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ФИЛОСОФИЯ

PHILOSOPHY

Угол зрения: 
научный комментарий

Point of view: scholarly commentary

УДК 101.1:316
ББК Ю6

Надежда  Дмитриевна Субботина
доктор философских наук, профессор,  

Забайкальский государственный университет 
(Чита, Россия), e-mail: dialectica@yandex.ru

разделение общественных функций и проблема целостности человека1

В статье анализируются два противоположных подхода к феномену разделения 
общественных функций. Одни авторы считают это неизбежной нормой, другие – пато-
логией. На взгляд автора, эти подходы отражают разные стороны двух диалектических 
противоречий: противоречия естественного и социального в человеке и противоречия 
личности и общества. Природа создала человека как коллективное существо, и человек 
как часть должен подчиняться общему интересу самосохранения системы. Социальное 
в человеке – это его самосознание, потребность в свободе, осознание собственной цен-
ности, своих личных интересов. Абсолютизация потребностей системы приводит к те-
ориям, ставящим на первое место интересы государства. В гипертрофированном виде 
потребность в свободе приводит к анархистским лозунгам. Целостность, по мнению 
автора, может существовать лишь в своём субъективном неустойчивом проявлении, 
когда человек ощущает гармонию множества своих функций, удовлетворённость своим 
нынешним положением. 

Ключевые слова: человек, личность, общество, часть, целое, целостность, есте-
ственное, социальное, марксизм, анархизм, народничество, разделение общественных 
функций, разделение труда.

Nadezhda Dmitrievna Subbotina
Doctor of Philosophy, Professor,

Zabaikalsky State University
(Chita, Russia) e-mail: dialectica@yandex.ru

Division of Public Functions and the Problem of Integrity of a Man

The article analyzes two opposite approaches to the phenomenon of public functions 
separation. Some authors consider the phenomenon to be an inevitable norm; others view it as 
pathology. In the author’s opinion, these approaches reflect different sides of the two dialectical 
contradictions: the contradictions of the natural and the social in a man and contradictions of 
the individual and a society. Nature has created a man as a collective being, and the human 
being as a part must conform to the common interests of self-preservation system. The social 
in the man is his identity, need for freedom, awareness of his own values and his personal 
interests. Absolutization of the needs of the system leads to the theories which put interests 
of the state on the first place. The hypertrophied need for freedom leads to anarchist slogans. 
According to the author, integrity can exist only in its subjective unstable manifestation, when 
people feel harmony of many of their functions, satisfied with their current situation. 

Keywords: a man, personality, society, part, the whole, integrity, the natural, the social, 
Marxism, anarchism, populism, division of public functions, division of labour.

1 Работа выполнена в рамках Государственного задания вузу Минобрнауки РФ, № 6.3701.2011.

©  Субботина Н. Д., 2013
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Одна из сторон проблемы соотношения 
человека (личности) и общества – как отно-
ситься к тому, что личности в обществе выпол-
няют разные функции? Теряет ли личность 
при этом свою целостность, не становится ли 
в этом случае ограниченной, односторонней? 
Этой проблемы частично касаются авторы 
статей данного номера журнала Е. Н. Верши-
нина и Д. Б. Поляков, хотя основные цели их 
статей в другом.

Г. В. Ф. Гегель (1770–1831), как видно 
из цитаты, приведённой Е. Н. Вершининой 
в статье «Проблема потребностей человека 
в философии Гегеля», считал человека на 
начальной ступени его развития «скудной 
личностью». Единичное сознание такой лич-
ности проявляется «в животных функциях». 
Животные потребности человека порождают 
«чисто единичные действия» и эгоизм. Пре-
одоление ограниченности и эгоизма происхо-
дит благодаря труду и его разделению: «труд 
индивида, направленный на удовлетворение 
его потребностей, в такой же мере есть удов-
летворение потребностей других…, и удов-
летворения своих потребностей он достигает 
лишь благодаря труду других».То есть, на-
ходясь в системе разделения труда, человек 
становится частью общества, которое предо-
ставляет ему возможность удовлетворять 
свои потребности.

М. Штирнер (1806–1856), взгляды которо-
го излагает Б. Д. Поляков в статье «Личность 
в анархо-индивидуалистической интерпрета-
ции Макса Штирнера», высказывает прямо 
противоположные взгляды.«Единичная лич-
ность не переносит того, чтобы её принима-
ли за часть, за простую часть общества, ибо 
она больше, чем только “часть”, единичность 
я отбрасывает это ограниченное понимание» 
[16, с. 314].

То есть, по Гегелю, эгоизм следует пре-
одолевать, поскольку он вредит обществу как 
целому, а Штирнер защищает эгоизм, считая 
единичную личность не частью, а целым.

Попробуем рассмотреть историю про-
блемы в хронологическом порядке.Если го-
ворить о самом начале философского мыш-
ления, то надо отметить, что необходимость 
и естественность разделения функций в об-
щественной системе признавалась всегда. 
Об этом говорит уже древневосточный миф 
о первочеловеке Пуруше, которого боги рас-
членили на части, создав тем самым группы 
людей, выполняющих разные функции: брах-
манов-жрецов, воинов, торговцев и простых 
людей. Или теория Платона, выводившего 
структуру государства из структуры челове-

ческой души, состоящей, по его мнению, из 
трёх частей – разумной, волевой и вожделе-
ющей. У каждой большой группы людей пре-
обладает какая-то одна часть души, порож-
дая определённую добродетель. Возникают 
группы философов, воинов, ремесленников и 
земледельцев, выполняющих определённые 
общественные функции: философы должны 
управлять государством, воины – охранять 
территорию от внешних врагов и следить за 
порядком внутри страны, а ремесленники и 
земледельцы, – само собой, обеспечивать их 
всем необходимым для жизни. Поскольку в 
государстве, как и в душе, выделяются раз-
ум, воля и чувства, постольку и государство 
для Платона – «большой человек» («макрос 
антропос»).

В период становления капитализма раз-
деление общественных функций понималось 
как разделение труда. Адам Смит (1723–
1790), теорию которого В. И. Ленин назвал 
источником «экономической составляющей» 
марксизма, рассматривал общество как союз 
между людьми, основанный на труде и обме-
не продуктами труда. В основе этого союза, 
как справедливо заметил Смит, лежит разде-
ление труда – средство удовлетворения раз-
личных человеческих потребностей. Смит го-
ворил, что люди связаны таким образом, что, 
работая на себя, каждый в то же время рабо-
тает на других и, наоборот, работая на других, 
работает на себя. «Но не будь склонности к 
торгу и обмену, каждому человеку приходи-
лось бы самому добывать для себя всё не-
обходимое для жизни. Всем приходилось бы 
выполнять одни и те же обязанности, произ-
водить одну и ту же работу, и не существо-
вало бы тогда такого разнообразия занятий, 
которое и породило значительное различие в 
способностях» [15, с. 78]. 

Смит обнаружил, что система разделе-
ния труда функционирует сама по себе, не-
зависимо от воли и желания людей. Она, со-
гласно экономисту, не результат чьей-либо 
мудрости, а является следствием «склонно-
сти человеческой природы, которая отнюдь 
не имела в виду такой полезной цели, а имен-
но склонности к торговле, к обмену одного 
предмета на другой» [15, с. 76]. Поэтому труд 
человека всегда приносит пользу обществу, 
даже если человек при этом преследует свое-
корыстные цели. Таким образом, разделение 
труда, с позиции Смита, – фактор развития 
общества. Возникновение всё новых про-
дуктов человеческой деятельности приводит 
к увеличению обмена, торговли и денежного 
обращения. Смит увидел в то же время и от-
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рицательную сторону разделения труда – оно 
приводит к одностороннему развитию чело-
века.

После Смита о разделении труда писали, 
в основном, как о положительном явлении. 
О. Конт единицами разделения труда назы-
вал семьи, специализирующиеся на том или 
ином виде деятельности. Г. Спенсер отмечал, 
что благодаря феномену разделения труда 
общество становится «единым целым».

Г. Гегель, как было уже сказано, также 
считал разделение труда необходимым. Бо-
лее того, анализируя проблему соотноше-
ния гражданского общества и государства, 
он на первое место ставит государство, од-
ной из целей которого является ограничение 
«лишней», по мнению государства, свободы 
человека в системе гражданского общества. 
Не приветствуя индивидуализм, Г. Гегель  
считает, что государство может обеспечить 
гражданскому обществу свободу лишь в том 
случае, если держит его в подчинении. «Госу-
дарство в себе и для себя есть нравственное 
целое, осуществление свободы, осуществле-
ние же свободы и абсолютная цель разума 
состоит в том, чтобы свобода действительно 
была» [9, с. 283].

Из этого ряда авторов, одобряющих цен-
ность разделения труда и главенствующую 
роль общества и государства, резко выби-
ваются взгляды Макса Штирнера, которого 
принято считать предшественником анархиз-
ма. Напрямую проблему разделения труда  
М. Штирнер в работе «Единственный и его 
собственность» не ставил, но обращал вни-
мание на то, что одни трудятся, а другие по-
лучают прибыль. Главный же пафос его рабо-
ты состоит в том, что признание «единичной 
личности» частью общества лишает её сво-
боды.

Для анализа взглядов Штирнера следует 
уточнить, что данный философ вкладывал в 
понятия «единичная личность» и «человек». 
Для современного отечественного читателя 
несколько необычно то, что он считает не 
личность, а человека частью общества и го-
сударства. Последние для него – «призраки», 
как и совесть, нравственность, Бог и многое 
другое. «Государство, религия, совесть – эти 
тираны делают меня рабом, и их свобода – 
моё рабство» [16, с. 135]. Собственно и чело-
век, по М. Штирнеру, − «призрак». 

Для этого философа  личность – единич-
ное, а человек – общее, которое «существует 
в единичном и, как всякий призрак и всё боже-
ственное, существует в нём и благодаря ему» 
[16, с. 169]. То есть человек в личности – это 
как бы «вражеский агент» общества, который 

лишает личность всякой свободы, заставляя 
подчиняться обществу. М. Штирнер же от-
стаивает право личности на эгоизм. Понимая 
человека иначе – как принято в современной 
отечественной литературе: как единство био-
тического и социального, я бы с ним согла-
силась, действительно, в человеке (согласно 
терминологии М. Штирнера – в личности) 
есть агент общества – интериоризованные 
нормы поведения. Общество насильно вну-
шает их человеку, начиная от рождения, од-
нако эти правила не смогли бы «прижиться» 
в нём, если бы не имели естественной пред-
посылки – эмпатии и склонности подчиняться 
суггестии1. Эти естественные предпосылки – 
результат эволюции коллективных животных, 
поскольку коллектив (стая, стадо у животных 
и первобытная группа у людей) способен вы-
живать во внешних, часто враждебных, ус-
ловиях только в том случае, если индивид 
подчиняется коллективу. Кстати, и эгоизм, за-
щищаемый М. Штирнером, также имеет есте-
ственную основу.

Философ критикует разные идеологии за 
то, что они лишают (теоретически) личность 
всякой собственности. Собственность он по-
нимает не только как имущество, а также как 
свободу совести, права человека. Всё это 
идеологии отдают не отдельной личности, 
а человеку, который подчиняется обществу. 
«Таким образом, единичная личность не име-
ет ничего, а человечество – всё..». На самом 
деле, по его мнению, «ни Бог, ни человек (“че-
ловеческое общество”) не собственники; соб-
ственник – только единичная личность» [16, 
с. 298].

М. Штирнер крайне негативно относится 
к обществу и государству. «Всюду единичная 
личность, – критикует он современное ему 
общество, – должна была смотреть на себя 
сначала как на члена этого маленького обще-
ства и оказывать духу этого последнего, это-
му espritdecorps, корпоративному духу, как 
своему монарху, безусловное послушание» 
[16, с. 132]. Можно сказать, что принцип, ко-
торый лежит  в основе этой теории, – «че-
ловек (у него – личность) без общества».  
«…Быть лично свободным значит быть толь-
ко настолько свободным, чтобы никакая дру-
гая личность не могла распоряжаться мною, 
или чтобы то, что я могу делать или чего не 
смею, не зависело от личного определения 
другого» [16, с. 137]. 

1 См. подробнее: Субботина Н. Д. Естественные 
и социальные составляющие эмпатии и альтруизма //  
Гуманитарный вектор. 2011. № 2 (26). С. 58–66; Суб - 
боти на Н. Д. Суггестия и контрсуггестия в обществе. М.: 
КомКни-га, 2006, 2007.
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Получить свободу, согласно М. Штирнеру, 
значит перестать быть частью общества. Од-
нако, если подумать, получив такую неогра-
ниченную свободу, личность, чтобы достиг-
нуть своих целей, будет стремиться распо-
ряжаться другими личностями, что неизбеж-
но породит конфликты. В недавней истории 
нашей страны – в пресловутых «девяностых» 
в результате ослабления правового порядка 
многие личности в нашей стране, стремясь 
делать то, что считали нужным, и не считаясь 
с «личным определением других», привели 
страну к грани правового беспредела.

К. Маркс (1818–1883) и Ф. Энгельс (1820–
1895) в совместной работе «Немецкая иде-
ология» не просто обращают внимание на 
недостатки разделения труда, а считают их 
настолько серьёзными, что приходят к вы-
воду о необходимости уничтожить само раз-
деление труда. Это такие недостатки, как 
односторонность в развитии человека и на-
вязывание со стороны общества человеку 
того или иного вида деятельности: «… Как 
только начинается разделение труда, у каж-
дого появляется какой-нибудь определённый, 
исключительный вид деятельности, который 
ему навязывается и из которого он не может 
выйти: он – охотник, рыбак или пастух, или 
же критический критик и должен оставаться 
таковым, если не хочет лишиться средств к 
жизни» [12, с. 26]. Критическими критиками 
называли себя философы, против которых 
была направлена данная работа К. Маркса 
и Ф. Энгельса. Таким образом, основатели 
марксизма здесь склоняются в большей сте-
пени не к А. Смиту, а к М. Штирнеру.

Конечно, по поводу критиков в этом от-
рывке явное преувеличение – богатые люди 
всегда имели большую возможность вы-
бора, но в целом негативное последствие 
данного уровня разделения труда отмечено 
верно. Это, по К. Марксу, ведёт к отчужде-
нию от человека самого процесса труда: «… 
Социальная сила, т. е. умноженная произво-
дительная сила, возникающая благодаря об-
условленной разделением труда совместной 
деятельности различных индивидов, – эта со-
циальная сила, вследствие того, что сама со-
вместная деятельность возникает не добро-
вольно, а стихийно, представляется данным 
индивидам не как их собственная объединён-
ная сила, а как некая чуждая, вне их стоящая 
власть, о происхождении и тенденциях раз-
вития которой они ничего не знают; они, сле-
довательно, уже не могут господствовать над 
этой силой…» [12, с. 26].

К. Маркс вовсе не считает общество из-
вечным врагом человека. Отчуждение от че-

ловека самого труда, его условий и продуктов 
он связывает только с частной собственно-
стью, на определённом этапе возникшей, и 
как всякое возникшее, ожидающей в будущем 
свой конец. Уничтожение частной собствен-
ности приведёт к уничтожению отчуждения и 
овладению обществом в целом «социальной 
силой».

Думается, что действительно, существу-
ет зависимость человека от определённой 
силы, которую К. Маркс назвал социальной. 
Но причины возникновения такой силы не 
сводятся к стихийному характеру разделе-
ния труда. Они связаны с тем, что человек 
как элемент системы зависит от неё как от 
целого. К. Маркс и Ф. Энгельс же считают, что 
навязанное обществом разделение труда де-
лает человека односторонним, он перестаёт 
быть целостной личностью.

Из этого основатели марксизма делают 
выводы, прямо противоположные выводам 
М. Штирнера, который призывает к абсо-
лютной свободе, праву человека на эгоизм. 
Марксисты же призывают к полному слиянию 
человека с коллективом. 

Вместо преодоления имевшихся в тот 
период недостатков процесса разделения 
труда К. Маркс и Ф. Энгельс предлагают свой 
наивно-утопический способ преодоления не-
свободы, связанной с ним: «… Тогда как в 
коммунистическом обществе, где никто не 
ограничен каким-нибудь исключительным 
кругом деятельности, а каждый может со-
вершенствоваться в любой отрасли, обще-
ство регулирует всё производство и именно 
поэтому создаёт для меня возможность де-
лать сегодня одно, а завтра другое, утром 
охотиться, после полудня ловить рыбу, вече-
ром заниматься скотоводством, после ужина 
предаваться критике, – как моей душе угодно, 
не делая меня, в силу этого, охотником, рыба-
ком, пастухом или критиком» [12, с. 26]. 

Хотя К. Маркс говорит о том, что человек 
при коммунизме будет универсальным (т. е. 
разносторонне развитым, способным на лю-
бой вид деятельности) и свободным, его сво-
бода будет состоять лишь в возможности вы-
бора места и времени занятия тем или иным 
видом деятельности, управлять которой бу-
дет коллектив в целом. Мечта К. Маркса об 
универсальном человеке утопична. Если же 
попытаться осуществить её на практике, это 
неизбежно приведёт к понижению произво-
дительности труда и упрощению общества в 
целом.

А. Смит и в значительной степени  
К. Маркс – экономисты, поэтому исследовали 
в первую очередь разделение труда. Но это 
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лишь часть феномена разделения функций 
людей в обществе. Ф. Энгельс делает вывод 
о связи разделения труда с классовым деле-
нием и эксплуатацией, повторяя М. Штирне-
ра: «Рядом с этим огромным большинством, 
исключительно занятым подневольным тру-
дом, образуется класс, освобождённый от 
непосредственно производительного труда 
и ведающий такими общими делами обще-
ства, как управление трудом, государствен-
ные дела, правосудие, науки, искусства и т. д. 
Следовательно, в основе деления на классы 
лежит закон разделения труда» [17, с. 293]. 
По всей вероятности, основатели марксиз-
ма, признавая этот объективный закон (ему 
больше подходит название «разделение 
функций»), считали, что закон этот можно от-
менить…

Обратимся к России. В первую очередь, 
следует сказать об основоположнике россий-
ского анархизма М. А. Бакунине (1814–1876), 
который чётко противопоставлял общество и 
государство. Главный принцип анархистов – 
«государство – враг человеку». М. Бакунин, 
современник К. Маркса, называвший себя его 
учеником и другом, считал государство «ле-
гальным насильником воли людей». 

Он не призывал, как Маркс, уничтожить 
всякое разделение труда, он считал, что при-
чиной угнетения в обществе является только 
отделение умственного труда от физического. 
Привилегированные классы, перекликаясь с 
Ф. Энгельсом, уточняет он, взяли себе «при 
распределении социальных функций наибо-
лее удобную их часть». Этот труд «оставляет 
привилегированным досуг», способствующий 
развитию памяти, воображения, мысли. Что 
касается физического труда, то он включает 
в работу «не всю мускульную систему чело-
века», а развивает «лишь какую-нибудь часть 
её в ущерб всем остальным». Это «труд, со-
вершаемый обычно в условиях, вредных для 
здоровья тела и препятствующих его гармо-
ничному развитию». Но разделение труда, по 
мнению анархиста, вредит не только рабо-
чим: «интеллект, оторванный от физического 
труда, становится невозможным, засыхает, 
вырождается, в то время как физическая ра-
бота, оторванная от ума, тупеет» [4, с. 27]. 
Это разделение М. Бакунин называет искус-
ственным и снижающим производительность 
труда.

