
XX в. она сама находится в процессе обрете-
ния собственной идентичности, её занимает 
вопрос о формах и  степени заимствований, 
поскольку это может привести к размыванию 
собственных традиций, к их растворению в 
реалистической традиции западноевропей-
ской живописи, которая имела более корот-
кую историю, но ушла далеко вперёд в своём 
развитии.

В начале XXI в. ситуация меняется. Ки-
тайская живопись уверена в том, чем она 
может быть отлична от других национальных 
традиций, и понимает ту значимость, которую 
она представляет для мировой культуры. Об-
ретённая уверенность позволила обратиться 
к теоретическим вопросам изобразительно-
го искусства, расширить тематику произ-
ведений, перенести основное внимание с 
социальных и идеологических проблем на 
индивидуально-психологические и духовно-
нравственные. 
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В статье рассматривается проблема признания самостоятельности инстру-
ментальной музыки в музыкальной эстетике XVIII в. Инструментальная музыка 
считалась «подражательницей» вокальной музыке. Влияние вокальной музыки 
проявлялось в особенностях тематизма, формообразования инструментальной 
музыки, в певучей исполнительской манере. Самостоятельность инструменталь-
ной музыки обосновывалась теорией XVIII в. через доказательство её равных с 
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The paper studies the problem of recognizing the independence of instrumental 
music in the 18th century musical aesthetics. Instrumental music was considered an 
imitation of vocal music. The influence of vocal music on instrumental music manifested 
itself in thematism and formation peculiarities of the latter, and in its canorous style of 
performance. The independence of instrumental music was substantiated by the theory 
of the 18th century through proving it to be of the equal potential to express emotions 
and human feelings, as well as its exceptional timbre expressiveness.
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«Соната, чего ты хочешь от меня?», –  
ещё в XVII в. вопрошал Б. Фонтенель, пароди-XVII в. вопрошал Б. Фонтенель, пароди- в. вопрошал Б. Фонтенель, пароди-
руя арию Д. Люлли «Любовь, чего ты хочешь 
от меня?». С этим вопросом связана одна 
из наиболее актуальных и в XVIII в. проблем  
музыкальной теории и эстетики – концепция 
инструментальной музыки. Музыкальная 
теория этого времени широко обсуждала во-
просы сущности, назначения и понимания ин-
струментальной музыки, и на долю музыкаль-
ной науки XVIII в. выпала заслуга признания 
и обоснования самостоятельности «чистой», 
«абсолютной» музыки. Правда потребова-
лось немало усилий и компромиссных реше-
ний, прежде чем «музыка сама по себе» смог-
ла обрести статус независимости.

Инструментальная музыка рассматрива-
лась музыкальной эстетикой XVIII в. в контек-XVIII в. в контек- в. в контек-

сте традиций теории «двойного мимезиса» 
(двойного подражания»):  вокальная музыка 
подражает «природе», инструментальная му-
зыка подражает вокальной музыке. Инстру-
ментальная музыка имеет более позднее по 
сравнению с вокальной музыкой происхожде-
ние и первоначально неразрывно связана с 
нею.

Известный немецкий теоретик, компози-
тор, певец И. Маттезон писал: «Первая раз-
ница между вокальной и инструментальной 
музыкой состоит в том, что вокальная музыка 
является матерью, а инструментальная му-
зыка – её дочерью [курсив мой – О. Ш.]. Такое 
сравнение указывает не только на их разли-
чие, но и на их родство. <…> Первая [вокаль-
ная музыка – О. Ш.] является предпочтитель-
ной и имеет более высокий ранжир. Она даёт 

© о. М. Шушкова, 2012
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дочери [инструментальной музыке – О. Ш.] 
свои материнские наставления: в инструмен-
тальной музыке всё должно быть певучим и 
плавным, чтобы все могли понять, чьё она 
дитя» [5, с. 204]. Его младший современник 
И. А. Шайбе отмечал: «Инструментальная 
музыка возникла позже, чем вокальная, и 
была изобретена для того, чтобы возвысить, 
улучшить, сделать выразительнее вокаль-
ную музыку. Она, следовательно, является её 
подражательницей и сопровождающей» [8,  
с. 84].

Преградой на пути признания самостоя-
тельности инструментальной музыки было 
отношение к вокальной музыке, как более со-
вершенной. Превосходство вокальной музы-
ки теоретики видели в наличии в ней «слова» 
и «человеческого голоса». «Слово» делало 
понятным содержательный план музыкаль-
ного произведения. Человеческое пение рас-
сматривалось как «проявление языка души», 
которое не может быть заманено никаким ин-
струментом. Поэтому все усилия прикладной 
музыкальной эстетики XVIII в. были направ-XVIII в. были направ- в. были направ-
лены на обоснование возможности инстру-
ментальной музыки «говорить без слов» и 
передавать «душевные волнения» человека.