Как и К. Маркс, М. Бакунин в работе «Ре-
волюционный катехизис» рисует картину того, 
как будет хорошо, когда разделение труда на 
умственный и физический будет уничтоже-
но. По его мнению  труд можно будет считать 
единой производственной деятельностью 

тогда, когда «человек науки будет работать, а 
человек труда будет думать».

Общество, в отличие от государства, для 
М. Бакунина – естественное условие суще-
ствования человека: «Человек не создаёт об-
щество путём свободного договора, он рож-
дается в недрах общества и вне общества он 
не мог бы жить как человек, ни даже стать че-
ловеком, ни мыслить, ни говорить, ни хотеть, 
ни действовать разумно» [3, с. 332].

М. Бакунин считает, что свободу челове-
ку обеспечивает свобода всех других людей. 
«Свобода … не может быть фактом уедине-
ния, но взаимной рефлексии, не удаления, 
но, напротив, – связи, ибо свобода каждого 
индивида есть не что иное, как отражение его 
человеческого права в сознании всех свобод-
ных людей…» [1, с. 500]. При этом он, как и 
М. Штирнер, не признаёт никаких ограниче-
ний свободы: она должна быть абсолютной 
и безграничной. Причём М. Бакунин, в отли-
чие от М. Штирнера, понимал неизбежность 
конфликтов в процессе завоевания свободы, 
особенно «в первое время» после револю-
ции, но ценил гражданскую войну как сред-
ство разрушения государства. Он считал, 
что гражданская война «всегда благоприят-
на пробуждению народной инициативы» [2,  
с. 270]. Поэтому, хотя М. Бакунин рисовал 
будущее общество как построенное на прин-
ципах гуманизма, хотя считал, что в нём бу-
дут уважаться не только простые трудящи-
еся люди, но будет и «уважение к старикам, 
не способным к труду, и больным и забота о 
них» [5, с. 278], поскольку гражданская война, 
одобряемая им, всегда ведёт к страданиям 
и даже гибели людей, такую теорию нельзя 
считать полностью гуманистической. 

Представитель другого направления – на-
родник Н. К. Михайловский (1842–1904) резко 
негативно относится не только к разделению 
труда, но и ко всякому разделению функций 
людей в рамках общества. Даже деление на 
мужской и женский пол (здесь речь идёт уже 
не о социальных, а о биотических функциях) 
он считает несправедливым, лишающим че-
ловека целостности. Общество «самим про-
цессом своего развития стремится подчинить 
и раздробить личность, оставить ей какое-
нибудь одно специальное отправление, а 
остальные раздать другим, превратить её 
из индивида в орган» [13, с. 265]. Ситуацию 
«превращения индивида в орган общества», 
как видим, народник связывает с разделени-
ем функций между отдельными индивидами, 
что ведёт, с его точки зрения, к нарушению 
целостности личности. Однако следует на-
помнить, что человек в системе общества об-
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ладает гораздо большими степенями свобо-
ды, нежели орган в организме.

Н. Михайловский считает необходимым 
(как Маркс) если не  уничтожить разделе-
ние труда между людьми, то по возможности 
уменьшить это разделение, при этом увели-
чив «разделение труда между органами чело-
века». Ю. В. Кокарева поясняет, что «чем ме-
нее дифференцировано общество, по мысли 
Михайловского, в социальном отношении, 
чем более оно социально однородно, тем бо-
лее разнородна, гармонична личность» [11, 
с. 100]. На мой взгляд, такой подход народ-
ника выглядит несколько наивно: общество 
как система разнородно по определению, 
причём, чем более развито, тем более раз-
нородно; и если в нём признаётся не только 
принцип «человек для общества», но и прин-
цип «общество для человека», то оно сможет 
предоставить каждому индивиду условия для 
реализации его способностей. Конечно, при-
влекательна идея Н. Михайловского о гармо-
ничной личности, и, действительно, выполне-
ние личностью какой-либо одной функции в 
ущерб другим может привести к её дисгармо-
нии, но это уже другая проблема.

Н. А. Бердяев (1874–1948) также призна-
вал нецелостность индивида, его двойствен-
ность, которую он усматривал в сочетании 
естественной и божественной «частей» че-
ловека. «Человек – точка пересечения двух 
миров. ... Человек сознаёт своё величие и 
мощь и своё ничтожество и слабость, свою 
царственную свободу и свою рабскую зави-
симость, сознаёт себя образом и подобием 
Божьим и каплей в море природной необхо-
димости. Почти с равным правом можно го-
ворить о божественном происхождении чело-
века и о его происхождении от низших форм 
органической жизни природы» [7, с. 296]. 

Двойственность человека, по мнению 
Н. Бердяева, порождена двойственностью 
мира: человек принадлежит одновременно 
двум мирам – материальному и духовному, 
причём последний для философа более ва-
жен. «Индивидуум есть категория натурали-
стически-биологическая. Личность же есть 
категория религиозно-духовная. … Индиви-
дуум рождается и умирает. Личность же не 
рождается, она творится Богом» [6, с. 60–61]. 
Личность, считает Н. Бердяев, принадлежит 
не эмпирическому миру, а миру свободы, 
который он связывает с религией. Деление 
общества на части, по его мнению, существу-
ет только в эмпирическом, а не в духовном 
мире: «В обществе господствует закон боль-
шого числа. … Там, где господствует число, 
где есть часть и целое, там есть объекты, но 

там закрыто существование, т. е. закрыт дух. 
Духовная жизнь не знает измерения числом, 
она знает лишь единичное, в ней нет части 
и целого, индивидуального и общего» [8,  
с. 158]. Поэтому, так же,  как М. Штирнер,  
Н. Бердяев утверждает, что личность не может 
стать частью, она всегда целое. Личность, по 
мнению Н. Бердяева, многопланова, частью 
она принадлежит обществу, частью – «нашей 
космической системе», но главное то, что она 
подобие Божие. Создаётся впечатление, что 
Н. Бердяев отождествляет личность с верой в 
Бога, который, по его мнению, и создаёт лич-
ность. Поэтому «иногда даже натуралистиче-
ски, биологически и психологически яркий ин-
дивидуум может не иметь личности» [6, с. 61].

Итак, налицо два противоположных под-
хода к феномену разделения общественных 
функций. Одни (Г. Гегель и др.) считают это 
неизбежной нормой. Противоположная сто-
рона (М. Штирнер и др.) – патологией об-
щественного развития. Некоторые авторы  
(К. Маркс, М. Бакунин) выступали только про-
тив государства, признавая необходимость 
общества. Другие (М. Штирнер, Н. Михайлов-
ский) – против общества вообще. Н. Михай-
ловский, по сути, был обижен не только на 
общество, но и на природу за лишение лич-
ности целостности, которая должна сочетать 
в себе все возможные функции человека, в 
том числе, половые. Почему так происходит? 

На мой взгляд, потому, что все эти авторы 
отражают разные стороны двух диалектиче-
ских противоречий: противоречия естествен-
ного и социального в человеке и противоре-
чия личности и общества. 

Первое противоречие проявляется в том, 
что природа создала человека как коллектив-
ное существо, а коллектив в своём естествен-
ном виде как органическая система способен 
существовать только при условии полного 
подчинения частей общему интересу самосо-
хранения системы. Социальное в человеке –  
это его самосознание, потребность в свобо-
де, осознание собственной ценности, своих 
личных интересов. Абсолютизация потребно-
стей системы приводит к теориям, подобным 
гегелевской. Да и К. Маркс, хотя выдвигал ло-
зунг свободы человека, на первое место ста-
вил интересы целого. В гипертрофированном 
виде потребность в свободе приводит к анар-
хистским лозунгам (М. Штирнер, М. Бакунин). 

Противоречие между личностью и обще-
ством – порождение первого противоречия. 
Общество здесь в большей мере сохраняет 
естественную основу в виде закономерно-
стей существования систем. Любая сложная 
саморазвивающаяся система может функци-
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онировать только при условии распределе-
ния функций своих элементов. Эти функции 
могут быть функциями управления и под-
чинения. Общество, по крайней мере, в на-
стоящее время, не может существовать без 
системы иерархии. Об этом говорится в ста-
тье М. А. Степановой «Естественные основы 
иерархических отношений в человеческом 
обществе», помещённой в данном номере 
журнала. При этом и те, кто находится «на 
вершине» иерархической лестницы, не явля-
ются абсолютно свободными: они подчиняют-
ся традициям общества и общественным за-
конам, частично отражающим естественные 
потребности системы общества.

Такое положение дел ограничивает сво-
боду человека (в разные эпохи в разной сте-
пени), что противоречит личным интересам. 
И это, опять-таки, служит основой теорий, 
подобных теориям М. Штирнера, М. Бакуни-
на, Н. Михайловского и др. Причём, следует 
обратить внимание на то, что теорий, за-
щищающих личность, значительно больше, 
чем теорий, защищающих общество, а тем 
более государство. Поскольку последнее в 
лице власти, достигнувшей вершины иерар-
хии, стремится использовать своё положение 
для удовлетворения собственных естествен-
ных потребностей в господстве над другими. 
То есть, они защищают при этом не только 
(а часто – не столько) интересы общества и 
государства, но и личные интересы. Пример 
защиты интересов общества как целого ил-
люстрирует И. А. Гобозов: «Политик заинте-
ресован в сохранении целого и поэтому жерт-
вует частью. Настоящий политик понимает, 
что если погибнет целое, то погибнет и часть. 
Если, скажем, погибнет народ, то погибнет и 
человек, являющийся частью этого народа. 
Поэтому политик жертвует человеком во имя 
сохранения народа» [10, с. 21]. При этом ма-
ловероятно, что политик станет жертвовать 
собой или своими близкими – здесь уже за-
щита личных интересов.

Разрешения данных противоречий не су-
ществует. Возможно только их смягчение, до-
стижимое при создании баланса интересов 
общества, государства и личности.

Теряет ли человек свою целостность в 
обществе?

А. Л. Никифоров отмечает, что интегра-
тивные органично целые системы обладают 
рядом особенностей: «1) они приобретают 
некоторые новые свойства по сравнению с 
входящими в них предметами, т. е. свойства, 
принадлежащие именно совокупности как це-
лому, а не отдельным частям; 2) связи меж-
ду их элементами имеют законосообразный 

характер; 3) они придают своим элементам 
такие свойства, которыми элементы не обла-
дают вне системы» [14, с. 343]. Человеческое 
общество − именно такая система. Отсюда 
можно сделать вывод, что если бы не было 
разделения функций, разделения труда, кри-
тикуемой анархистами вертикали власти, 
то некому было бы всё это критиковать, по-
скольку общество не смогло бы достигнуть 
нынешнего уровня развития.

То есть, именно общество как систе-
ма порождает в человеке качества, которые 
приводят его к потребности освободиться от 
общества, по крайней мере, освободиться от 
излишней опеки со стороны общества.

Другую причину необходимости распре-
деления функций не только для общества, 
но и для человека поясняет К. Ясперс: «Ни-
где и никогда человек не бывает полностью 
независимым. Он постоянно зависит от чего-
то иного. Как наличное бытие, он зависит от 
своей среды и своего происхождения. Для 
познания ему требуется созерцание, которое 
должно быть ему дано (ибо чистое мышление 
лишено содержания). … Чтобы реализовать 
себя, человек должен обладать сознанием 
собственных границ; поэтому он вынужден 
специализироваться на чём-то определён-
ном и не может охватить всего» [18]. То есть 
в своём стремлении к целостности и полно-
те человек должен не отказываться от обще-
ства, а напротив, стремиться к нему.

Проблема целостности человека, на мой 
взгляд, остаётся открытой, т. к. в это понятие 
вкладывается разный смысл. Если понимать 
под целостностью способность человека 
выполнять любые социальные функции (в 
философии К. Маркса), или естественные 
(в философии Н. Михайловского), то такой 
целостности быть не может. Если понимать 
под целостностью отсутствие противоре-
чий между естественными и социальными, 
общественными и личными потребностями, 
то такой целостности также быть не может. 
Целостность, на мой взгляд, может существо-
вать лишь в своём субъективном качестве, 
когда человек ощущает гармонию множества 
своих функций, удовлетворённость своим ны-
нешним положением. Такое состояние, раз-
умеется, не может быть устойчивым.

Что же касается разделения труда, то его 
принудительность и регламентированность 
постепенно преодолеваются самим ходом 
истории. Мы наглядно видим, что человек в 
начале XXI в. в этом плане намного свобод-
нее человека середины XIX столетия, когда 
исследовал эту проблему К. Маркс.
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Тема потребления является наиболее 
обсуждаемой в современной социологии. 
Западными исследователями выявлен и до-
статочно подробно описан феномен потре-
бительства как современная практика по-
требления в либерально-демократическом 
обществе. Эта практика, основанная на ги-
пертрофии материальных потребностей лю-
дей, предполагает постоянное и бесконечное 
увеличение объёма потребления. В условиях 
экологического кризиса она угрожает челове-
честву гибелью.

Борьба против подобной практики по-
требления требует прежде всего её фило-
софского анализа. Данный анализ потреби-

тельства предполагает его исследование  в 
контексте философского учения о сущности 
человека и её развитии, что выводит его на 
изучение потребностей человека, их места в 
структуре сущности человека и их трансфор-
мации в процессе её развития.

Г. Гегель не был первым философом, 
рассматривавшим потребности человека как 
его сущностную характеристику. Но он был 
первым, кто сделал это в системной форме. 
Вот почему анализ проблемы потребностей 
человека в его философии является необхо-
димым для современного исследования этой 
проблемы.



1514

гуманитарный вектор. 2013. № 2 (34) Философия

О философии Г. Гегеля написано мно-
го книг и статей, она представлена в любой 
справочной и учебной литературе по фило-
софии. Тем не менее, мы не можем сказать, 
что знаем его философию хотя бы удовлетво-
рительно. Философия Г. Гегеля очень трудна 
для понимания. Эта трудность обусловлена 
не только её терминологией, но и той идеа-
листической формой изложения, которая в 
значительной мере усложняет её содержа-
тельную сторону. Поэтому использование 
теории Гегеля в настоящее время требует её 
интерпретации, её «перевода» на язык со-
временного дискурса.

Одной из главных проблем интерпрета-
ции гегелевской философии является пробле-
ма соотношения в ней духовной субстанции и 
человеческого индивида. Философ часто ис-
пользует понятие духа для изображения про-
цесса развития человека: дух – это всемир-
ный «разум», в процессе его развития чело-
век должен «познать» себя в своём  истинном 
бытии. Отсюда, исследователи гегелевской 
философии нередко  допускают «крен» в сто-
рону анализа именно мыслительной стороны 
этого процесса. Но у Г. Гегеля процесс раз-
вития человеческого духа не сводится толь-
ко к развитию его мышления. Мышление как 
характеристика духовной сущности человека 
неразрывно связано с его чувствами, волей 
и потребностями. К сожалению, эта сторо-
на развития сущности человека излагается 
очень упрощённо.

В. А. Канке справедливо отмечает, что 
«критика идеализма Г. Гегеля обычно носила 
вульгарный характер» [3, c. 105]. По его мне-
нию, главная задача  – это уразумение наи-
более содержательных аспектов его фило-
софской системы. Ф. Энгельс, характеризуя 
философию Г. Гегеля, считал, что в ней на-
сколько идеалистическая форма, настолько 
же материалистическое содержание. Вскрыть 
это содержание, освободить его от идеали-
стической оболочки – вот та задача, которая 
всё ещё сохраняет свою актуальность.

 В основе её решения должна быть иная 
исследовательская ориентация. В исследо-
вании текста гегелевских работ следует ак-
центировать внимание не на то, что ступени 
развития человека и общества инициированы 
саморазвитем понятия, в конечном счёте –  
духа, а на то, что представляют собой эти 
ступени, каково конкретно содержание про-
цесса развития. Здесь предпринята попытка 
изложить те содержательные аспекты фило-
софии Г. Гегеля, которые связаны с пробле-
мой потребностей человека.

Потребности человека в контексте 
развития его сущности («Феноменология 
духа»). Феноменология духа  является пер-
вой значительной работой великого фило-
софа, в которой он изложил основы своего 
мировоззрения. Можно назвать две особен-
ности изложения в ней Гегелем проблемы 
потребностей. Во-первых, он не даёт опре-
деления этому феномену. Во-вторых, говоря 
о потребностях, он часто использует вместо 
слова «потребность» другие понятия. Поэто-
му изложение понимания этой темы Г. Геге-
лем требует не только ссылки на текст его 
работы, но и той его интерпретации, которая 
необходима при исследовании его филосо-
фии в целом.

Г. Гегель говорит о потребностях чело-
века в контексте учения о развитии его сущ-
ности, его духовной субстанции. Поэтому 
прежде, чем излагать его концепцию потреб-
ностей, необходимо сначала обозначить не-
которые основные положения его учения о 
субстанции.

Развитие субстанции представляет со-
бой реализацию заложенной в ней возмож-
ности, и процесс этот опосредован такой 
формой её бытия, которая противоположна 
реализующейся возможности. То состояние 
субстанции, которое существует в возможно-
сти и которое реализуется в конце процесса 
развития, Гегель называет «истинным», «на-
личным бытием, соответствующим сущно-
сти». Опосредующую же этот процесс реали-
зации «иную» форму он называет «неистин-
ным» бытием, бытием, не соответствующим 
сущности [1, c. 10].

После общей характеристики развития 
духовной субстанции Гегель переходит к 
описанию процесса развития человека. Раз-
витие человека  осуществляется от его «еди-
ничности», в которой всеобщая сущность 
существует лишь в-себе, к «всеобщности», 
которая стала наличным бытием. Это всеоб-
щее выражается в «духовном единстве сущ-
ности индивидов», в их «нравственности» [1,  
c. 188]. (Гегель называет возможность некото-
рой формы бытия «бытием в-себе», а реали-
зованную возможность, реальное бытие этой 
формы – «бытием для-себя»).

Из дальнейших рассуждений Г. Гегеля 
следует, что поскольку каждый отдельный 
человек есть проявление общей всем людям 
сущности, «всеобщей духовной субстан-
ции», постольку та форма человека, кото-
рая вначале существует «в-себе» и которая 
должна реализоваться в процессе его раз-
вития, – это человек, осознавший свою общ-
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ность со всеми людьми, это человек нрав-
ственный во всех проявлениях своей сущ-
ности: в мышлении, чувствах, потребностях, 
воле и действиях. 

Г. Гегель так характеризует человека в 
его  «единичности» на начальной ступени 
его развития: «себя как “это” действитель-
ное единичное сознание сознаёт в животных 
функциях… Последние являются для него 
самым важным делом…» [1, c. 120]. Но по-
скольку «то содержание, на которое направ-
лены его усилия, есть не существенное, а 
самое низкое, не всеобщее, а самое единич-
ное, то мы видим только некую ограниченную 
собой и своим мелким действованием, себя 
самоё высиживающую, столь же несчастную, 
сколь скудную личность» [1, c. 110]. 

Гегель отмечает связь «единичности» не-
развитого человека с наличием у него только 
природных, физиологических потребностей. 
«Чисто единичные действия и поведение ин-
дивида связаны с потребностями, которые 
имеются у него как у природного существа» 
[1, c. 189]. Удовлетворение потребностей вы-
ражается в потреблении предмета. Но пред-
мет потребления должен быть «образован» в 
процессе трудовой деятельности. Испытывая 
потребность и стремясь удовлетворить ее, 
человек должен трудиться. Именно труд, по 
Г. Гегелю, выступает средством изменения 
человека, развития его сущности. 

В процессе трудовой деятельности че-
ловек преодолевает свой эгоизм, свою «еди-
ничность» двояким образом. Во-первых, в 
результате разделения труда: «труд инди-
вида, направленный на удовлетворение его 
потребностей, в такой же мере есть удовлет-
ворение потребностей других…, и удовлетво-
рения своих потребностей он достигает лишь 
благодаря труду других» [1, c. 189]. Таким об-
разом, возникает «единство своего бытия и 
бытия для других» [1, c. 189].

Во-вторых, эгоизм человека преодоле-
вается в процессе служения раба господину, 
т. е., в результате социального неравенства 
людей. Раб обрабатывает вещь для того, 
чтобы господин потребил её. Для того, что-
бы раб трудился не для себя, а для господи-
на, нужны страх, повиновение и служба [1,  
c. 108]. Поскольку раб ощущает себя счаст-
ливым только тогда, когда трудится для себя 
и потребляет результат труда сам, то в тру-
де для господина он чувствует себя несчаст-
ным, относясь к своему труду как к чему-то 
чуждому для себя и выполняемому лишь из 
страха перед господином. Но постепенно раб 
начинает забывать о себе, подавляя свой 

эгоизм. «Служащее сознание находит в тру-
де собственный смысл, в котором, казалось, 
заключался только чужой смысл» [1, c. 106]. 
Далее Г. Гегель рассматривает процесс вос-
хождения человека от своей единичности к 
всеобщности в сфере законов, в рамках кото-
рых осуществляется деятельность человека. 
Он различает внутренний «закон сердца» и 
внешний закон необходимости. Вначале че-
ловек испытывает удовольствие только в том 
случае, если следует «закону сердца», т. е. 
по собственному желанию. Поэтому, подчиня-
ясь закону необходимости, человек страдает. 
«Действительность, с одной стороны, есть за-
кон, которому подчиняется единичная инди-
видуальность, насильственный миропорядок, 
противоречащий закону сердца,  а с другой 
стороны, страждущее под этим порядком че-
ловечество, которое не следует закону серд-
ца, а подчинено чуждой необходимости… 
Человечество живёт не в осчастливывающем 
единстве закона с сердцем, а или в жестоком 
разладе и страдании, или, по меньшей мере, 
лишённым наслаждения самим собой при со-
блюдении закона» [1, c. 196].

Этот общий закон является  нравствен-
ным. Когда этот нравственный закон стано-
вится законом сердца, возникает «гармония 
моральности и блаженства» [1, c. 324].

Это движение индивида к нравственному 
состоянию проявляется также  в сфере  его 
потребностей, чувств и самосознания. Г. Ге-
гель пишет: «Поскольку самосознание ещё не 
стало нравственной субстанцией, оно харак-
теризуется непосредственным хотением или 
естественным влечением, достигающим сво-
его удовлетворения, которое само есть осно-
вание нового влечения. Но эти естественные 
влечения связаны с сознанием их цели как 
истинного определения и существенности. 
Эти формы составляют становление нрав-
ственной субстанции и предшествуют ей.

В движении, в котором на опыте пости-
гается, в чём их истина, утрачивается непо-
средственность или грубость влечений, и 
содержание их переходит в более высокое, 
утрачивается ложное представление созна-
ния, усматривающего в них своё определе-
ние» [1, c. 191].

Из этого суждения можно сделать вывод, 
что «хотением или влечением», достигающим 
своего удовлетворения, Г. Гегель называет 
потребность. Тогда из его логики следует, что 
естественные потребности вначале осозна-
ются человеком как выражение его истинной 
сущности. Но в процессе развития человека 
содержание его потребностей меняется, т. е., 
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возникают более высокие потребности. Од-
новременно исчезает ложное представление 
о естественных (природных) нуждах  как вы-
ражении сущности человека.

Понять, в каких же потребностях осоз-
наётся сущность развитого человека, можно 
из следующего рассуждения: «совершение 
поступков есть не что иное, как претворение 
в действительность внутренней моральной 
цели и т. к. в совершенном поступке созна-
ние претворяет себя как «это» единичное 
сознание и в этом состоит наслаждение, то 
в моральной цели в то же время содержится 
и та форма этой действительности, которая 
называется наслаждением и счастьем» [1,  
c. 331]. Если неразвитый человек ощущает 
наслаждение, удовлетворяя природные (фи-
зиологические) потребности, то развитый че-
ловек испытывает счастье от удовлетворения 
нравственных потребностей, от совершения 
нравственных поступков. 

Подводя итог краткому анализу пробле-
мы потребностей в «Феноменологии духа», 
следует отметить наряду с крайне абстракт-
ной и чрезвычайно сложной формой её изло-
жения некоторые очень важные идеи:

− потребности человека являются выра-
жением его сущности;

− развитие сущности человека проявля-
ется, во-первых, в формировании нравствен-
ных потребностей,  во-вторых, в том, что 
человек связывает представление о своей 
сущности не с удовлетворением своих при-
родных потребностей, а с удовлетворением 
потребностей нравственных, и в-третьих, в 
том, что он испытывает наслаждение и сча-
стье при их удовлетворении;

− развитие человека в сфере его потреб-
ностей осуществляется через труд и прину-
дительное воздействие на него со стороны 
общества.

Эти идеи получили своё дальнейшее раз-
витие и конкретизацию в «Философии духа».

Личностный и социальный механиз-
мы развития потребностей («Филосо-
фия духа»).  В самом начале этой  работы 
Г. Гегель определяет её предмет как то, что 
«подлинно» в человеке, подлинно в себе и 
для себя, его «сущность» [2, c. 6]. Развитие 
сущности человека представляет собой, по 
мнению философа, её самоосвобождение от 
всех форм наличного бытия, не соответству-
ющих ей, – освобождение, осуществляемое 
благодаря тому, что  эти формы преобразует-
ся  в некоторую действительность, полностью 
соответствующую ей [2, c. 26].

Развивающуюся сущность человека Ге-
гель называет «духом» или «понятием духа». 
Процесс развития сущности человека начи-
нается с «природного духа» [2, c. 40]. Это на-
чальное состояние  человеческой  сущности 
он определяет как такой «дух, который ещё 
пленён природой; … ещё не свободный дух» 
[2, c. 40].

Природное, неразвитое состояние че-
ловека анализируется на уровне его чувств 
и потребностей. В анализе потребностей  
Г. Гегель использует ту же терминологию и 
ту же логику, что и в «Феноменологии духа». 
Потребность во внешних объектах он назы-
вает «вожделением»: «Вожделение как вле-
чение… направлено на внешний объект, в 
котором оно ищет своего удовлетворения» 
[2, c. 236]. Человек овладевает предметом и 
удовлетворяет себя, «пожирая его». Поэтому 
«вожделение в своём удовлетворении явля-
ется  разрушающим, а по своему содержанию 
себялюбивым» [2, c. 238].

Подчинённый слепой необходимости 
системы потребностей, человек начинает 
трудиться и вступать в отношения с други-
ми людьми. Это прежде всего отношения, 
обусловленные разделением труда. На на-
чальной ступени развития люди как субъек-
ты общения – «суть природные субъекты» [2, 
c. 241]. Пока они «остаются во власти своей 
природности», эта природность разобщает их 
друг с другом. Поэтому отношение таких субъ-
ектов характеризуется их взаимной борьбой. 
Необходимо же, считает Гегель, «чтобы оба 
субъекта в своём наличном бытии ...полагали 
бы себя как то и взаимно признавали бы себя 
за то, что они есть в себе, именно не только  
за природные, но и за свободные существа» 
[2, c. 241].

Свободным Г. Гегель называет челове-
ка, свободного от «природности», от власти 
своей телесности, своих физиологических по-
требностей. Так, он пишет, что процесс раз-
вития человеческой сущности предполагает 
переход от такого состояния, когда душа под-
чинена телесности, к такому, когда, наоборот, 
телесность подчинена душе [2, c. 207].

Это высшее состояние человека соответ-
ствует всеобщей сущности людей. Философ 
пишет: «Истинная свобода состоит в тожде-
стве меня с другим, я только тогда истинно 
свободен, если и другой так же  свободен и 
мной признаётся свободным. Эта свобода од-
ного в другом соединяет людей внутренним 
образом, тогда как,  наоборот, потребность и 
нужда сводит их вместе только внешне» [2, 
c. 241].
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Итак, наличие у человека только при-
родных «телесных» потребностей связыва-
ет людей только внешней необходимостью 
общественного разделения труда и обмена. 
«Освобождение» человека от власти этих 
природных потребностей обусловливает ис-
тинно человеческую «внутреннюю» связь лю-
дей, при которой они чувствуют своё тожде-
ство друг с другом.

Этот процесс восхождения от «природ-
ности» к освобождению от неё  Г. Гегель рас-
сматривает сначала на уровне субъекта, его 
чувств и воли. Фундаментом духовной сущно-
сти человека он считает чувства, ощущения. 
«Все содержится в ощущении; и всё, высту-
пающее в сознании духа и в разуме имеет в 
ощущении свой источник и своё первонача-
ло» [2, c. 104]. Изменение сущности человека 
должно затрагивать не только его сознание, 
но и сферу его чувств, эмоциональных пере-
живаний. Г. Гегель пишет : «В самом деле, 
то, что есть у нас в голове, может мною же 
в моей конкретной субъективности удержи-
ваться в известном отдалении. Напротив, в 
ощущении такое содержание является опре-
делённостью всего моего для-себя бытия, … 
оно неотделимо от действительного моего 
«я». …Это непосредственное единство души 
с её субстанцией» [2, c. 104].

Те состояния человека, те акты его жиз-
ни, которые  соответствуют его потребностям, 
вызывают у него «приятные» ощущения: удо-
вольствие, радость, наслаждение, счастье. 
И наоборот, те, что не соответствуют по-
требностям человека, вызывают у него «не-
гативное» отношения. Отсюда, «отношение 
потребности к наличному бытию есть совер-
шенно субъективное и поверхностное чув-
ство приятного и неприятного» [2, c. 315].

В начале своего развития человек испы-
тывает приятные чувства только при удовлет-
ворении своих природных потребностей. Труд 
же и люди вызывают у него неприятные чув-
ства. В результате возвышения содержания 
своих потребностей, формирования  потреб-
ностей в труде и нравственных поступках по 
отношению к другим людям человек испыты-
вает приятные чувства при удовлетворении 
этих высших потребностей.

Изменение эмоциональной сферы чело-
века происходит в неразрывной связи с раз-
витием его сознания. «Развитое, истинное 
ощущение есть ощущение образовавшегося 
духа, который достиг сознания определённых 
различий, существенных отношений, истин-
ных определений и т. д. и в котором именно 
это исправленное содержание входит в его 

чувство» [2, c. 270]. Г. Гегель подчёркивает: 
«Все наши представления, мысли и понятия 
о внешней природе, о праве, о нравственно-
сти и о содержании религии развиваются в 
нашей ощущающей интеллигенции; как и на-
оборот, они же, уже после того, как получат 
полное раскрытие своего содержания, кон-
центрируются в простую форму ощущения» 
[2, c. 220].

Далее философ рассматривает процесс 
развития человека в сфере воли. Воля, или 
практический дух, характеризуется целью. 
Сначала воля человека направлена только 
на удовлетворение его природных потребно-
стей с целью получения наслаждения. Одна-
ко, «определение в себе сущей воли состоит 
в том, чтобы довести свободу… до существо-
вания и тем самым осуществить её цель, 
состоящую в том, чтобы … сделать свободу 
своей определённостью, своим содержанием 
и целью, как и своим наличным бытием» [2, 
c. 311]. Воля  развивается в сторону своего 
освобождения от власти природных потреб-
ностей.

Г. Гегель называет истинную свободу 
нравственностью, поскольку нравственность 
предполагает свободу от эгоизма и природно-
сти человека. Нравственность характеризует-
ся такой волей, которая имеет не своекорыст-
ные цели, а всеобщие. Её цель «перестаёт 
быть простым наслаждением и начинает ста-
новиться деянием и поступком» [2, c. 312].

Характеризуя нравственный поступок, 
философ  пишет: «Поступок есть цель субъ-
екта, а также его деятельность, осуществля-
ющая эту цель…» [2, c. 321]. Если воля не-
развитого человека характеризуется «своеко-
рыстием» и «себялюбием», то развитая воля 
имеет своей целью нравственные поступки, 
совершаемые по «собственному умыслу», 
по «внутреннему влечению», т. е. по внутрен-
ней потребности. Такое превращение воли из 
неразвитой в развитую осуществляется «по-
средством мышления». Природная воля ста-
новится «мыслящей волей», или «волящей 
интеллигенцией» [2, c. 312].

Развитие сущности человека происхо-
дит в процессе служения его в качестве раба 
своему господину. Здесь Г. Гегель повторяет 
содержание «Феноменологии духа», хотя и в 
более обстоятельном изложении.

Значительным продвижением, по сравне-
нию с «Феноменологией духа», следует счи-
тать описание того конкретного механизма, 
благодаря которому тот образ жизни, которо-
му человек вначале вынужден подчиняться, 
становится его потребностью. Этим механиз-
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мом является привычка. По Гегелю, «привыч-
ка охватывает все виды и ступени деятель-
ности духа» [2, c. 204]. Только благодаря при-
вычке человек существует как действительно 
мыслящее существо. Г. Гегель считает, что 
«для существования всякой духовности в 
индивидуальном субъекте привычка – самое 
существенное условие для того, чтобы … со-
держание религиозное, моральное и т. д. при-
надлежало субъекту как вот этой самости, 
как вот этой душе, а не было бы в нём только 
в-себе…, чтобы оно входило в его бытие» [2, 
c. 204].

Гегель описывает формирование при-
вычки человека на уровне его чувств. Испы-
тывая какое-нибудь единичное и случайное 
ощущение от необычной для себя действи-
тельности, человек сначала «теряется». Он 
противопоставляет содержание ощущения 
своей душе как чуждое ей. В процессе много-
кратного повторения этой деятельности душа 
до такой степени «вживается» в содержание 
необычного для себя ощущения, что стано-
вится свободной от него. Человек теперь от-
носится к чуждой ему ранее деятельности как 
к «себе самому», некоторому составляюще-
му его индивидуальность, им самим освоен-
ному способу действия. В результате «душа 
человека возвысилась над ограниченным 
содержанием ощущения, над содержанием, 
противоречащим её природе, и в привычке 
сделала его чем-то всеобщим, приобретшим 
внутренний характер» [2, c. 217]. 

Следовательно, привычка в труде и нрав-
ственной деятельности делает их внутренней 
потребностью человека. Но для того, чтобы 
эта привычка сформировалась, необходи-
мо принуждение человека к нравственному, 
всеобщему по своему содержанию образу 
действия. В разделе «Субъективный дух» это 
принуждение осуществляет господин по отно-
шению к рабу. В разделе «Объективный дух» 
Г. Гегель рассматривает в качестве социаль-
ного механизма формирования нравствен-
ных потребностей человека принуждение со 
стороны государства. Он считает, что, отли-
чие государственного закона от нравственно-
го умысла индивида заключается в том, что 
первый является чем-то внешним для чело-
века, а второй – внутренним его свойством.  
Г. Гегель пишет: «Содержание, положенное 
для сознания…в форме…всеобщности с 
определением его как действующей мощи, 
есть закон. Содержание, в своей всеобщ-
ности усвоенное субъективной волей как её 
привычка, образ мыслей и характер – суще-
ствует как нравственное» [2, c. 327].

Но усвоение индивидом всеобщего со-
держания внешних законов представляет 
собой в действительности долгий историче-
ский процесс. Вначале  желания человека не 
совпадают с содержанием государственных 
законов, которые являются также правами 
человека. Нарушение этих прав влечёт за со-
бой наказание [2, c. 332].

Описывая государственный механизм 
принуждения, Г. Гегель снова обращается к 
сфере потребностей человека. «В обществе, −  
пишет он, − удовлетворение потребности 
и притом удовлетворение её в то же время 
как потребности человека осуществляется 
строго определённым всеобщим образом» [2,  
c. 349]. Этот общественный порядок суще-
ствует благодаря «государственной полиции» 
[2, c. 350].

Поскольку сначала содержание прав ещё 
не является достоянием внутреннего мира че-
ловека, постольку права существуют для него 
лишь как правовые запреты, как предписания 
не нарушать права других личностей. Посте-
пенно в результате правового принуждения у 
человека возникает потребность в том спо-
собе действий, который предписывается ему 
правом и который раньше осуществлялся им 
из страха перед наказанием. Теперь поступок 
человека совпадает как с его желанием, так и 
с государственными законами. А внутреннее 
содержание поступка определяется челове-
ком как его благо с одной стороны и как все-
общее благо – с другой.

В результате усвоения содержания госу-
дарственных законов принуждение сменяет-
ся свободой человека. Эта свобода предпо-
лагает формирование нравственных потреб-
ностей. Г. Гегель пишет: «Субъективная воля 
в такой же мере морально свободна, в какой 
эти (нравственные) определения полагают-
ся как ей принадлежащие и составляющие 
предмет её желания» [2, c. 334]. Он считает 
нравственное состояние человека целью его 
развития, совпадающее с целью развития ми-
рового. По его мнению, «добро в себе и для 
себя есть абсолютная цель мира и долг для 
субъекта, который должен иметь понимание 
добра, сделать его своим намерением и осу-
ществлять в своей деятельности» [2, c. 336].

В заключение изложим основные идеи 
гегелевского учения о сущности человека, со-
ставной частью которой являются его потреб-
ности.

В основе гегелевской концепции потреб-
ностей человека лежит его учение о развитии 
субстанции. Согласно этому учению, разви-
тие человека представляет собой результат 
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и продолжение мирового процесса развития 
субстанции, что  составляет  реализацию за-
ложенной в ней возможности, и этот процесс 
опосредован такой формой её бытия, кото-
рая противоположна реализующейся воз-
можности. Процесс развития человека, таким 
образом, начинается с несоответствующей 
его сущности формы бытия, которая в этом 
процессе постепенно приобретает форму, со-
ответствующую его сущности, форму «истин-
ного» человеческого бытия.

По Г. Гегелю, развитие человека пред-
ставляет собой движение от его «природ-
ности» к её преодолению, от эгоизма к аль-
труизму, от осознания своей единичности к 
осознанию всеобщности всех людей, от без-
нравственного состояния к нравственному. 
Это изменение человека происходит  одно-
временно на уровне его чувств, потребно-
стей, сознания и воли.

Представляя системную характеристику 
сущности человека и её развития, философ 
делает её центром развитие потребностей. 
Неразвитый человек характеризуется нали-
чием у него только природных физиологиче-
ских  потребностей. Поэтому всё его суще-
ствование подчинено одной цели – удовлет-
ворению его природных потребностей. Всё 
его существо находится «в плену»  у этих 
потребностей. Он ощущает своё «я» и ис-
пытывает наслаждение только в процессе 
потребления необходимых для удовлетворе-
ния его потребностей предметов. К труду, к 
другим людям и ко всему миру он относится 
как к чему-то внешнему, чуждому для себя, 
не относящемуся к своей сущности. Поэтому 
он испытывает враждебность, агрессивность 
и другие негативные чувства к окружающему 
его миру людей, объектов и процессов.