«Музыка должна говорить» – одно из 
тривиальных правил середины XVIII в., ко-XVIII в., ко- в., ко-
торое провозглашали все музыканты этого 
времени. «Говорить в музыке» означало как 
непосредственное родство с риторикой, так и 
возможность связи музыки, лишённой слова 
и непосредственного жизненного, «слововы-
разимого» содержания, с миром человече-
ских представлений. И. Маттезон называет 
инструментальную музыку «языком звуков» 
или «звуковой речью» (Ton-SpracheoderKlang-
Rede). Она, как и вокальная музыка, переда-). Она, как и вокальная музыка, переда-
ёт «движения человеческой души», пользу-
ясь, однако, меньшим количеством средств 
выразительности. 

«Инструментальная музыка без слов и 
без человеческого голоса тоже должна выра-
жать определённые страсти, что и вокальная 
музыка, способствуя переходу слушателя из 
одного душевного состояния в другое», – пи-
сал известный немецкий флейтист, компози-
тор, педагог И. И. Кванц [6, с. 294]. Способ-
ность инструментальной музыки волновать 
слушателя (даже при её меньшем совер-
шенстве) признавалась всеми музыкантами  
XVIII в. Это и был тот путь, который помогал 
признать автономность чистой музыки.

Теория аффектов, достигшая пика попу-
лярности в середине XVIII в., открывала путь 
к «всеобщей понятности». Аффекты, опи-

сываемые в самых различных музыкально-
теоретических источниках этого времени, об-
легчали слушателю восприятие содержания 
музыки. Рационалистическое учение об аф-
фектах (часто небезосновательно упрекае-
мое в ограниченности) возмещало отсутствие 
слова, составлявшего главное преимущество 
вокального искусства, и делало понятной чи-
стую музыку. Поэтому не удивительно то, что 
во всех трактатах о музыке XVIII в. акцентиру-XVIII в. акцентиру- в. акцентиру-
ется, прежде всего, возможность инструмен-
тальных сочинений передавать аффекты, ду-
шевные волнения.

Музыканты XVIII века пишут об этом сле-XVIII века пишут об этом сле- века пишут об этом сле-
дующее.

И. А. Шайбе: «…синфонии, создаваемые 
сейчас, обладают сами по себе особой си-
лой, опытный композитор может выразить в 
них без особого труда, самым ясным и при-
ятным образом все аффекты, все душевные 
движения и другие вещи, которые могут быть 
преданы в музыке» [10, с. 304].

И. Маттезон: «Инструментальная музыка 
лишена слов, но она может без них переда-
вать душевные движения» [5, с. 207].

Положение «инструментальная музы-
ка является подражательницей вокальной» 
продолжало между тем ещё довольно долго 
господствовать в теории и музыкальной прак-
тике XVIII в. Подражание вокальной музыке 
проявлялось как в исполнительской манере, 
так и в принципах музыкальной композиции. 
И. А. Шайбе формулирует одно из правил, 
широко принятых в музыкальной теории это-
го времени, следующим образом: «Инстру-
ментальная музыка была дочерью и подра-
жательницей вокальной музыки, заимствуя 
правила у своей матери. Поэтому ранее по 
отношению к ней руководствовались прави-
лами вокальной музыки,  в наше время, если 
хотят исполнять инструментальную музыку  
красиво, должны поступать точно также» [8, 
с. 89]. И далее: «Не может быть хорошим ин-
струменталистом тот, кто не знает природы и 
свойств вокальной музыки, не пользуется её 
правилами и красотами. О силе, вкусе инстру-
менталиста судят по тому, насколько он уме-
ет подражать красоте или природе вокальной 
музыки» [8, с. 91].

В клавирной педагогике и теории испол-
нительства XVIII в. обязательным требовани-XVIII в. обязательным требовани- в. обязательным требовани-
ем была певучесть исполнительской манеры 
(«умение петь на инструменте»): «… инстру-
менталисты на своих инструментах должны 
петь так же хорошо [как и голосом – О. Ш.], 
если ещё и не лучше» [9, с. 90]. В тракта-
тах по клавирной педагогике К. Ф. Э. Баха,  
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Г. Ф. Вольфа, Д. Г. Тюрка, И. К. Ф. Рельштаба 
подчёркивалась необходимость раннего обу-
чения ученика «выразительной», «нежной», 
«певучей» манере игры. Новые аппликатур-
ные принципы, утверждавшиеся в клавирной 
педагогике в XVIII в. (использование всех пяти 
пальцев, подкладывание и перекладывание 
пальцев и др.), тщательно разработанная си-
стема украшений имели одной из своих задач 
певучую манеру исполнения.