Развитый человек  в сфере своих по-
требностей характеризуется существенными 
особенностями. Во-первых, кроме физио-
логических потребностей он обладает ещё и 
духовными потребностями: потребностями в 
нравственной деятельности, в любви, в твор-
честве, в общественном признании себя и 
других людей свободными личностями.

Во-вторых, его природные потребности 
подчинены сознанию, его «душе», тогда как 
у неразвитого человека, наоборот, его со-
знание было подчинено его природным по-
требностям. Если неразвитый человек видел 
свою сущность в удовлетворении только при-
родных потребностей, то развитый человек 
осознаёт свою сущность в удовлетворении 

духовных потребностей. Теперь он относит-
ся к труду, людям и всему миру как к «себе 
самому», как к принадлежащим его же соб-
ственной сущности. Он ощущает  своё с ними 
«тождество»  и всеобщность потребностей и 
интересов. 

Это принятие человеком мира людей и 
объектов «в себя» выражается, во-первых, в 
том, что нравственная цель его воли являет-
ся его собственным умыслом, а не навязана 
ему только извне. Во-вторых, осуществление 
этой нравственной цели в его поступках и 
действиях доставляют ему такое же наслаж-
дение и счастье, которые неразвитый чело-
век испытывал только  при достижении своих 
эгоистических, своекорыстных целей.

Подобная трансформация человека из 
безнравственного, «природного» существа в 
нравственное представляет собой историче-
ский процесс и осуществляется посредством 
принуждения его к труду и нравственному об-
разу действий. Это принуждение, по Г. Геге-
лю, осуществляется, во-первых, со стороны 
«господина» по отношению к его «рабу» (со-
циальное принуждение к труду) и, во-вторых, 
со стороны государства по отношению к его 
гражданам.

Сначала человек сопротивляется навя-
занному ему извне образу действий и испы-
тывает в процессе принуждения только стра-
дание. Но в результате многократного повто-
рения этих действий у него образуется  при-
вычка, а затем и потребность в этом образе 
жизни. Так, по мннеию философа, формиру-
ется «истинный», т. е. нравственный человек.

Следует отметить, что главное в учении  
Г. Гегеля не то, что развитие человека обу-
словлено мировым духом, а то, что это раз-
витие представляет собой ступени его нрав-
ственного прогресса. Это учение создаёт ту  
«систему координат», в которой современный 
феномен потребительства получает только 
негативную характеристику как выражение 
всё той же неразвитой, «пленённой» матери-
альными потребностями сущности человека. 
Это же гегелевское учение определяет на-
правление и средства ценностной переори-
ентации современного человечества. Глав-
ным средством «очеловечивания» человека 
на современном этапе его истории, согласно 
теории Г. Гегеля,  по-прежнему должна высту-
пать деятельность государства, а её главной 
целью – формирование нравственного чело-
века, человека с приоритетом духовных цен-
ностей.



2120

гуманитарный вектор. 2013. № 2 (34) Философия

Список литературы

1. Гегель Г. Феноменология духа. Соч. в 14 т. Т. 4.  М.: Изд-во социально-экономической литературы, 
1959.  450 с.

2. Гегель Г. Философия духа // Энциклопедия философских наук. Т. 3. М.: Мысль, 1977. 471 с.
3. Канке В. А. Философия.  М.: Логос, 2000.  344 с.

References

1. Gegel G. Fenomenologiya dukha. Soch. v 14 t. T. 4.  M.: Izd-vo sotsialno-ekonomicheskoy literatury, 1959.  
450 s.

2. Gegel G. Filosofiya dukha // Entsiklopediya filosofskikh nauk. T. 3. M.: Mysl, 1977. 471 s.
3. Kanke V. A. Filosofiya.  M.: Logos, 2000.  344 s.

Статья поступила в редакцию 01 марта 2013 г.



2120

гуманитарный вектор. 2013. № 2 (34) Философия

УДК 130. 31
ББК Ю3 (4г) 5‑573

Дмитрий Борисович Поляков
магистрант,

Забайкальский государственный университет
(Чита, Россия), e-mail: polyakov.dimka@yandex.ru

Личность в анархо‑индивидуалистической интерпретации Макса Штирнера1

Статья раскрывает основные положения философии малоизвестного немецкого 
мыслителя Макса Штирнера. В своей работе «Единственный и его собственность» ав-
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В конце XIX столетия интеллектуальный 
мир Европы находился под влиянием идей 
одного из самых неоднозначных немецких 
философов своего времени. Фридрих Ниц-
ше, устами своего Заратустры провозгла-
сивший «переоценку всех ценностей», «про-
клятие христианству» и идею сверхчеловека, 
стал знаковой фигурой эпохи модерна и соз-
дал произведения, полемика вокруг которых 
не прекращается по сей день. К сожалению, 
немногие сегодня знают, что Ницше был не 
первым философом XIX в., радикальным об-
разом поставившим под сомнение сами осно-
вы морали, религии, культуры и обществен-
но-политических отношений. Однако именно 
с его именем связано возрождение идей дру-

гого немецкого философа-нигилиста, в глав-
ном сочинении которого, за полвека до «Кни-
ги для всех и ни для кого», можно усмотреть 
многое из того, о чём писал Ницше. 

Биография Макса Штирнера (настоя-
щее имя Иоганн Каспар Шмидт, 1806–1856) 
не отличается сколько-нибудь важными со-
бытиями, а то немногое, что известно о его 
жизни, никак не выдаёт в этом человеке того 
беспринципного эгоиста, «единственного» 
в своём роде, во славу которому и был на-
писан труд «Единственный и его собствен-
ность» (1844). Но именно это, пожалуй, и 
подчёркивает его оригинальность как мысли-
теля, радикально противопоставившего Себя 
«царству призраков», идей и боровшемуся 
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с этими «призраками» не иначе как в сфе-
ре идеи и посредством таких же идей. Это и 
неудивительно, поскольку,будучи выходцем 
из лагеря младогегельянцев и критикуя геге-
левский абсолютизм духа, он, тем не менее, 
мыслил так же умозрительно и говорил о том 
же «духе», что и Гегель, но только о раскре-
пощённом духе, духе, который есть ничто, но 
который, вместе с тем, творит всё. «В основу 
своего дела Я положил Ничто» [3, с. 27, 430], –  
так Штирнер определяет своё философское 
кредо.

В середине 40-х гг. XIX в. книга «Един-
ственный и его собственность» стала апо-
феозом критического направления младо-
гегельянцев. Штирнер выступает не только 
против Гегеля, но также и против его кри-
тиков, Бруно Бауэра и Людвига Фейербаха. 
Последний, по мнению М. Штирнера, лишь  
заменил абстрактную идею Бога не менее 
абстрактной идеей Человека, растворил ге-
гелевский Абсолют в собирательном «Че-
ловечестве», теологию в антропологии, тем 
самым не преодолев до конца ограничиваю-
щего консерватизма философии Гегеля. Со-
гласно философу, только индивидуальное Я 
конкретного, эмпирически данного человека 
является первичной реальностью и главным 
условием бытия.  

Он  определял свою философскую си-
стему как философию  чистого эгоизма, хотя 
такое наименование является не совсем 
правомерным. В статье «Ницшеанец сороко-
вых годов. Макс Штирнер и его философия 
эгоизма» В. Ф. Саводник отмечал: «... “эго-
изм” в обычном словоупотреблении являет-
ся понятием этическим, а Штирнер произ-
вольно расширяет его на всю область фило-
софского мышления. Поэтому правильней 
было бы назвать его систему философией 
чистого субъективизма или индивидуализма,  
т. к. центральным пунктом её является поня-
тие личности, идея индивидуального я» [2,  
с. 576]. Оперируя термином «Я», М. Штирнер 
подчёркивал его принципиальное отличие от 
«абсолютного Я» Фихте: «Когда Фихте гово-
рит: «Я – это всё», то это утверждение, как 
может показаться, вполне совпадает с моими 
взглядами. Но Я – не есть всё, Я разрушает 
всё, и только саморазрушающееся, никогда 
не имеющее бытия, конечное Я есть действи-
тельное Я. Фихте говорит об “абсолютном 
Я”. Я же говорю о себе, о преходящем Я» [3,  
с. 217].

Таким образом, высшим благом, по Штир-
неру, является личное благо каждого отдель-
ного индивида, его «дело»: «Божественное –  

дело Бога, человеческое – дело человека. 
Моё же дело не божественное и не человече-
ское, не дело истины и добра, справедливо-
сти, свободы и т. д., это исключительно моё, 
и это дело не общее, а единственное, так же, 
как и Я – единственный» [3, с. 29]. Признавая 
за наличное только собственное Я, Штирнер 
сближается с солипсизмом и объявляет вся-
кую установленную над человеком сущность, 
ценность или явление «призраками», вред-
ными абстракциями, мешающими личности 
вполне осознать свою волю и силу.Такими 
«призраками», по его утверждению, явля-
ются «Бог», «человечество», «общество», 
«государство», «истина», «право» и т. д. По-
скольку личность – это единственная высшая 
ценность, то иных ценностей на самом деле 
просто не существует, все они навязываются 
личности извне. 

Согласно концепции М. Штирнера, каж-
дый человек проходит в своём развитии три 
этапа. Будучи ребёнком, человек реалисти-
чен, поскольку мир для него является лишь 
совокупностью непосредственно данных объ-
ектов (в исторической перспективе этому эта-
пу соответствует античный мир до Сократа и 
Платона). Становясь юношей, человек приоб-
ретает идеалистический взгляд на мир, пы-
таясь выявить смысл этих объектов, понять 
их идею. На этом этапе высшее значение 
приобретает духовная сторона жизни, чело-
век сам определяет себя в качестве духа и 
рассматривает всё материальное как ничтож-
ное и преходящее (платонизм, христианство, 
Просвещение с его культом Разума и т. п.). И, 
наконец, превращаясь в «зрелого мужа», че-
ловек приобретает единственно верную точку 
зрения – эгоистическую, ставящую все вещи 
и явления в зависимость от интересов инди-
видуального Я, которое, в свою очередь, ста-
новится собственником этих вещей и явле-
ний: «Как Я обретаю себя за вещами, и имен-
но как дух, так впоследствии Я должен себя 
обрести и за мыслями, а именно: в качестве 
их творца и собственника. В духовный пери-
од мысли перерастали меня, хотя они и были 
порождениями моей головы… Мысли стали 
для самих себя плотью, стали призраками 
вроде Бога, императора, папы, отечества и 
т. д.; разрушая их плоть, Я возвращаю их об-
ратно в мою собственную плоть и говорю: 
только Я во плоти. И вот теперь Я беру мир 
таким, каков он является для меня, как мой 
мир, как мою собственность: Я отношу всё к 
себе» [3, с. 35]. В социально-историческом 
отношении, по мнению М. Штирнера, продол-
жает господствовать идеалистический пери-
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од. Эпоха же «чистого эгоизма» начинается, 
по его мнению, с книги «Единственный и его 
собственность». Эта эпоха характеризуется 
осознанием индивидом своей исключитель-
ности и единичности путём освобождения от 
всяких форм идеализма, довлеющих над ним 
в том или ином отношении (моральном, юри-
дическом, политическом и т. д.). 

Установка М. Штирнера «Для Меня нет 
ничего выше Меня», в которой отражается 
самообожествление личности (или «эготе-
изм» по определению Жана Бурдо [1, с. 45]), 
необходимым образом приводит к отрицанию 
государственности и всех его атрибутов, что 
даёт повод отнести Штирнера к философам 
анархического толка.

Государство представляют собой сущ-
ность, стоящую над человеком и, более того, 
умаляющую волю и самобытность отдельной 
личности. «Государство существует и без 
моего содействия: Я рождаюсь и воспиты-
ваюсь в нём, исполняю возложенные им на 
меня обязательства и должен “чтить” его. Оно 
берёт меня под своё “милостливое покрови-
тельство”, и Я живу его милостью. Таким об-
разом, самостоятельное бытие государства 
утверждает мою несамостоятельность; его 
“самобытность”, его организм требуют, чтобы 
моя натура не развивалась свободно, а пере-
краивалась по его мерке» [3, c. 265]. Так, со-
гласно Штирнеру, осуществляет себя любое 
государство вне зависимости от формы прав-
ления: конституционное, демократическое 
или абсолютистское. 

В этом же русле немецкий философ рас-
сматривает и проблему либерализма, провоз-
глашающего те или иные свободы в рамках 
определённой системы. Политический либе-
рализм провозглашает мнение большинства 
определяющей правовой волей. Это боль-
шинство определяет себя в качестве «на-
ции» или «государства», однако суть дела не 
меняется, поскольку ореол святости, ранее 
окутывавший лишь единоличного монарха, 
теперь становится достоянием другого, аб-
страктного, «монарха» – нации или, что одно 
и то же для Штирнера, государства. Полити-
ческий либерализм признаёт высшей ценно-
стью принадлежность к государству, иначе 
говоря, гражданственность. Всё, что касается 
единичной личности, – это частное дело каж-
дого, дело, не имеющее отношения к государ-
ству и не проявляющее каких-либо граждан-
ских добродетелей, а потому дело второсте-
пенное и, более того, презренное, поскольку 
частное – это эгоистическое, а значит не слу-
жащее идее Человека: «Гражданственность 

не что иное, как идея того, что Государство 
в целом – это истинный Человек… Поэтому 
оно, государство, стало истинной личностью, 
перед которой исчезает всякая обособленная 
личность: не Я живу, оно живёт во мне» [3, 
с. 126–127]. Если политический либерализм 
провозглашает равенство людей перед зако-
ном государства, то социальный либерализм 
(социализм) утверждает равенство имуще-
ства. Поскольку люди равны перед законом в 
силу утраты эгоистических интересов в поль-
зу гражданских, но не являются таковыми 
по социальному положению в силу имуще-
ственного неравенства, то, по логике социа-
листов, «никто ничего не должен иметь» [3, 
с. 146]. Поэтому для того, чтобы равенство 
было не половинчатым, а всецелым, частная 
собственность должна быть уничтожена, она 
должна принадлежать обществу, что значит 
– стать обезличенной. В этом Штирнер вновь 
усматривает угрозу для личности, посколь-
ку, как он полагает, социалисты и коммуни-
сты стремятся к всеобщему благосостоянию 
в ущерб индивидуальному, иначе говоря, к 
процветанию «призрака», каковым является 
общество. Заменив собой государство, обще-
ство становится новым Человеком, культом 
для каждого, только принадлежность к этому 
Человеку теперь определяется не граждан-
ством, а трудом, полезным для всех и для 
всех же обязательным. 

На первый взгляд философия Макса 
Штирнера кажется апологией бесконечной 
войны каждого против всех. Этому, конеч-
но, можно найти основание в том яростном 
стремлении избавиться от оков гегелевского 
панлогизма, который был присущ всем мла-
догегельянцам. Но воспринимать все по-
ложения Штирнера буквально было бы как 
минимум наивно, а как максимум – опасно. 
Крайний индивидуализм, несомненно, мало 
способствует адекватному восприятию жиз-
ни, как и крайний коллективизм, но делать 
определённые выводы из этих крайностей 
всё же необходимо. Философия М. Штирнера 
показывает, насколько человек может быть 
подвластен иллюзиям, насколько он может 
быть отчуждён от своей самости, насколько 
может отрицать свою уникальность в пользу 
абсолютно бессмысленного (или, по крайней 
мере, не настолько важного). Анархизм не-
мецкого философа даёт понять, что обще-
ственное благополучие и истинная свобода, 
слагаемые из благополучия и свободы каждо-
го человека в отдельности, не есть забота не-
ких вышестоящих сил (отрицающих свободу 
по своему определению), но является след-
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ствием личной инициативы и индивидуаль-
ных стремлений каждого. 

Ценность книги «Единственный и его 
собственность» заключается в том, что она 
позволяет как бы перевернуть все ценности 
вообще, после чего увидеть, что действи-
тельно имеет значение, а что является лишь 

«призраком». А значение всегда имеет толь-
ко личность, её способность жить в полной 
мере, используя все возможные силы для 
самореализации и бесконечного творчества. 
«Ничто» М. Штирнера – это чистый холст, на 
котором каждый человек, будучи творцом, 
может создать шедевр.
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Современное общество характеризуется 
постоянно растущей степенью целенаправ-
ленного информационного воздействия на 
людей. Средства массовой информации, вы-
полняя одну из своих первостепенных функ-
ций (формирование общественного созна-
ния), отстаивают существующий социальный 
миропорядок как осознанную необходимость. 
Именно в такие периоды роль утопии как аль-
тернативной версии символического универ-
сума, стимулирующей социальную рефлек-
сию, становится особенно актуальной.

Утопия как способ постижения социаль-
ной действительности существует уже не 

одно столетие, и «социально-утопический 
проект – это «слепок» с породившего его 
общества, обратная проекция одной истори-
ческой эпохи в другую (прошлого – в насто-
ящее, настоящего – в будущее и т. п.), т. е. 
проекция, в которой устранены все минусы 
и усилены все плюсы существующего обще-
ства. Она неизбежно несёт в себе и реальные 
противоречия последнего, и его проблемы, 
связанные с характером классовой структуры 
и общественных отношений, уровнем эконо-
мического развития, культурной зрелости», и 
будет существовать столько, сколько челове-
ческое общество [1, с. 26].

© Привалова М. В., 2013
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Методологической базой нашего иссле-
дования является трактовка понятия «уто-
пия», её основных признаков и функций, 
предложенная Э. Баталовым.

Итак, социальная утопия – это «произ-
вольно сконструированный образ идеального 
социума, принимающего различные формы 
(общины, города, страны и т. п.) и простира-
ющегося на всю жизненную среду человека –  
от внутреннего его мира до космоса» [1,  
с. 23];  выполняющего пять основных функ-
ций − критическую, нормативную, когнитив-
ную, конструктивную и компенсаторную. От-
метим, что Э. Баталов трактует когнитивную 
функцию как прогностическую, мы же будем 
исходить из этимологии данного понятия 
– когнитивность (от лат. cognitio – «знание, 
познание, осознание»). Отсюда следует, что 
социальная утопия – это не просто «произ-
вольно сконструированный образ идеального 
социума», а результат познания, изучения и 
осознания социальной реальности.

Продолжительное время было принято 
считать, что не существует такого понятия, 
как «русская социальная утопия». Между тем 
в отечественной философской литературе 
отражена довольно богатая традиция, свя-
занная с социальной утопией. Назовём толь-
ко  произведения, созданные за период XVIII 
и первой половины  XIX вв.: А. Радищев «Пу-
тешествие из Петербурга в Москву», М. Щер-
батов «Путешествие в землю Офирскую Г-на 
С… швецкаго дворянина», В. Левшин «Но-
вейшее путешествие, сочинённое в городе 
Белеве», А. Улыбышев «Сон», В. Кюхельбе-
кер «Европейские письма», «Земля Безглав-
цев», О. Сенковский «Учёное путешествие на 
Медвежий остров», В. Одоевский «Два дни 
в жизни земного шара», «Город без имени», 
«4338-й год», В. Сологуб «Тарантас» и др.

Чем объясняется такой интерес к утопии 
в России именно в XVIII в.? Дело в том, что 
в 1789 г. впервые издаётся на русском язы-
ке «Утопия» Томаса Мора. И если первые 
отечественные утопии носили скорее подра-
жательный характер, то ближе к концу XVIII 
столетия в России сформировалась ориги-
нальная социально-утопическая мысль.

Особый интерес для нас представляют 
первые два из вышеназванных произведений –  
это «Путешествие из Петербурга в Москву»  
А. Радищева и «Путешествие в землю Офир-
скую Г-на С… швецкаго дворянина» М. Щер-
батова.

«Проект в будущем» входит в состав гла-
вы «Хотилов» «Путешествия из Петербурга в 
Москву». Это первая «бумага», которую глав-
ный герой произведения нашёл по приезде в 

село Хотилов. «Проект» представляет собой 
манифест, написанный «гражданином буду-
щих времен». И данные уточнения, сделан-
ные автором во введении к произведению, и 
заглавие подчёркивают отнесённость этого 
«проекта» в будущее, когда в жизни России 
произойдут социальные изменения, необ-
ходимые, по мнению «гражданина будущих 
времён». 

Князь Щербатов в своём произведении, 
напротив, обращает внимание читателей на 
то, как хорошо и спокойно жили наши предки, 
всё у них не только «с великою чистотою, но 
и с великою простотою было» [5, c. 34]. Ха-
рактеристика «древний» подразумевает «об-
разец», по которому надо творить настоящее.

В 1858 г. А. И. Герцен писал: «Князь Щер-
батов и Радищев представляют собой два 
крайних воззрения на Россию времён Ека-
терины. Печальные часовые у двух разных 
дверей, они, как Янус, глядят в противопо-
ложные стороны. Щербатов, отворачиваясь 
от распутного дворца сего времени, смотрит 
в ту дверь, в которую взошёл Петр I, и за нею 
видит чинную, чванную Русь московскую, − 
скучный и полудикий быт наших предков ка-
жется недовольному старику каким-то утра-
ченным идеалом … А. Радищев – смотрит 
вперёд, на него пахнуло сильным веянием 
последних лет XVIII в.» [4, с. 43]. 

Таким образом, согласно взглядам  
А. Герцена, идеал, который является необхо-
димой составляющей утопии и отличитель-
ной чертой при выделении её из ряда таких 
понятий, как «фантастика» и «футурология»,  
А. Радищев и М. Щербатов ищут в разных 
исторических эпохах. Два социальных про-
екта, созданных примерно в одно время, на 
одном социальном материале, под влияни-
ем одних и тех же философских идей (оба 
автора были приверженцами философского 
деизма Вольтера и Ж-Ж. Руссо), расходятся 
в двух диаметрально противоположных на-
правлениях от точки, являющейся социаль-
ной реальностью для самих мыслителей. 

В зависимости от того, где автор пред-
принимает поиски социального идеала (в 
прошлом или будущем), утопии классифици-
руются на ретроспективные (воссоздающие  
идеалы  прошлого) и проспективные (ищу-
щие их в будущем) [3]. 

Итак, мы рассматриваем проспективный 
социальный проект А. Радищева и ретроспек-
тивный – М. Щербатова. 

Утопия А. Радищева полностью посвяще-
на социально-правовым размышлениям. От-
носительно духовной сферы жизнедеятель-
ности человека автор высказывается только 
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в самом начале, уточняя, что, «доведя посте-
пенно любезное отечество наше до цветуще-
го состояния, в котором оное ныне находится; 
видя науки, художества и рукоделия, возве-
дённые до высочайшего совершенства» [2, 
с. 9], человек осознал следующее: «разум че-
ловеческий, вольно распростирая своё кры-
лие, беспрепятственно и незаблуждённо воз-
носится везде к величию и надёжным ныне 
стал стражею, общественных законоположе-
ний, − под державным его покровом свободно 
и сердце наше в молитвах, ко всевышнему 
творцу воссылаемых, с неизречённым радо-
ванием сказати может, что отечество наше 
есть приятное божеству обиталище; ибо сло-
жение его не на предрассудках и суевериях 
основано, но на внутреннем нашем чувство-
вании щедрот отца всех»  [2, с. 9].

Наряду с ярко выраженным рациона-
лизмом чувства признаются А. Радищевым 
необходимым качеством человека, обеспе-
чивающим его  способность различать добро 
и зло и быть достойным гражданином своего 
государства. 

Таким образом, важнейшей характери-
стикой «гражданина будущих времён» явля-
ется гармония чувств и разума. 

Помимо всего вышесказанного необхо-
димым изменением в духовной сфере «об-
щества будущего» является претворение в 
жизнь принципа веротерпимости. А. Радищев 
пишет: «Неизвестны нам вражды, столь ча-
сто людей разделявшие за их исповедание, 
неизвестно нам в оном и принуждение. Ро-
дившись среди свободы сей, мы истинно бра-
тьями друг друга почитаем, единому служа 
семейству, единого имея отца, бога» [2, с. 9].

Самым серьезным недостатком челове-
ческого общежития мыслитель считал раб-
ство, так как ни естественное, ни гражданское 
право не предполагает порабощение челове-
ка человеком. Он отмечает, что «право есте-
ственное показало вам человеков, мысленно 
вне общества приявших одинаковое от при-
роды сложение, и потому имеющих одина-
ковые права, следственно, равных во всем 
между собою и единые другим не подвласт-
ных. Право гражданское показало вам чело-
веков, променявших беспредельную свободу 
на мирное оныя употребление. Но если все 
они положили свободе свой предел и прави-
ло деяния своим, то все равны должны быть 
и в ограничении оной. Следственно и тут 
один другому неподвластен» [2, с. 12].

Таким образом, согласно взглядам Ради-
щева, ограничение беспредельной свободы 
человек должен и может претерпевать толь-
ко со стороны общества и только ради «соб-

ственного блага». Естественно, взамен он по-
лучает определённые права, закреплённые 
законодательно, т. к. «властитель первый в 
обществе есть закон, ибо он для всех один» 
[2, с. 12].

Одним из самых важных для человека 
прав, которое надлежит законодательно ут-
вердить и свято соблюдать, – это право част-
ной собственности, так, например, необходи-
ма «ясность в положениях о приобретении 
и сохранении имений» [2, с. 10], а также не-
прикосновенность границ частных владений.  
Автором утверждаются «равновесие во вла-
стях» и «равенство в имуществах» (однако ни 
в коем случае не следует понимать А. Ради-
щева как эгалитариста, уравнителя собствен-
ности; из общего контекста далее следует, 
что речь идет о юридически равных для всех 
правах на собственность). Залогом соблю-
дения законов, по мысли писателя, должна 
стать  умеренность в наказаниях.

Возвращаясь к размышлениям А. Ради-
щева о естественном праве человека, под-
черкнём, что мыслитель очень резко и не-
двусмысленно критиковал социальное поло-
жение земледельца в России XVIII века. Ав-
тор пишет: «В начале общества тот, кто ниву 
обрабатывать может, тот имел на владение 
ею право, и обрабатывающий её пользуется 
ею исключительно. Но колико удалилися мы 
от первоначального общественного положе-
ния относительно владения. У нас тот, кто 
естественное имеет к оному право, не токмо 
от того исключён совершенно, но, работая 
ниву чуждую, зрит пропитание своё завися-
щее от власти другого!» [2, с. 13]. 

Итак, происходит отчуждение земледель-
ца не только от орудия производства, но и от 
результатов своего труда, что приводит к низ-
кой производительности, ибо «следуя сему 
естественному побуждению, всё, начинаемое 
для себя, всё, что мы делаем без принужде-
ния, делаем с прилежанием, рачением, хоро-
шо. Напротив того, всё то, на что несвободно 
подвизаемся, всё то, что не для своей совер-
шаем пользы, делаем оплошно, лениво, косо 
и криво» [2, с. 16]. Отсюда страдает не толь-
ко частный землевладелец, но и  экономика 
всего государства. Проблемы в экономиче-
ской сфере общественных отношений тут же 
находят отражение в социальной, приводя к 
демографическому кризису (низкому уровню 
рождаемости, увеличению смертности как 
среди младенцев, так и среди взрослого на-
селения), ибо «где есть нечего, там, хотя бы 
и было кому есть, не будет; умрут от истоще-
ния» [2, с. 17].
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Далее автор обращается к нам с вопро-
сом: «Можно ли государство, где две трети 
граждан лишены гражданского звания и ча-
стию в законе мертвы, назвать блаженным?» 
[2, с. 13]. Радищев выделяет признаки «бла-
женного государства»: во-первых, «блаженно 
государство, говорят, если в нём царствует 
тишина и устройство»; во-вторых, «когда 
нивы в нём не пустеют и во градах гордые 
воздымаются здания»; в-третьих, «когда да-
леко простирает власть оружия своего и вла-
ствует оно вне себя не токмо силою своею, 
но и словом своим над мнениями других» [2, 
с. 13]. Как отмечает сам мыслитель, все эти 
признаки внешние, приходящие, ибо тиши-
на и покой могут быть, например, в военном 
лагере, «но можем ли мы назвать военных 
блаженными? Превращённые точностию во-
инского повиновения в куклы, отъемлется  у 
них даже движения воля, толико живым ве-
ществам свойственная. Они знают только 
веление начальника, мыслят, что он хочет, 
и стремятся, куда направляет» [2, с. 13–14]. 
Богатые нивы чаще всего, по мысли писате-
ля, говорят о рабском труде, а «огромность 
зданий, бесполезных обществу, суть явные 
доказательства его порабощения» [2, с. 15]. 
Также негативной оценке автор подвергает 
захватнические войны, ибо победитель в та-
ком сражении впоследствии обязательно по-
чувствует себя проигравшим. Ему придётся 
восстанавливать все сферы общественных 
отношений захваченного государства, а  ре-
зультатом «завоевания будет, не льсти себе, 
убийство и ненависть» [2, с. 16].

Таким образом, столь резкая критика со-
циальной реальности связана у А. Радище-
ва с ясным представлением об идеальном 
устройстве общества. Этот идеал вполне со-
ответствует традиционным представлениям 
эпохи Просвещения; он основывается на кон-
цепции естественного права и предполагает, 
что равенство права людей на свободу авто-
матически предполагает равенство в ограни-
чениях свободы, налагаемых гражданскими 
законами. Что же касается так называемого 
«блаженного государства», то «да не осле-
пимся внешним спокойствием государства 
и его устройством, и для сих только причин 
да не почтём оное блаженным. Смотри всег-
да на сердца сограждан. Если в них найдёшь 
спокойствие и мир, тогда сказать можешь во-
истину: се блаженны» [2, с. 14].

А. Радищев стал одним из первых рус-
ских мыслителей, утопический  труд коего 
выдерживает сравнение с трудами его за-
падных современников и который задал саму 

традицию утопического сочинительства, ори-
ентированного на критическое использова-
ние самых последних достижений научной и 
философской мысли Европы. 

Роман М. Щербатова «Путешествие в 
землю Офирскую Г-на С… швецкаго дворя-
нина» – это социально-утопический проект 
неизвестной страны, название которой взято 
из Библии. В советский период исследовате-
ли культурно-философского наследия князя 
Щербатова часто критиковали его, посколь-
ку он был защитником крепостного права. 
Но одно это соображение не может служить 
основанием для негативной оценки его уто-
пии. Сохранение крепостного права, соглас-
но взглядам мыслителя, было необходимо, 
в связи с состоянием общего морального и 
культурного уровня крепостных крестьян в 
XVIII в., который не позволил бы им восполь-
зоваться свободой во благо себе и общества.

В социальной утопии М. Щербатова пре-
образование коснулось всех сфер системы 
общественных отношений. 

Что касается религиозных воззрений, то 
«офирцы оказались поклонниками принци-
пов рационалистической философии и про-
поведовали деизм в духе Вольтера и Руссо, 
усложненный элементами массонской сим-
волики» [5, с. 52]. Всё это путешественнику 
рассказал священник, который совмещал 
данную духовную должность с гражданской, 
являясь одновременно и офицером полиции, 
т. к. «офирская полиция стоит на страже за-
конопорядка и выполняет наряду с други-
ми функции полиции нравов, следящей за 
“благочестием”. За это ответственны особые 
чиновники, называемые санкреи (благочин-
ные)» [5, с. 52].

Помимо вышеназванной, полиция вы-
полняет следующие функции: 

1) «попечение о здоровье жителей» −  
сюда входит наблюдение, оценка и прогно-
зирование здоровья населения в связи с со-
стоянием среды его обитания; выявление 
причин и условий инфекционных и массовых 
неинфекционных заболеваний; разработка 
обязательных для исполнения предложений 
по проведению мероприятий, обеспечиваю-
щих санитарно-эпидемиологическое благо-
получие населения; контроль за проведени-
ем гигиенических и противоэпидемических 
мероприятий, применение мер пресечения 
санитарного правонарушения и привлечение 
к ответственности лиц, их совершивших. Так,  
М. Щербатов пишет, что «ежели найдётся ви-
новен, не токмо вещи истребляются и он по-
ложит двойную пеню, но также и сам на не-
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делю заключается в темницу, и сии самые по-
вреждённые вещи даются ему в пропитание; 
ибо кто хотел вредить другим, да повредится 
сам первый теми самыми вещами» [5, с. 53];

2) «о их безопасности» (имеются в виду 
граждане государства). Данная функция по-
лиции включает в себя охрану своих жителей 
от правонарушений со стороны сограждан 
и от пожаров. В первом и во втором случае 
предполагается наличие государственных 
служащих и «народной дружины», «карауль-
ные содержатся – половина от короны, а дру-
гая на иждивении жителей. Еженедельно вы-
бирают в каждой улице по четыре человека 
из жителей, которые – каждый должен по два 
раза везде пройти для осмотрения стражи, а 
коронный уличный офицер обходит два раза» 
[5, с. 54];

3) «о спокойствии» граждан. «В спокой-
ствии жителей, − пишет М. Щербатов – раз-
умеем мы, чтобы мостовые были исправны, 
чтобы не было грязи и чтобы поборами на 
содержание полиции и постоями не были 
отягчены, а сие следующим образом испол-
няется» [5, с. 55]: ответственность за чистоту 
дорог и обочин несут сами жители, но если 
необходимо произвести ремонт или устране-
ние неполадок, подключается полиция;

4) «о освещении». Продолжительность 
ночного времени суток в нашей стране обу-
словило необходимость освещения улиц, по-
этому «был поставлен и содержан жителями, 
каждым противу своего дома, фонарь с осве-
щением, и офицеры полицейские токмо о сем 
смотрение имеют» [5, с. 56].

Правовую сферу мыслитель тоже не обо-
шёл вниманием. Государственная власть 
«соображается с пользою народною» [5,  
с. 23], законы «соделаны общим народным 
согласием и ещё беспрестанным наблюде-
нием и исправлением в лучшее состояние 
приходят» [5, с. 23], представители власти не 
корыстолюбивы, не пышны, а трудолюбивы 
и «похвальное честолюбие имеют соделать 
счастливыми подчинённых им людей; остаток 
же народа, трудолюбивый и добродетельный, 
чтит, во-первых, добродетель, потом закон, а 
после царя и вельмож» [5, с. 23].

Предложенное М. М. Щербатовым ре-
шение социально-правовых  проблем ека-
терининской эпохи не утратило элементов 
актуальности и в XXI в. Мы постоянно гово-
рим о необходимости неукоснительного со-
блюдения законов; нравственном обновле-
нии чиновников, которое должно привести к 
изменению их отношения к своим професси-
ональным обязанностям и к людям, права и 
интересы которых они призваны защищать; 
строгом наказании за казнокрадство и взя-
точничество; сокращении излишних звеньев 
государственного аппарата и т. д. 

Таким образом, идеи социально-фило-
софского преобразования системы обще-
ственных отношений, предложенные А. Ра-
дищевым и М. Щербатовым, на наш взгляд, 
достаточно актуальны и в XXI в.  Их литера-
турное наследие имеет не только теоретиче-
скую значимость, но может  использоваться  
для построения альтернативных социально-
правовых программ развития российского 
общества. 
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Диалектика: классическая, экзистен-
циальная, негативная

Диалектика есть философское учение 
о развитии. Развиваться способна только та 
реальность, внутренние причины существо-
вания которой превалируют над причинами 
внешними. В противном случае корректно ве-
сти речь лишь о процессе изменения: более 
широком, но менее глубоком и содержатель-
ном. Развивается субстанция, но не субстрат; 
субъект (как самостоятельная инстанция), но 
не объект (как производная субъекта). Уже 
поэтому диалектика может быть только субъ-
ектной, но не объектной, даже если иметь в 
виду динамику среды обитания человека. О 
развитии природы и общества корректно го-

ворить, только рассматривая их субъектами, 
вернее, сторонами субъекта-универсума. 
Диалектика субъектна, разумеется, ещё и по-
тому, что мыслить, по крайней мере диалек-
тически мыслить, способен исключительно 
субъект, но никак не объект. Мысль предстаёт 
нематериальным, интеллигибельным объек-
том, когда оказывается лишь голым резуль-
татом движения души, эпифеноменом сте-
рильного умствования, когда оформленный 
смысл оторван, отчуждён от своих бытийных 
психосоматических оснований. Отвлечённое 
понятие, засевшее в индивидуальное или 
коллективное сознание, столь же гетероном-
но по отношению к человеку, как и подавляю-
щее число окружающих его тел и вещей. Диа-
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лектический взгляд на мир не вписывается 
в субъект-объектную онтологию и гносеоло-
гию, преодолевая их либо деструктивно, объ-
ективированием или разрушением субъекта, 
либо конструктивно, переходом к субъект-
субъектной парадигме. Параллельно, так или 
иначе, преодолевается оппозиция объектив-
ной и субъективной диалектики.

В своих структурных притязаниях фило-
софия развития, не удовлетворяясь бинарны-
ми формами, апеллирует к более сложным, 
как минимум триадическим, базовым компо-
зициям. Не отказываясь вовсе от дуальных 
логических схем, используя их в качестве 
вспомогательных, выделим в диалектических 
воззрениях парные вариации: классическую 
и неклассическую, положительную и отрица-
тельную  (негативную). Сосредоточив внима-
ние на трёх: классической, неклассической, 
негативной, – подчеркнём неоднозначный 
характер взаимоотношений между ними. В 
одном контексте классическая и некласси-
ческая версии есть виды диалектического 
рода, а негативная диалектика есть подвид 
неклассической. Две последние тут заведомо 
ближе друг к другу, чем каждая из них к клас-
сическому образцу. В другом контексте поло-
жительная сущность классического варианта 
и положительная ипостась неклассического 
варианта предопределяют их сближение и 
солидарное отдаление от негативно-диалек-
тической матрицы. Обнаруживается и третий 
контекст, когда положительная неклассиче-
ская диалектика одинаково возвышается над 
инвариантно положительной классической и 
отрицательной неклассической. 

Первый критерий разграничения интере-
сующих нас диалектических вариаций – не-
одинаковое разрешение в их рамках вопро-
са о соотношении единого и иного (много-
го, многообразного, множественного). Поле 
классической диалектики ограничено с од-
ного фланга позицией «единое онтологиче-
ски больше многообразного», с другого – по-
зицией «единое в конце концов не больше и 
не меньше многообразного». Поле некласси-
ческой диалектики простирается от рубежа 
«единое в конце концов не больше и не мень-
ше многообразного, но может быть и бывает 
как больше, так и меньше его», до рубежа 
«единое онтологически меньше многообраз-
ного». Последняя установка является необ-
ходимым, но не достаточным ещё, признаком 
негативной диалектики.