Требование «петь в мыслях» предо-
пределило особенности тематизма сочи-
нений композиторов раннеклассического и 
классического стиля в музыке, когда тема в 
большинстве случаев отождествляется с ме-
лодией. В. Д. Конен пишет: «Классицистская 
<…> тема прежде всего "поётся". Она, по су-
ществу, отождествляется со своей мелодиче-
ской линией. Последняя даже без гармонии 
и инструментовки рождает яркое представ-
ление о художественном образе» [2, с.107]. 
Тематизм музыки классического стиля соот-
ветствует принципу: изобретение композито-
ра проявляется и проверяется в мелодии, со-
провождение лишь даёт ей силу.

Подражание вокальной музыке усматри-
валось и непосредственно в приёмах формо-
образования, которые уподоблялись логике 
построения строф текста. Музыке, освобож-
дённой от поэтического текста, всё ещё при-
писывалось следовать законам его логики: 
«Ещё я должен поговорить о том, что делает 
симфонию приятной и плавной, что придаёт 
всем мелодиям порядок и силу воздействия, 
а именно, о сохранении упорядоченного по-
следования тактов. Если главное изобрете-
ние [Haupterfi ndung] состоит из чётного коли-Haupterfindung] состоит из чётного коли-] состоит из чётного коли-
чества тактов, то все последующие за ним по-
бочные темы [Nebens�tze] должны иметь та-Nebens�tze] должны иметь та-�tze] должны иметь та-tze] должны иметь та-] должны иметь та-
кой же порядок. Если главная тема состоит из 
нечётного количества тактов, то этим должны 
руководствоваться и побочные темы. Если 
этот порядок нарушается, то это нарушение 
необходимо очень чётко выделять как нечто 
чуждое и особенное, обусловленное важной 
причиной. А затем должен восстанавливать-
ся первоначальный порядок … Это примерно 
то же самое, что делает поэт при сочинении 
своих стихов. А именно, он выбирает опреде-
лённый поэтический размер [Sylbenmaaβ] и 
определённый порядок строф, которые долж-
ны соблюдаться во всём стихе. Если поэт, на-
пример, собирается сочинять в александрий-
ском стихе, то он должен руководствоваться 
им в количестве слогов. Если поэт собира-
ется писать стих с определённой цезурой в 
строфе, то он должен сохранить этот способ 

во всех последующих строфах. Случается, 
что поэт поддаётся силе воображения и хочет 
сказать нечто новое, особенное, в этом слу-
чае он иногда нарушает избранный размер, 
однако затем снова возвращается к нему» 
[10, с. 332−333].

Если посмотреть на особенности струк-
турирования в раннеклассической музыке, то 
это правило не покажется странным и натя-
нутым. Оно скорее свидетельствует о важном 
источнике структурной расчленённости, пе-
риодичности и симметричности, складываю-
щейся в этой музыке. Опора на вокальную 
музыку с точки зрения синтаксиса определяет 
законы членения нарождающейся классиче-
ской инструментальной музыки по типу зако-
номерностей поэтической строфы. 

Конструктивная стройность в инструмен-
тальной («чистой») музыке определяется  со-
размерностью последования в музыкальной 
форме своеобразных «строк». В музыкаль-
ной форме эпохи барокко Ю. Н. Холопов 
выделяет текстомузыкальный принцип фор-
мообразования. Он проявляется в форме, 
основанной на соединении нескольких строк 
[3, с. 164]. Примером может  послужить Ada-Ada-
gio из 3-й сонаты для скрипки и чембало И. С. 
Баха. Форма этой пьесы членится на шесть 
строк, примерно равных между собой. Тради-
ции этого принципа формообразования мы 
усматриваем и в раннеклассической и клас-
сической музыке, в частности, в форме Ada-Ada-
gio sostenuto сонаты ор. 27 № 2 Бетховена [4, 
с. 186–192].

Принцип соразмерной периодичности 
проявляется и в структурировании ранне-
классической сонатной формы. Экспозиция 
этой формы представляет собой определён-
ную упорядоченность следования главной 
и побочных тем. При этом предполагаемые 
«строки» – приблизительно равные по про-
должительности построения, более или ме-
нее явно отделённые друг от друга – в экс-
позиции сонатной формы могут совпадать, а 
могут и не совпадать с нашим современным 
представлением о распределении партий. 