Второй критерий членения диалектики – 
вариативная расстановка приоритетов между 
тождеством (равенством) и нетождеством 
(неравенством, различием). Классическая 

диалектика, как и всякое классическое мыш-
ление, отдаёт предпочтение принципу тожде-
ства. Единое равно единому, многое – мно-
гому. Единое, как одна единица, не только 
равно, но и тождественно самому себе. Мно-
гое, как несколько единиц, только равно, но 
не тождественно себе, т. к. не тождественны 
друг другу его единицы. Неклассическая диа-
лектика начинает с того, что ставит тождество 
и равенство в зависимость от иерархии: тож-
дество (равенство) есть иерархия нулевого 
порядка; а заканчивает (может закончить) –  
на негативный манер – постановкой тожде-
ства (равенства) в зависимость от различия, 
которое исключает иерархию.

Итак, искомые формулы:
– в классической диалектике единое бы-

тийно больше многообразного или равно 
ему; тождество реальнее и ценнее разли-
чия;

– в положительной неклассической диа-
лектике единое онтологически и больше, и 
меньше многообразного; иерархия реальнее 
и ценнее тождества;

– в негативной диалектике множе-
ственное бытийно больше единого; разли-
чие реальнее и ценнее как тождества, так 
и иерархии.

Логический финал субъекта негативной 
диалектики очевиден и безрадостен: деструк-
ция, диссоциация, смерть. Резонно поэтому 
под тем или иным предлогом игнорировать 
финишную черту, маскировать её, растяги-
вать до бесконечности. Благо, что диалекти-
ческую мысль всегда интересует не только 
результат, но и движение, путь к нему. Жиз-
ненный путь, обрамлённый итогом, зовётся 
судьбой. В этой координатной сетке субъект 
негативной диалектики опознаётся как не-
возвращенец. Он не способен и не желает 
возвращаться ни к своим истокам, ни к само-
му себе. Понятно, почему. Отказ от начала 
есть паллиативная попытка избежать конца. 
Страх завершённости, последнего рубежа 
накрывает все предшествующие вехи и рубе-
жи существования, когда, пусть на короткое 
время, субъект становится и остаётся рав-
ным самому себе. Возвращаться ни к чему и 
не к чему, что вытекает, впрочем, уже из по-
стулируемого приоритета различного, всякий 
раз другого.  

Положительная диалектика, классиче-
ская и неклассическая, не чурается радости 
начала, каким бы тяжёлым то ни было, и не 
скрывает печали конца, каким бы лёгким тот 
ни оказался. Она культивирует идею возвра-
щения: к априорной эссенциальной полноте 
(при главенстве принципа тождества), к до-
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стигнутой некогда экзистенциальной вер-
шине (при главенстве принципа иерархии). 
В первом сценарии акцентируется возвра-
щение равного, того же самого; во втором –  
возвращение неравного, избирательного. 
Тем самым «классика» страхует себя от ре-
гресса, тенденциозного движения по нисхо-
дящей, но не предотвращает уравнивания 
возвращения с банальным повтором. В «не-
классике» иная ситуация: как тождество (ра-
венство) есть частный случай иерархии, так 
и возможный повтор – всего лишь частный 
случай возвращения неравного, что не ис-
ключает регрессивного итога. Гарантий про-
гресса, безграничного восходящего движения 
ни одна диалектическая философема дать 
не в состоянии. Классическая диалектика, та-
буируя срыв, ограничивает себя если не гера-
клитовским циклом, то поворотом с выходом 
на плато. Там в состоянии подвижного равно-
весия пребывает, например, государство, во-
оружённое Кодексом Наполеона и абсолют-
ным идеализмом Г. В. Ф. Гегеля, и общество, 
воплотившее на практике Коммунистический 
манифест. Стратегические прогрессистские 
декларации недиалектичны: метафизически-
идеологичны или метафизически-утопичны. 
И не потому, что торопятся или опаздывают с 
установлением границ прогрессивной стадии 
развития, а потому, что инициируют, провоци-
руют пафос безграничности.

Начинание и завершение − моменты ис-
хода. Они образуют круг, в котором вращает-
ся субъект, двигаясь – по жизни – от началь-
ного рубежа через значимые вехи к рубежу 
конечному и возвращаясь – в своём опыте, 
внутреннем и внешнем, – к узловым точкам 
существования: от инобытия к бытию, от не-
подлинного к подлинному. Нет исхода, когда 
отсутствует, утрачивается хотя бы один из 
крайних рубежей, когда рвётся связь между 
ними: начало не перетекает в конец, а тот 
не оборачивается вновь началом. Человек 
живёт на перепутье и философствует разно-
направленно: безотносительно к безысход-
ности своего существования – в горизонте 
вечности (классическая, эссенциальная диа-
лектика); вопреки безысходности (положи-
тельная неклассическая, экзистенциальная 
диалектика); благодаря безысходности (не-
гативная, феноменальная диалектика).

Мыслить «вопреки» означает призна-
ние конца, который никогда не станет новым 
началом. Наличие последнего рубежа под-
тверждает ценность всех предыдущих и по-
ложительную ценность некоторых, во всяком 
случае начального. О горести рождения гово-

рит бредущий к нирване, о первородном гре-
хе – соблазнённый вечными радостями или 
удручённый вечными муками. Наперекор по-
добным умонастроениям экзистенциальная 
диалектика отыскивает и достраивает осно-
вание для ответственного суждения в защиту 
потустороннего, дистанцируясь от безволь-
но-безразличных констатаций и беспросвет-
но-ядовитой критики. Мыслить «благодаря» 
предполагает соглашательскую уловку, вуа-
лирующую пределы развития. Они, дескать, 
парализуют ум, профанируют положитель-
ные и нейтральные высказывания, остав-
ляя место лишь перманентному отрицанию. 
Безоглядно критическая теория подспудно 
отрицает, девальвирует саму себя. Её при-
верженцы изрекают, что после чудовищных 
жертвоприношений XX века философия ко-
щунственна – и продолжают философство-
вать. Факт остаётся фактом: за две с полови-
ной тысячи лет истории философии не слу-
чилось катаклизма, который бы её прекратил. 
Ни стихийные, ни рукотворные бедствия не 
остановили пока рождение новых поколений 
людей. И это справедливо: жизнь берёт своё. 
Отсюда максима: пережитое должно пом-
нить, незабываемое – понять, за понятое –  
держать ответ; ненамеренно забытое об-
легчит твою долю.

Три очерченные диалектические позиции 
в историческом контексте выступают в каче-
стве идеальных типов, базовых концептуаль-
ных каркасов, которые трансформируются и 
налагаются друг на друга в творчестве кон-
кретных философов. Скажем, в классической 
диалектике Гераклита допускается зазор, т. е. 
неравенство, между мыслью и выражающим 
её словом, а в классической диалектике Пла-
тона – эйдетическое неравенство между еди-
ным и иным. Однако ещё важнее заявить о 
том, что диалектическое мышление, будучи 
аутентично философским мышлением, даже 
в классическом своём варианте методологи-
чески и стилистически не может быть сугубо 
классическим. Последнее, запрещая всякий 
выход за рамки принципа тождества, позво-
ляет нам истинным образом описать лишь 
статичную, мумифицированную реальность. 
Дискурс Парменида и Аристотеля в большей 
степени отвечает нормам классицизма, но ме-
нее философичен, нежели дискурс Гераклита 
и Платона: учение элейца есть философская 
репрезентация канона древней мудрости, 
учение Стагирита – философский анонс па-
радигмы нововременной науки. Изменение и 
развитие сущностно связаны с нарушением 
(временным, регулярным, постоянным) тож-
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дества и равенства. Подчиняя равное себе 
сущее канону подвижной иерархии, положи-
тельная неклассическая диалектика фор-
мально и содержательно оказывается силь-
нее классической. Жизненно сильнее она и 
отрицательной неклассической. Личностная, 
экзистенциальная установка на сопротивле-
ние распаду, убеждённость в реальности и 
ценности иерархической пластики бытия, по-
дозрительное отношение к проектам тоталь-
ной дифференциации и культу непомерной 
множественности определяют в целом, но не 
огульно, критическое восприятие негативно-
диалектической линии в философии.       

Разотождествление мира и человека
Жизнь, привычно опознаваемая людьми 

через её уравнивание с самой собой или с 
нашими представлениями о ней, в зеркале 
негативно-диалектической критики видится 
уродливо лживой, циничной. На ком лежит 
ответственность за столь непривлекатель-
ный образ: на материале оригинала, на его 
конформистском приятии, наоборот, на нон-
конформистском отрицании данности? Не-
изменно однозначный ответ здесь затрудни-
телен, чреват необоснованным упрощением 
ситуации.

Т. Адорно оперирует двумя объяснения-
ми: плохи человеческие качества (безотно-
сительно к способу их стыковки или синтеза), 
неудовлетворительна композиция качеств 
(вне зависимости от их исходного содержа-
ния). Апелляция к качествам фиксирует при-
оритет множественного и поддерживает объ-
ективистский строй мысли. Качества могут 
пассивно наследоваться и беспрепятственно 
формироваться внешней средой. Ни за одно 
из них в отдельности ни природа, ни обще-
ство ответственности не несут. Россыпь ка-
честв – сублимированных и гипостазирован-
ных – всегда существует в наборе, где они до-
полняют, оттеняют, нейтрализуют друг друга. 
«Без глупых не было бы умных, / оазисов –  
без Каракумов» (А. Вознесенский). Разумеет-
ся, встречаются комплекты разного состава, 
разной степени полноты, на что опять же мо-
гут найтись объективные причины. Не за каж-
дое приобретение ответственен и человек. 
Но не за их уникальную комбинацию. Так, при 
соблюдении объективистских и плюралисти-
ческих приличий субъективные решения и 
действия индивидуума легитимно становятся 
и остаются предметом критики. Недоволь-
ство комбинацией качеств позволяет, не сни-
мая подозрений с человека, обвинять приро-
ду и общество – и тем резче, чем ординарнее 
встреченная композиция.

Высветим некоторые штрихи, характер-
ные пятна дважды комиссуемой картины 
мира: франкфуртский негатив рассмотрим с 
экзистенциальным пристрастием. Но внача-
ле уточним рабочие понятия. Идентифика-
ция есть ответственное уравнивание одного 
с другим или с самим собой. Идентичность 
есть актуальный или потенциальный резуль-
тат, итоговое или промежуточное состояние 
процесса идентификации. Предъявляя пре-
тензии к идентичности, субъект обязан пере-
адресовать их самому себе, волен – окружа-
ющему иному.

На взгляд Т. Адорно, в настоящее время 
идентичность всякого сущего, в частности, 
«чистая идентичность отдельного человека 
с самим собой… уже более недостижима» 
[3, с. 20]. О её реальности в прошлом и в 
будущем напрямую не говорится: исходные 
постулаты безначалия и непредрешённости 
позволяют использовать тут фигуру умолча-
ния. Возможность идентичности, в принципе, 
не отвергается. Но только – идентичности 
без идентификации, как и возможность тож-
дества без отождествления,  равенства без 
уравнивания. Истинная идентичность ожида-
ется лишь у единственного, неповторяюще-
гося и нетиражируемого; только редкостное 
её заслуживает. Философию, особенно не-
классическую, волнует вопрос: существует 
ли в действительности уникальное, и если 
существует, то способен ли субъект, человек 
надёжно распознать его? Негативной диа-
лектике, отвергающей непосредственность и 
порицающей интериоризацию, почти невоз-
можно ответить здесь утвердительно. Разве 
что взывать  к чуду, к эксклюзивно рефлек-
тируемой иррациональности – но без погру-
жения в неё, не на экзистенциалистский лад. 
Идентичность вследствие идентификации 
заведомо полагается неистинной, требующей 
разоблачения, как и фиктивное, мнимое про-
свещенческое расколдовывание мира. Тен-
денциозно критическая теория становится на 
путь радикального разотождествления суще-
го: природы, общества, человека… И самой 
себя? – спросит придирчивый оппонент. –  
Обречённо, чтобы ценой саморазрушения 
оттенить ценность материальной среды и 
деятельности? Или самонадеянно, бравируя 
тем, что исключительность экстремальной 
критики как раз и защищает её от распада? 
Ничего не скажешь, конформистски удобная 
неопределённость, двойственность, неуязви-
мая в сфере чистого разума, – однако зыбкая 
в сфере практического, волящего разума.

Решительно ограничив предмет адор-
новской критики – отвергая не только тоталь-
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ность утверждений (вслед за франкфуртским 
философом), но и тотальность отрицаний, – 
развернём её навстречу экзистенциальному 
восприятию мира. В яркости она ничего не 
потеряет, в реалистичности – немало приоб-
ретёт.

Вот человек. Или некто, похожий на него. 
Сразу не разберёшь. Как не отличишь с ходу 
посетителя от манекена модного бутика.  
Т. Адорно настаивает: «если бы из совре-
менных качеств человека была выведена 
человеческая сущность, это саботировало 
бы саму возможность её существования» [2, 
с. 116]. Неужели? Вряд ли наши качества на-
столько дурны. Иначе Природа или Бог давно 
уже оборвали бы порочную нить, прекрати-
ли историю людей. Если нас терпят, значит, 
мы не так плохи. Если нас намеренно или 
ненамеренно заставляют воспроизводить и 
усугублять собственную скверну, мы не хуже 
тех, кто попустительствует этому. Непотреб-
ство человека по причине его господства над 
Природой и равенства с Богом невозможно в 
силу невозможности такого господства и по-
добного равенства. Испорченность от глупого 
самомнения – от пренебрежения порождаю-
щим субъектом и панибратства с субъектом 
творящим – людям, конечно, грозит. И тут 
неомарксистская аргументация весома. Ил-
люзия власти человека над средой обита-
ния оборачивается конфузом, карикатурой. 
«Субъективный дух, ликвидирующий одушев-
лённость природы, овладевает омертвлён-
ной природой только тем, что имитирует её 
косность и ликвидирует самого себя в каче-
стве анимистического [5, с. 78]. Совершенно 
верно. Без дополнительных комментариев. 
Они потребуются чуть позже, вместе с реак-
цией на рядоположенное суждение теорети-
ков. «Самоунижением человека до состояния 
corpusʼа природа мстит за то, что она была 
унижена человеком до состояния объекта 
господства, до состояния сырья» [5, с. 283]. 
Пожалуй, с мщением здесь перебор. Скорее, 
биосфера выказывает безразличие к судьбе 
выскочки. В цитируемой ремарке прогляды-
вает квазирелигиозная интеллектуалистская 
неприязнь к натуральному, не моделирован-
ному physisʼу. На природные взаимосвязи 
социологизаторски переносятся черты обще-
ственных отношений, производится культу-
ралистская инкрустация естественного. В 
результате выстраивается корреляция между 
перманентностью социального принуждения, 
гегемонистским круговоротом понятийного 
мышления и фатальной повторяемостью при-
родных процессов. Корреляция эффектна, но 

пронизана безысходностью. Получается, что 
не только экзистенциальные, но и социаль-
ные проблемы неразрешимы без кардиналь-
ных природно-космических пертурбаций или 
преобразований. Даже социальная идентич-
ность человека, констатация его обществен-
ной сущности является некорректной.

Экзистенциалист, разумеется, согласит-
ся с тем, что социальная версия идентич-
ности человека либо неполна, либо неис-
тинна; что в опосредованно-отчуждённой 
общественной жизни она замещается ещё 
более сомнительными – идеологическими –  
муляжами. Применительно к ним вполне 
уместен разоблачительный пафос Т. Адор-
но. Идеология действительно схожа с за-
мазкой в ложном тождестве субъекта и объ-
екта. Умасленный ею объект льстиво-цинич-
но приравнивается к фигуре субъекта. До 
собственно социальной сущности человека 
путь и тут неизмеримо далёк. «Всё, что се-
годня называется коммуникацией, – всё без 
исключения есть просто шум, скрывающий 
глухоту тех несчастных, кто… обречён на 
проклятие» [2, с. 310]. Доминирующий ныне 
в обществе и порой довольный собою Homo 
economicus «стоит ровно столько, сколько 
он зарабатывает», и «зарабатывает ровно 
столько, чего он стоит» [5, с. 259]. Экономи-
ческая система, жаждущая прибыли, выра-
батывает и держится шаблона мнимой экви-
валентности, который призван маскировать 
эксплуатацию, лежащую в основе накапли-
ваемой прибавочной стоимости. Корыстная 
процедура отождествления «имеет в обмене 
свою общественную модель; без этой моде-
ли принципа тождества не существовало бы; 
с его помощью нетождественные единичные 
сущности и достижения становятся исчис-
лимыми, соизмеримыми, тождественными. 
<…> Эквивалентный обмен с древнейших 
времён состоит в том, что под видом экви-
валентного обменивается то, что не равно 
и не эквивалентно; в этом обмене присва-
ивается прибавочная стоимость труда» [2,  
с. 195]. Обмен, будь он экономическим, со-
циальным, житейским (вспомним повесть 
Ю. В. Трифонова), координирован культурой 
с жертвоприношением. Он «является секуля-
ризацией жертвы» – она «оказывается уже 
чем-то вроде магической схемы рациональ-
ного обмена, неким мероприятием человека, 
имеющим своей целью порабощение богов, 
которые ниспровергаются именно системой 
выказываемых им почестей» [5, с. 68].

Социальная, как и всякая внешняя иден-
тификация человека, соотнесение и уравни-
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вание его с кем-то или чем-то иным, отлич-
ным от него самого (культурным, природным, 
тварным, божественным), заведомо обре-
чена на неудачу. К определению себя через 
иное мы прибегаем потому, что не способны 
содержательно определить себя через себя: 
поначалу (тезис экзистенциальной диалекти-
ки), никогда (тезис негативной диалектики). 
Экзистенциальный диалектик надеется на 
самоидентификацию человека, возвращаю-
щегося к себе. Негативный диалектик, трети-
руя идею возвращения, обрекает человека на 
невозможность самоидентификации. Спра-
ведлива и обратная координация: отрицание 
возможности человеческого самоопределе-
ния детерминирует отрицание ценности воз-
вращения.

Идентификация всякого сущего предпо-
лагает связывание воедино его отдельных 
черт. И даже если все они сами по себе не 
дурны, то в связанном состоянии им действи-
тельно грозят изменения и, не исключено, 
к худшему. Негативная диалектика ничего 
другого и не ожидает: «…идентичность духа 
и её коррелят, единство природы, есть то, 
жертвой чего становится полнота качеств» [5,  
с. 23]. Идентичность есть связанность (в 
форме единого или целого) или слепок с неё.  
Т. Адорно недоволен онтологическим целым: 
оно покрывает прогрессирующую раздро-
бленность бессильных элементов [1, с. 159]. 
Упрёк обоснован и, в общем, традиционен. 
Ведь ещё в платоновском «Пармениде» це-
лое понимается безусловно большим любой 
своей части и любой совокупности своих ча-
стей. Единое, в отличие от целого, не боль-
ше и не меньше каждого своего фрагмента. 
Франкфуртский философ робко апеллирует 
к такой структуре: «…подлинное единство на 
самом деле представляет собой примирение 
со многим, а не является некой идентично-
стью, утверждающей себя в том, что она по-
давляет всё, на что распространяется» [3,  
с. 67]. Установка на примирение весьма рас-
плывчата и шатка. Что конкретно скрывается 
за ней: подчинение единого множественному, 
уравнивание с ним, индифферентное разли-
чие между ними? Экзистенциальная диалек-
тика, с опорой на канон подвижной иерархии, 
уточняет платоновскую мысль: единое мо-
жет быть и бывает как больше, так и меньше 
многообразного. В философско-антрополо-
гическом ракурсе получаем реалистичную и 
обнадёживающую картину. Сопряжение че-
ловеческих качеств (в индивиде, виде, роде) 
не обязательно ведёт к их умалению, напро-
тив, отдельные качества могут прибавить и 

прибавляют в содержательной полноте. То 
или иное качество способно адекватно ре-
презентировать человеческую сущность как 
таковую. Экзистенциальная – стратегически 
важнейшая – идентичность индивидуума в 
некоторых обстоятельствах уходит в тень, 
уступая авансцену социальной, культурной, 
природной идентичности. Иногда мне важно, 
не привлекая внимания к себе, поступить по-
мужски, по-русски, интеллигентно. Не исклю-
чено, впрочем, что именно тогда экзистенци-
альное начало скромно берёт верх над всем 
иным. Негативная диалектика, не приемля 
уравнивания и опасаясь ранжирования, не-
избежно склоняется к абстрактному разли-
чению единого и множественного, к размы-
ванию границ идентично единого, оставаясь 
рядом с экзистенциализмом только в критике 
идентично целого.

Т. Адорно внимателен к огрехам внутрен-
ней, собственно антропной идентификации 
человека. Казалось бы, достигнутая, она де-
лает нас хозяевами судьбы. Неомарксисты, 
однако, возражают: «господство человека 
над самим собой, учреждающее его самость, 
виртуально есть во всех случаях уничтожение 
того субъекта, во имя которого оно осущест-
вляется» [5, с. 75]. В принципе, верное заме-
чание. Иметь не означает быть. Власть над 
собой оборачивается нераспознанной фор-
мой эксплуатации. Необходимо противоядие. 
Но не франкфуртской рецептуры. Не отказ от 
идентификации и не разотождествление че-
ловека. Иначе не избежать распада или его 
имитации, подчинение которой, как и всякой 
иллюзии и химере, кратно пагубнее, нежели 
уступка грубой силе. И немецкий философ 
знает об этом, обоснованно констатируя, на-
пример, что иллюзорное самостоятельное 
бытие институтов, являющееся зеркальным 
отражением окаменевших человеческих от-
ношений, обладает реальной властью над 
людьми. Так зачем заигрывать с шизофре-
нией, рационально-спиритически вызывать 
её дух? Надёжнее, жизненно основательнее, 
думается, ограничивать интенцию напряжён-
ного господства над собой лёгким мотивом 
самоиронии и неупущенными  мгновениями 
душевного покоя и умиротворения. Для кри-
тических теоретиков, с чрезмерным подозре-
нием озирающих мир и чересчур серьёзно 
воспринимающих себя, обрисованный путь, 
понятно, закрыт.   

Т. Адорно прав, не доверяя гуманизму. 
Весьма вероятно, «гуманное, в конечном 
счёте, и есть что-то нечеловеческое, это спо-
собность дистанцироваться, “снимать”, пре-
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одолевать себя в созерцании…» [2, с. 324]. 
Сторонний взгляд на себя, на индивидуаль-
ную или родовую сущность объективирует, 
опрощает наблюдаемую субъективность, не-
оправданно то приукрашивая, то пороча её. 
В перекличке с немецким интеллектуалом 
поддержу его. Я не гуманист и к людям отно-
шусь по-человечески: кого-то люблю, кого-то 
ненавижу, к кому-то испытываю равнодушие 
[подробнее см.: 4]. Т. Адорно несомненно 
прав и в развенчании антигуманной тенден-
ции, высвечивая порой удивительные её сто-
роны и моменты. Эпатирует и насторажива-
ет, правда, вердикт: «человек – идеологема 
дегуманизации» [1, с. 69]. Окажись на месте 
подлежащего «гуманист», а тем более «фи-
лантроп», спорить было бы не о чем. Но за 
человека обидно. Пусть даже он понятийно 
обструган. Оппонент, однако, настаивает и 
предостерегает: «возвышение человека в по-
нятии бессильно против его действительного 
низведения до набора функций» [1, с. 78–79]. 
Естественно, между мыслью и её предметом, 
между понятием (той или иной степени от-
влечённости) и его денотатом (эмпирически 
и исторически конкретным) всегда наличе-
ствует содержательное несовпадение. Хоть 
понятийно, хоть метафорически схватывая 
предмет, мы не распахиваем его настежь. Но 

за приоткрытое нами несём ответственность. 
Этого приоткрывшегося, как правило, мно-
го меньше в сравнении с оставшимся пота-
ённым, некоторая доля которого намеренно 
опять же оставляется нами таковой. Суть не 
в количестве смысловых единиц – присвоен-
ных, обнародованных, припрятанных, – а в 
сопричастности смыслу. Поэтому и возника-
ет ощутимая неудовлетворённость позицией 
франкфуртского философа. Он считает: мы, 
дескать, «можем… не знать, что такое че-
ловек, человеческое или гуманность, но что 
такое нечеловеческое мы знаем слишком 
хорошо»; следовательно, место философии 
сегодня «определяется скорее конкретным 
отрицанием всего нечеловеческого, нежели 
попытками логически абстрактного опреде-
ления человеческого бытия» [3, с. 201]. Не 
стоит вводить в заблуждение других и обма-
нывать себя. Мы достаточно осведомлены о 
человеке и человечности – чтобы где-то гор-
диться собой, где-то стыдиться себя. И сто-
рожить подстерегающие нас соблазны. Не 
умиляться абстракциями, не воспарять в ин-
теллигибельном пафосе. Тут рекомендации  
Т. Адорно резонны. Чего, вроде бы, проще, 
«…быть совестливым, не апеллируя при этом 
то и дело к совести» [3, с. 194].
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Трансформационные процессы обще-
ственного развития находят отражение в 
изменениях форм и моделей социальной 
реальности наряду с происходящими изме-
нениями в стратегиях исследования проблем 
семьи как одной из форм этой реальности. 

По мнению учёных, происходящий «распад 
социальной реальности на различные поля 
и анклавы, умножение типов индивидуально-
го опыта, плюрализм повседневных практик 
привели к возрастанию научного интереса к 
локальным формам бытия социального» [3, 
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с. 7]. Семья и является одной из таких форм 
социального бытия. Значение и ценность 
семьи в жизни человека и общества трудно 
переоценить. Однако, в условиях современ-
ности эта важнейшая форма бытия челове-
ка и общества подвергается значительным 
модификациям, из неё выхолащиваются не 
просто традиционные духовные ценности, но 
и сама способность человека к личностно-
му самосовершенствованию. Это оказывает 
противоречивое влияние на внутренний мир 
человека, важнейшим качеством которого яв-
ляется духовность. Без духовности человек 
не может быть самим собой, не может назы-
ваться Человеком. Эти обстоятельства акту-
ализируют данную проблему, выдвигая её на 
приоритетные позиции в системе социально-
философского исследования.  

Известно, что фундаментальным каче-
ством человека, в котором соединяются все 
его всеобще-родовые и неповторимо-индиви-
дуальные черты, является духовность. Она 
предстаёт в качестве онтологического осно-
вания истинности человека, содержится во 
всём богатстве внутреннего мира личности, 
её ценностях, смыслах, установках, выступая 
внутренней субъективной реальностью его 
жизнедеятельности.

Духовность человека обнаруживается 
как в форме содействия онтологической ре-
ализации его  истинности, так и в способно-
сти духовно-нравственной трансформации 
действительности, инициирующей процесс 
подлинного духовного самосовершенствова-
ния и расширяющей границы духовной вла-
сти индивида. Истинность частного бытия 
человека, как и общественного, измеряется 
степенью развитости его духовного мира. А 
«признаком истинности человека, как суще-
ства духовного, является акт реализации им 
духовности» [6, с. 147]. В качестве данного 
акта реализации духовности выступают нрав-
ственные поступки человека. Именно в осно-
ве духовности и присутствует стремление 
личности к самосовершенствованию. 

В то же время, духовность всегда при-
сутствует в сфере бытия человека, хотя она 
и является исключительно внутренней дан-
ностью, персоналистски конкретно прописан-
ной. В качестве совершенно особой формы 
идентификации человеком своей сущности 
духовность есть абсолютная ценность, акту-
ализирующая «универсальную творческую 
энергию» личности и конкретизирующая со-
циально-личностную направленность актив-
ности человека. В данной онтологической 
представленности духовность выражает бы-

тие человека в его реальной действительно-
сти. Семья, как одна из необходимых и важ-
ных форм бытия человека, с одной стороны, 
задаёт личности определённые установки ду-
ховно-практического освоения мира, а с дру-
гой − через реализацию духовности человека 
способствует сохранению идентификацион-
ного основания рода. Осуществляется это с 
одновременным инициированием процесса 
одухотворения реального существования че-
ловека, воплощённого в онтологическом вза-
имодействии сущего и возможного. По мне-
нию М. Хайдеггера, «бытие требует человека 
для своего открытия, в котором осуществля-
ется человек» [10, с. 59].  То есть, именно в 
сущности человека проявляется его человеч-
ность, и человек, как субъект духовности, ис-
тинен в той мере, в какой его существование 
адекватно его сущности. Хайдеггер отождест-
вляет проблему сущности с проблемой чело-
века. Его теоретическая концепция основы-
вается на принципе: «человека нельзя объ-
яснить из самого человека, для этого нужно 
объяснить его бытие» [12, с. 119]. Философ 
подходит к пониманию проблемы человека 
через всеобщую онтологию. 

Среди философов, которые наибольшее 
внимание уделяли разработке методологиче-
ской базы концептуальных основ «духовной 
жизни личности», следует назвать М. Шеле-
ра, М. Бахтина, С. Л. Франка. В  концепциях 
этих учёных исследуется внутренняя духов-
ная жизнь личности, прослеживается экзи-
стенциальное понимание ценностного изме-
рения семьи как основания для формирова-
ния духовного мира человека. Так, по мысли  
М. Шелера, человек как индивидуальное су-
щество (“индивидуальное самобытие чело-
века”) «дан самому себе только после того, 
как он будет растворён в «Мы», в «Ты», во 
внутримировом бытии» [10, с. 172]. Но, с дру-
гой стороны, духовная индивидуальность че-
ловека кроется во «вневременной личности, 
каковая совершенно индивидуальна, хотя и 
не субстанциальна» [10, с. 172]. М. Шелер 
характеризует человека как «самоконцентра-
цию единого бесконечного духа, в котором 
коренится сущностная структура объектив-
ного мира» [10, с. 173]. Семья есть первона-
чальная форма объективного мира, в которой 
человек формируется и из которой выходит 
в социум. Следовательно, семья изначально 
задаёт уровень духовности человека, кото-
рый уже на последующих этапах жизни лич-
ности дополняется, как бы обрастая теми ка-
чественными характеристиками, которые на-
кладывает на личность объективная реаль-
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ность его пребывания. Но тот стержень духа, 
который даёт семья, никогда уже не меняется 
в своей сущности.    

Рассматривая в качестве основы отно-
шений единство «Я – Мы», Франк утвержда-
ет, что «реальность индивидуального иллю-
зорна, бытием же в истинном смысле может 
обладать только единство “Мы”» [10, с. 174]. 
Данное положение может служить осново-
полагающим для методологического анали-
за экзистенциального понимания семьи как 
ценностного основания духовности человека. 
Разрабатывая основные категории диалоги-
ческой философии, Франк подвергает ана-
лизу бытие «Мы», исходя из отношений «Я –  
Ты». Диалог при этом выступает не только 
как категория личного индивидуального чело-
веческого «Я» – «Ты», но и как социального 
бытия «Я – Мы». Философ трансцендиру-
ет человека за границы общечеловеческо-
го опыта, поскольку для него изолированно 
мыслимый индивид – это абстракция, т. к. 
человек, по сути своей, не может рассматри-
ваться изолированно, а только в обществен-
ной представленности, как член общества. 
Эксплицируя это на проблему понимания 
семьи и семейных отношений как онтологи-
ческого основания жизнедеятельности чело-
века, как пространства реализации его экзи-
стенциально-аксиологического содержания, 
можно заключить, что именно семья высту-
пает первоначальной и определяющей цен-
ностью для человека в плане его духовного 
формирования и социально-личностного 
воплощения. Тем более что семья является 
первоначальной формой социальности, сво-
еобразным обществом в миниатюре. 

Что касается проблемы бытия, то это 
всеединство, отношение «Я – Ты» философ 
объясняет как особую первичную форму бы-
тия. Актуальной в этой связи для него вы-
ступает проблема Абсолютного (Абсолютное 
понимается как обожествление и идеали-
зация «Ты»), подлинное значение которого 
представляется возможным только в «диа-
логе любви», в «невыразимой мысленной 
молитве», т. е. в духовном единении. Решая 
проблему «другого Я», Франк заключает, что 
«другое «Я» есть не просто объект, а субъект, 
который воспринимает другого субъекта: «Я» 
не мыслимо иначе, как в отношении к «Ты», 
потому что «Я» рождается именно из проти-
воборства с «Ты», самоограждения от «Ты» 
[2, с. 384]. 

В своих работах Франк основное внима-
ние акцентирует на анализе диалоговых меж-
личностных отношений людей, доказывая их 

первичность и основополагающее значение 
для истинного выражения сущности челове-
ка. Семья, будучи первичным пространством 
жизнедеятельности человека, обнаружива-
ет в своих содержательных характеристи-
ках межличностные диалоговые отношения, 
которые выступают важным показателем и 
критерием уровня культуры, духовно-нрав-
ственных ценностей и установок личности, 
выражением степени удовлетворённости 
личностью общением с другими членами 
семьи. Значит, эти особенности выступают 
содержательными характеристиками, опре-
деляющими ценностное измерение семьи в 
качестве основы формирования и развития 
духовного мира человека.

Если проанализировать взгляды  
М. М. Бахтина, сформулировавшего пробле-
му бытия человека в мире, то в отличие от 
С. Л. Франка исходное положение его кон-
цепции заключалось в неприятии таких прин-
ципов философского мышления, в которых 
исключался человек со всеми реалиями его 
бытия [2, с. 384]. М. Бахтин признаёт суще-
ствование человека верховной и единствен-
ной ценностью в мире. Бытие человека есть 
«поступок личности (его нравственный мо-
тив, ответственность)» [2, с. 387]. Решая про-
блему «чужого Я», Бахтин делает акцент на 
«другом», в частности, он указывает: «Я» 
осознаёт и становится самим собой, только 
раскрывая себя «для другого, через другого 
и с помощью другого»; «Я» существует лишь 
потому, что есть «другой», для которого моё 
«Я» − «Ты» [2, с. 387]. Человек живёт и рас-
крывает своё истинное «Я» только в «дру-
гом». По мнению Бахтина, «Я» становится 
самим собой, чем-то определённым, имею-
щим место в бытии, только находясь среди 
других людей, общаясь диалогически с ними, 
вступая в определённые, в том числе и нрав-
ственные, отношения. Проблема диалога 
обнаруживает характер отношений человека 
к значимому «другому», и это отношение вы-
ступает ценностным основанием, на котором 
осуществляется самоутверждение личности. 
Что касается проблемы понимания семьи как 
ценностного основания духовности человека, 
то необходимо отметить, что семья выступает 
первоначальной формой социального бытия 
и, одновременно, основой диалогового обще-
ния. Именно в семье в процессе общения и 
взаимодействия осуществляется формиро-
вание и развитие духовного мира человека. 
Поэтому основополагающие принципы диа-
лога идентичны нравственным принципам 
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семейных отношений, каковыми выступают 
следующие: 

−  равный статус участников общения, оз-
начающий отсутствие каких-либо попыток до-
стижения в любой форме превосходства над 
другой стороной; 

− преобладание нравственного, а не 
только социального взаимодействия, обеспе-
чивающего сохранение уникальности и непо-
вторимости каждого члена семьи с одновре-
менным  сохранением  общего духа семьи;

− наличие общей цели у всех участников 
взаимодействия, в процессе продвижения к 
которой трудности и недопонимание отодви-
гаются на второй план, и при достижении ко-
торой  обнаруживается диалектическое раз-
витие данной формы бытия в сторону спло-
чения, консолидации. 

Для понимания аксиологического из-
мерения семьи как основания духовности 
человека следует заметить, что человек как 
психосоциальное существо устроен так, что 
«для другого», значимого, он может сделать 
гораздо больше, чем для себя самого, и, по 
сути, только в служении другому, другим, лю-
дям, человечеству вообще личность обретает 
смысл жизни и воплощает истинную силу сво-
ей духовности во всей полноте сущностных 
проявлений. Это объясняет потребность лич-
ностного самосовершенствования, которое 
обеспечивает жизненно важную потребность 
личности – удовлетворённость в собственной 
значимости. С точки зрения психологической 
науки, именно эта потребность выступает ве-
дущей потребностью личности, а невозмож-
ность удовлетворения этой потребности при-
водит к различным негативным психическим 
и социальным проявлениям. Семья в этом от-
ношении представляется единственной и не-
заменимой ценностью, обеспечивающей че-
ловеку возможности такого удовлетворения, 
а, следовательно, нравственного общения и 
духовного совершенствования. Не потому ли 
в современном обществе, переживающем 
кризис семьи, разрушение и подмену тради-
ционных ценностей фамилизма ценностями 
индивидуализма, гедонизма и «комфортной 
жизни», фиксируется беспрецедентный рост 
числа таких социально опасных явлений, 
как наркомания, алкоголизм, суицидальные 
попытки среди молодёжи, травматизм на 
бытовой почве и многие другие негативные 
процессы. В этом обнаруживаются вполне 
конкретные причинно-следственные зависи-
мости. Опустошённость духовного мира лич-
ности приводит к выхолащиванию человечно-
сти и негативным личностным проявлениям 

и действиям как в отношении самого челове-
ка, так и в отношении всего общественного 
устройства. 

В рассмотренных концепциях мыслите-
лей прошлого подтверждается весьма зна-
чимая закономерность, которая выражается 
в том, что индивид становится самим собой,  
т. е., самоидентифицируется, только «раскры-
вая себя в другом и через другого» [2, с. 387]. 
Сферой же такого раскрытия и реализации 
может быть только семья, поскольку именно 
в данной форме жизни людей обнаружива-
ются и транслируются нравственные связи 
и отношения, без которых человек не может 
быть человеком в истинном смысле этого по-
нятия. Можно сказать, что без семьи человек 
не живёт, а в большей степени существует, не 
исполняя своего главного предназначения – 
раскрытия своего творческого потенциала и 
созидательно-направленной деятельности. 
Это характеризует экзистенциальный аспект 
аксиологического измерения семьи как ба-
зисного основания формирования духовно-
сти человека, социокультурного наполнения 
его внутреннего мира. Можно сказать, что 
семья выступает той сферой, в которой, с 
одной стороны формируется и усваивается 
социальный опыт, а  с другой, – транслиру-
ется этот опыт в мир общественных связей, 
что и определяет качественное воплощение 
сущности личности. Следовательно, это под-
водит к пониманию того, что семья выступает 
общественной ценностью для формирования 
духовности человека, что и доказывает не-
преходящую фундаментальную значимость  
семьи как основания духовности человека, 
отражающего культурный уровень  отноше-
ний в системе «личность – общество».

Во взаимодействии личности и общества 
представляется возможным выделить не-
сколько аспектов возрастания роли и значе-
ния семьи как основания для формирования 
духовности человека и формы реализации   
им  своей сущности.