Точное следование «побочных тем» ве-
личине «главной темы» мы находим в сона-
тах К. Ф. Э. Баха. В частности в его 2-й сонате 
из III тома «Собрания сонат, рондо, фантазий 
для знатоков и любителей» экспозиция чле-
нится на четыре раздела по восемь тактов.

 В чистом виде это правило встречается 
скорее как исключение, нежели закономер-
ность. Доминирующим же является принцип 
«композиционной игры», при котором опре-
делённая величина строки – ориентир – по-
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стоянно нарушается (благодаря «метафоре», 
digressio и т. д.), не будучи тем не менее по- и т. д.), не будучи тем не менее по-
терянной. Так происходит, например в 4-й 
«Прусской» сонате К. Ф. Э. Баха, в 3-й сонате 
из II тома «Собрания … для знатоков и лю-II тома «Собрания … для знатоков и лю- тома «Собрания … для знатоков и лю-
бителей» и многих других [См. подробнее: 4, 
с.142–144].

Итак, взаимная уравновешенность и за-
вершённость построений инструментальной 
музыки – следование традициям текстомузы-
кальной формы. Этот принцип логично входит 
в общую систему  таких эстетических пред-
ставлений этого времени, как «благородная 
простота», «понятность», «естественность», 
«ясность». И. Маттезон отмечает: «Членение 
в музыке нужно самым тщательным образом 
учитывать не только в вокальных, но и инстру-
ментальных сочинениях» [5, с. 141]. Ясность 
музыкальной пьесы требовала соблюдения 
«правил речи» (точки, запятые) как в вокаль-
ной, так и инструментальной музыке.

В связи с эмансипацией инструменталь-
ной музыки XVIII века отметим ещё одно 
важное обстоятельство, которое связано с 
изменениями трактовки музыкальных инстру-
ментов. О нём, в частности, пишет И. А. Шай-
бе в связи с достижениями в композиторской 
практике Г. Ф. Телемана: «Известный Теле-
ман в своих великолепных квадросонатах 
превзошёл почти всех других композиторов, 
и тот, кто хочет понять истинную сущность му-
зыкальной композиции, должен взять в каче-
стве примера сочинения этого великого ком-
позитора.  Они показывают нам, что для ква-
дросонат более подходящей является фран-
цузская манера письма и, кроме того, компо-
зитором должна всегда самым тщательным 
образом приниматься во внимание природа 
и истинные свойства инструментов, кото-
рые он использует [выделено мною – О. Ш.]» 
[10, с. 379].

 Упоминание о «природе и истинных 
свойствах музыкальных инструментов» чрез-
вычайно важно для музыкальной эстетики 
XVIII в. Как отмечает П. Румменхёллер, тем- в. Как отмечает П. Румменхёллер, тем-
бровая сторона звучания не была в числе 
сущностных сторон музыкальной композиции 
в барочной музыкальной практике [7, с. 96]. 
Чрезвычайно распространённой была прак-
тика создания музыкальной композиции «для 
любых инструментов». Вспомним, например, 
принцип взаимозаменяемости инструментов 
в сочинениях И. С. Баха, Г. Ф. Генделя, когда 
исполнительские средства могли не иметь 
конкретного инструментального адресата 
(«Сонаты для скрипки или флейты и contin-contin-
uo»).

В XVIII в. всё большую силу набирает 
иная трактовка музыкальных инструментов, 
согласно которой каждый музыкальный ин-
струмент следует применять соответственно 
его «природе». В первой «Автобиографии» 
Г. Ф. Телеман пишет о музыке своих предше-
ственников:

Скрипка звучит, подражая органу,
Флейта и гобой искрятся, подобно 

      трубам,
Гамба топчется на месте, как будто  

      это бас,
И лишь иногда ей поручается трель.
Нет, нет! Не нужно пустых звуков. (…)
Поручи каждому инструменту то,
Что на нём можно сыграть.
И исполнитель получит радость,
А ты – наслаждение [12, с. IX].
Процесс освобождения музыкальной 

композиции середины XVIII в. от скрытого 
эмблематического и символического пласта, 
её восприятие непосредственно «на слух», 
приводили к повышению роли красочности, 
тембра в музыке и, следовательно, к «идео-
матике» музыкальных инструментов. П. Рум-
менхёллер пишет: «…звучание музыки по-
лучает предпочтение перед её структурой, 
композицией, так же как и в живописи, когда 
краска в ней предпочитается структуре (знаку, 
перспективе, рисунку)» [7, с. 96]. Неслучайно 
Х. Ф. Д. Шубарт включает в свой труд «Идеи 
эстетики музыкального искусства» (1806) 
особый раздел «О музыкальном колорите». 
«Музыкальный колорит» характеризуется  
Х. Ф. Д. Шубартом как всецело «изобретение 
Нового времени» [11, с. 363–367]. Напомним, 
что именно в конце XVIII в. в музыкальной 
практике произошло закрепление стабиль-
ных исполнительских составов, например 
струнный квартет, малый симфонический ор-
кестр и т. д. 

Обобщим сказанное. Инструментальная 
(«чистая») музыка – искусство подражатель-
ное. Подражание природе в нём опосредо-
ванное, вторичное: природа – вокальная му-
зыка – инструментальная музыка. Некоторая 
«отдалённость» инструментальной музыки от 
природы компенсируется повышенными тре-
бованиями к изобретению: необходимо «петь 
в мыслях». Примат разума требует «рацио-
нальной понятности» музыки без слова, кото-
рая достигается благодаря следованию пра-
вилам теории аффектов.

Изменение отношения к инструменталь-
ной музыке в конце 70–80-х гг. XVIII в. связано 
с предромантическими воззрениями «Бури и 
натиска». Эволюция основных эстетических 
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представлений – от подражания к выраже-
нию, от аффекта к чувству, интерес к субъ-
ективному, предпочтение неопределённого 
понятному – позволила утверждать: музы-
ка не сообщает ничего конкретного разуму, 
она вызывает «темные представления» [11,  

с. 335]. «Слабые стороны» инструментальной 
музыки, которые пытались оправдать с помо-
щью теории аффектов, обернулись её досто-
инствами. Ценность музыки, которая «гово-
рит сама за себя» (Гердер), стала не только 
равнозначной вокальной, но даже выше.
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Список литературы  оформляется согласно ГОСТу Р. 7.0.5 – 2008.  Для каждого источника 
обязательно указывается место и год издания, общее количество страниц или номера страниц 
интересующего материала источника.

В тексте ссылки приводятся в квадратных скобках с указанием порядкового номера и стра-
ницы: [1, с. 25]. Несколько источников отделяются друг о друга точкой с запятой [1; 3; 4].

Комментарии и пояснения даются в виде сносок (постранично). Маркер сноски – арабская 
цифра.

Особенности набора слов, цифр, формул, единиц измерения:
Слова на латинице набираются курсивом.
Единицы измерения отбиваются от символов и цифр, к которым они относятся.
Делать чёткое различие О (буквы) и 0 (ноль), 1 (единицу) и I (римскую единицу или букву 

«и») и т.д. Необходимо различать дефис (-) и тире (–).
Не следует заменять букву «ё» на «е».
Таблицы оформляются в формате Word, должны быть озаглавлены и иметь сквозную ну-

мерацию в пределах статьи, обозначаемую арабскими цифрами (например, таблица 1), в тексте 
ссылки нужно писать сокращенно (табл. 1). Содержание таблиц не должно дублировать текст. 
Слова в таблицах должны быть написаны полностью, верно должны быть  расставлены перено-
сы. В ячейке таблицы в конце предложения точка не ставится.

Черно-белые рисунки (графики, диаграммы – формат Excell, схемы, карты, фотографии) 
со сквозной нумерацией (арабскими цифрами) и везде обозначаются сокращённо (например:  
рис. 1). Представляются в формате jpg (разрешение не менее 300 т/д) отдельными файлами с 
указанием его порядкового номера, фамилии автора/ авторов и названия статьи. Размер рисунка 
170x240 мм. Все детали рисунка при его уменьшении должны хорошо различаться. Все подрису-
ночные подписи прилагаются отдельным списком в конце статьи.

Объем рисунков не должен превышать ¼ объёма статьи.

Материалы, не соответствующие предъявленным требованиям, к рассмотрению не 
принимаются. 

Материалы публикуются в авторской редакции. За точность содержания цитат и ссы-
лок ответственность несут авторы.

Пакет документов, необходимый для опубликования материалов, 
отсылается по адресу:

 672007, г. Чита, ул. Бабушкина, 129.
 Забайкальский государственный гуманитарно-педагогический уни-

верситет им. Н.Г. Чернышевского, для «Объединённой редакционной 
коллегии научных журналов ЗабГГПУ».  
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