1. Духовность – это экзистенция челове-
ческого духа, бытия человека. Понятно, что 
человек в процессе своей жизнедеятельности 
преобразует мир, опираясь на духовность как 
форму самоидентификации. Примечательны 
в этом отношении взгляды Фомы Аквинского, 
который утверждал, что «в спонтанной реф-
лексии, являющейся преимуществом интел-
лектуальной жизни, каждый из нас знает (не 
научным знанием, но экспериментальным и 
непередаваемым), что его душа существу-
ет и познаёт единичное существование этой 
субъективности» [9, с. 327]. Не случайно 
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Аквинский считал необходимым изучать че-
ловека целиком, в гармоничном единстве 
души и тела. Представители экзистенциаль-
ного направления в философии (К. Ясперс,  
Ж. П. Сартр, М. Хайдеггер, А. Шопенгауэр) 
усматривали основополагающие принципы 
человеческого существования в духовно-
сти, при этом в качестве основного фактора 
подлинной экзистенции некоторые из них 
выделяли «пограничные состояния», в ко-
торых только и можно познать сущностные 
характеристики духовного мира человека, 
его красоты, глубины или наоборот. Эти глу-
бинные состояния души и определяют фун-
даментальные ценности для самого бытия 
человека. Такой аспект рассмотрения про-
блемы позволяет акцентировать внимание на 
экзистенции семьи как базисного основания 
человека и общества, поскольку именно само 
наличие этих духовных связей между людьми 
и определяет онтологические основы форми-
рования и сохранения семьи, передавая на 
генетическом уровне идентификационный 
код своего рода, который реализуется в духе 
семьи.

2. Духовность выступает фундаменталь-
ной основой качественной направленности 
человека как субъекта отношений. Понятно, 
что каждый человек через проявление ка-
честв души, своей духовности выделяется из 
окружающего его мира, конституируется как 
неповторимая уникальность, выступая одно-
временно субъектом отношений реальной 
действительности. Применительно к семье 
следует заметить, что хотя создание семьи, 
вступление в брак, межличностные отно-
шения внутри самой семьи и регулируются 
правом, контролируются обществом, всё же, 
ведущее место в этом процессе определяет-
ся содержанием духовного мира личности, 
уровнем её нравственности, моральными 
установками. Так, например, многие сторо-
ны брака контролируются только совестью 
вступающих в него людей и регулируются 
содержательной стороной внутреннего мира 
личности, её этическими принципами, кото-
рые реализуются в таких способностях и ка-
чествах человека, как духовная развитость, 
богатство знаний, способность эмоциональ-
ного сопереживания, готовность к самораз-
витию. Этим во многом определяется взаи-
мообусловленность бытия семьи, личности 
и общества. Если вспомнить Аристотеля, то 
он говорил, что «бытие требует человека для 
своего открытия, в котором осуществляется 
человек» [13, с. 50]. То есть сначала человек 
должен открыть себя, стать самим собой, и 

семья выступает основной фундаменталь-
ной ценностью в этом процессе. Человек 
как бы открывает себя в том, что он создаёт,  
т. е., в семье как сфере социального бытия и 
личностного самовыражения, а уже потом он 
осуществляется в этом созданном им союзе 
сам во всём многообразии и совокупности 
своих духовно-душевных качеств, характери-
стик, ценностей, смыслов, транслируя это в 
социум. 

Здесь же следует добавить, что такие 
задачи, как приумножение духовных ценно-
стей общества, сохранение нравственного 
здоровья человека, культурное самосовер-
шенствование людей, создание условий для 
приобщения личности к общечеловеческим 
ценностям, направлены на решение необхо-
димых и основополагающих проблем устой-
чивого развития общества. Но возможности 
их решения заложены в семье, как особом 
«микромире», из которого человек выходит в 
социум, преломляя и транслируя содержание 
своего внутреннего мира, реализуя личност-
ные качества и свою духовность. Примеча-
тельны в этом отношении мысли академика 
Л. И. Маслова о том, что основная цель че-
ловека на Земле – совершенствование лич-
ности, и за предшествующие этапы своего 
развития человечество, безусловно, достиг-
ло определённых успехов. Но эти достижения 
характеризуют не совершенствование лично-
сти, а совершенствование  быта существова-
ния человека, т. е., материальных ценностей 
[8]. Духовные же силы человека необходимо 
постоянно развивать и совершенствовать. По 
сути дела, в этом и заключается экзистенци-
альный аспект аксиологического измерения 
семьи как сферы социального бытия, что до-
казывает сугубо специфическую особенность 
индивидуализированного духа семьи, кото-
рая определяет весь уклад жизни индивида 
и социума.  

3. Духовность предстаёт и как констан-
та взаимоотношений человека и общества. 
Смысл такого понимания духовности иссле-
дователями видится в том, что «если чело-
век самоидентифицирует себя как субъекта 
деятельности, качеством и границей которого 
является его духовность, то общественный 
мир выступает для него как мир несубъек-
тивный, недуховный» [1, с. 462]. Семья же яв-
ляется тем пространством жизнедеятельно-
сти, в котором личность имеет возможность 
воплотить свои сущностные силы на основе 
создаваемой им атмосферы, нравственных 
принципов, эмоционально-психологической 
направленности общения. Отсутствие семьи 
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затрудняет полноценную реализацию лично-
сти в обществе. Получается, что весь процесс 
взаимодействия человека с миром представ-
ляет, с одной стороны, отношение человека 
к своему внутреннему, духовно-субъектив-
ному качеству и окружающему миру, а с дру-
гой  – проекцию внешнего мира к духовности 
человека. В этом, по нашему мнению, и за-
ключается специфика понимания экзистенци-
ального аспекта семьи в её аксиологическом 
измерении в качестве основания духовности 
человека.  

В то же время, необходимо обратить вни-
мание на имеющий место барьер между че-
ловеком и обществом, который не позволяет 
личности полностью проявить свою онтоло-
гическую значимость в своём общественном 
бытии. Поэтому в отношениях человека и 
общества всегда присутствует и сохраняет-
ся «не до конца выраженное, непередава-
емое, некий остаток», который, по мнению  
У. Джеймса, «всегда пребудет в человеке» [4,  
с. 267]. 

4. Духовность может рассматриваться 
и как основа саморефлексии человека. От-
ношение человека к самому себе или его 
самоидентификация раскрывает некоторую 
двойственность индивида. С одной стороны 
человек выступает как субъект определённо-
го отношения – «Я»-субъект»,  а с другой –  
одновременно он становится и объектом 
этого отношения. По мнению философа  
С. П. Крымского, «духовность есть способ-
ность переводить универсум внешнего бы-
тия во внутреннюю вселенную личности на 
этической основе, способность создавать тот 
внутренний мир, благодаря которому реали-
зуется себетождественность человека, его 
свобода от жёсткой зависимости перед по-
стоянно меняющимися ситуациями.  В итоге 
только духовность и может приводить к сво-
его рода смысловой космогонии, соединению 
образа мира с нравственным законом лично-
сти» [7, с. 189]. Сущее в духовности выступа-
ет как «возможное, возможное – как сущее». 
Степень адекватности их друг другу свиде-
тельствует об истинности духовности. Инте-
ракция данных компонентов определяет ак-
сиологическую направленность и качествен-
ную содержательность процесса духовного 
самоопределения, который в преобладаю-
щей мере выступает результатом выбора ве-
роятностных моделей бытия или «закономер-
ным результатом экзистенциальных размыш-
лений и трансцендентальных восхождений, 
связанных с осмыслением человеком своего 
бытия и встречей с самим собой» [7, с. 190].    

Для данного утверждения следует отме-
тить важную экзистенциальную особенность 
этого качества в человеке, которая заклю-
чается, прежде всего, в том, что духовность 
всегда присутствует в бытии человека. Ина-
че это должно рассматриваться как исклю-
чение, отклонение от нормы. Другое дело, 
в каком объёме она содержится в человеке 
и каким образом личность способна вопло-
щать в жизни степень её развития. Прежде 
всего, духовность проявляется, обнаружи-
вается, начинает выражаться в процессе 
взаимодействия, диалога. И первоначально 
это взаимодействие обеспечивается и вы-
является в семье. В семье же происходит и 
формирование потребностей этого взаимо-
действия. Духовность как качество личности 
требует постоянного развития, можно ска-
зать, работы человека над самим собой, са-
мосовершенствования личности. «Глубина, 
экспрессивность, энергичность, экспансив-
ность, мощность, многообразие проявления 
духовности зависят во многом от особенно-
стей взаимодействия, т. е. осознания субъек-
тивным фактором степени и необходимости 
выражения духовности и от соответствующей 
преднамеренности внешних факторов» [5, 
с. 89]. В процессе взаимодействия людей в 
семье актуализируются истинные качества 
содержания внутреннего мира личности, об-
наруживается сила и степень её внутреннего 
духовного тезауруса, глубина и качественное 
наполнение высших общечеловеческих цен-
ностей, требующих своего воплощения в дей-
ствиях, поступках, делах и отношениях.  

Таким образом, можно заключить, что ре-
ализация человека в обществе обеспечивает-
ся благодаря проявлению главного качества –  
духовности. А значит, человек как носитель 
духа способен проявлять свою истинность 
лишь в том случае, когда его существование 
соответствует его сущности, выражает эту 
сущность и реализует её в социально прием-
лемой и одобряемой деятельности. Важной 
особенностью экзистенциальных проявлений 
личности выступают потребность и способ-
ность человека воплощать свою духовность 
одновременно как субъекта и объекта со-
циально-практической жизнедеятельности. 
Это доказывает, что духовность как отраже-
ние качественного своеобразия внутреннего 
мира личности первоначально формируется 
в семье, а в последующем – выступает зна-
чимым качеством, отличающим индивидов, 
и одновременно уникальной формой иден-
тификации личностью своей сущности. Каче-
ственное своеобразие духовного мира лично-
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сти (эссенция) составляет особое измерение 
человеческого существования (экзистенция), 
заключая в себе аксиологическое измерение 
жизни человека в её смысловой и содержа-
тельной ориентации на онтологическую ис-
тинность. Можно сказать, что духовное бытие 
семьи выступает процессом социального са-
моосуществления в аксиологической пред-
ставленности и воплощении. Но условием 
самоосуществления человека является на-
личие семьи как необходимой сферы соци-
ального бытия и основания формирования 
духовности человека. 

Становится очевидным, что сегодня на-
зрела необходимость в создании класси-

ческого философского подхода к решению 
проблем совершенствования личности через 
формирование системы ценностей и, прежде 
всего, ценности семьи как значимого основа-
ния формирования духовности человека. При 
этом философское знание должно выполнять 
не только роль методологической основы для 
частных наук, но и обеспечивать выработку 
принципиальной модели комплексного опре-
деления путей решения существующих про-
блем современности. Это требует примене-
ния целостного, интегративного подхода, рас-
крывающего специфику экзистенциальных 
взаимосвязей в системе «личность – семья –  
общество».  
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государство и общество в условиях трансформации: 
ценности КНр на современном этапе1

В статье рассматривается идеологический облик КНР на современном этапе. Ре-
формы, помимо экономического и научно-технического развития, одновременно способ-
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зрения, а также продвигает основные традиционные ценности конфуцианства. Проис-
ходит переход от локального мышления к глобальному, что знаменуется расширением 
культурного влияния КНР в мире. Активно реализуется внешняя гуманитарная политика 
государства. Автор приходит к выводу, что наиболее продуктивным на фоне кризиса 
является поиск новой идентичности и наиболее адекватных форм правления.
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The article discusses the ideological image of China at the present stage. Reforms, in 
addition to the economic, scientific and technological development, help to accelerate the 
process of social stratification and erosion of certain traditions and customs. The reforms dis-
appointment in the society arises. The confrontation between supporters of the basic values 
of socialism and supporters of universal values is notable. To confront the development of 
negative processes in society, the Chinese leaders seek to express a single coherent point of 
view, promoting basic traditional values of Confucianism as well. The transition from local to 
global thinking is happening, and it marks the expansion of the cultural influence of China in 
the world. Humanitarian foreign policy of the state is actively implemented. The author con-
cludes that search for a new identity and for the most appropriate forms of government is the 
most productive in the background of the crisis. 

Keywords: People’s Republic of China, the Communist Party of China, Confucianism, 
values, society, development.

1  Работа  выполнена при поддержке Минобрнауки РФ, соглашение № 14.B37.21.0977

В Китае проблемам национальной куль-
туры и духовного наследия уделяется боль-
шое внимание не только со стороны иссле-
дователей, но и со стороны высшего руковод-
ства КНР. Вызовы глобализации всё более 
оживляют интерес китайской элиты к насле-
дию конфуцианской мысли. Успехи индустри-
ального развития стран «конфуцианского 

ареала» также во многом способствовали 
соотношению традиций и развития страны. 
Официальная китайская идеология «впита-
ла идеи неавторитарного и националисти-
ческого течения мысли» [2, с. 401]. За годы 
реформ сложился сложный идеологический 
конгломерат, главное место в котором зани-
мают «идеи Мао Цзэдуна», рыночная рефор-

© Дугарова С. Б., 2013
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маторская теория Дэн Сяопина и идеи «трой-
ного представительства». Эти идеи стали 
основным ориентиром в процессах защиты 
и реализации национальных интересов КНР. 
От культурных традиций во многом стало за-
висеть продвижение политических реформ. В 
связи с включением в глобальную экономику, 
к ним присоединяются установки на между-
народное сотрудничество и постепенное про-
движение к демократии через построение 
правового государства.

По мере реализации экономической ре-
формы растёт расслоение общества на бед-
ных, зажиточных и богатых. Значительная 
часть семей из числа деловых людей, торгов-
цев и предпринимателей к 1999 г. имела годо-
вой доход более 10 тыс. юаней, тогда как зар-
плата 200 млн граждан (включая крестьян) не 
превышала 200 юаней, около 42 млн жителей 
Китая проживали за официально установ-
ленной чертой бедности. В последнее время 
стала создаваться прослойка богатых людей 
из числа высокопоставленных функционеров 
КПК и чиновников госаппарата, детей и вну-
ков видных государственных и политических 
деятелей. В стране берёт верх выражение 
«нужно во всём полагаться на деньги», «при 
наличии денег можно сделать всё». Умение 
добывать деньги и умножать капитал рассма-
тривается китайцами как одна из высших цен-
ностей [5].

Со второй половины 90-х гг. стало возни-
кать разочарование большей части общества 
в реформах, когда стремительно разверну-
лась реформа госпредприятий, и многие ра-
бочие утратили бесплатные социальные ус-
луги. С течением времени число тех, кто счи-
тает себя обделёнными и даже ограбленны-
ми, всё больше. К низам общества примыка-
ет левая интеллигенция, которой сочувствуют 
офисные служащие «белые воротнички», чей 
жизненный уровень также страдает из-за 
того, что их заработки растут медленнее, чем 
происходит повышение цен. 

С ростом социальной несправедливости 
увеличивается поляризация общества, мно-
жатся противоречия и конфликты. Всё это 
укрепляет левые настроения в обществе. На 
этом фоне аргументы либеральных сторон-
ников теряют свою убедительность. Китай-
ские социологи умеренной ориентации счи-
тают, что «нельзя обходить ценные для че-
ловеческой цивилизации элементы. Нельзя 
полностью исключить социализм из идейной 
сокровищницы человечества. В результате 
формирование бездуховного сознания пре-
вращается в чистую погоню за прибылью, за 
деньгами» [3, с. 35].

В целом, ситуацию можно представить 
как противоборство двух ценностных систем: 
в основе первой – «базовые ценности соци-
ализма», в основе второй – так называемые 
«общечеловеческие ценности». В первой пре-
обладают идеалы равенства и справедливо-
сти, главными гарантами которых считаются 
государство и правящая партия, во второй –  
первенствует личная свобода, демократия, 
права человека, которые призваны обеспечи-
вать закон. 

Целевой аудиторией распространения 
«общечеловеческих ценностей» является, 
прежде всего, молодое поколение, пользую-
щееся Интернетом и социальными сетями. 
Особую остроту внутренним дискуссиям при-
дало внешнее идейно-политическое давле-
ние на Китай, особенно после провозглаше-
ния США доктрины «Возвращения в АТР».

Не случайно новый лидер «пятого по-
коления» руководителей КНР Си Цзинпин, 
чтобы привлечь молодёжь, активно начал 
проводить политику обогащения мировоз-
зрения студентов представлениями об осно-
вополагающих социалистических ценностях 
путём укрепления университетских органи-
заций КПК. За основу были взяты призывы 
дальнейшего усиления и улучшения идейно-
нравственного строительства, предусматри-
вающие, в том числе, контроль за Интерне-
том и за изложением древней и современной 
истории Китая.

Продвижение политических реформ в 
Китае зависит от культурной традиции в боль-
шей степени, чем ход экономических преоб-
разований. В последнее десятилетие внутри-
китайская пропаганда уделяет большое вни-
мание морализации общества. Политические 
лозунги Ху Цзиньтао во многом сближались 
с конфуцианской идеологией отношения к 
народу как к основе (минь бэнь), требовав-
шей от правителя неустанной заботы о под-
данных, дабы заполучить «сердце народа» и 
обеспечить стабильность и гармонию в госу-
дарстве. Призыв Ху Цзиньтао «использовать 
власть для народа, чувства с народом и по-
мышлять об интересах народа» уже получил 
неофициальное прозвание новых трёх на-
родных принципов. Это связывает нынешние 
власти с наследием основателя Китайской 
Республики Сунь Ятсена – автора изначаль-
ных трёх народных принципов (национализм, 
народовластие и народное благоденствие).

В официальную лексику КНР входит всё 
больше понятий, заимствованных из тради-
ционного культурного наследия. В частности, 
развитие Китая направлено на построение 
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общества малого достатка (сяокан) – это пря-
мое терминологическое заимствование из 
конфуцианской классики. В 2005 г. на первое 
место в заявлениях китайских лидеров выш-
ли лозунги движения к гармоничному обще-
ству (хэсе шэхуэй). Здесь прослеживается 
связь с традиционными конфуцианскими 
ценностями срединности и гармонии (хэ). В 
обновлённую концепцию гармоничности вхо-
дит политическая стабильность, уменьшение 
имущественной поляризации в обществе, 
поддержание экологического баланса, равно-
мерное развитие регионов. Как и в классиче-
ском наследии, современная гармонизация 
охватывает отношения между человеком и 
государством, между людьми, а также между 
человеком и природой [7, с. 57].

На уровне мышления переход цивилиза-
ции на новый уровень выражается, в первую 
очередь, в переходе от локального мышле-
ния к глобальному, и этот переход был закре-
плён на 18-м съезде КПК , проходившем с 5 
по 15 ноября 2012 г. В докладе, сделанном Ху 
Цзиньтао, впервые изложено представление 
о системе основных ценностей социализма, 
которые сформулированы в трёх направле-
ниях, а именно: обогащение и могущество, 
демократия, цивилизация и гармония, свобо-
да, равноправие, всеобщность и правовое го-
сударственное управление, патриотизм, пре-
данность делу и честность [4]. Упомянутые в 
докладе направления относятся к сферам, 
которые дополняют друг друга. Обогащение 
и могущество, демократия, цивилизация и 
гармония относятся в  к системе социальных 
ценностей. Свобода, равноправие, всеобщ-
ность и правовое государственное правление 
входят в сферу гражданского долга. Патрио-
тизм, преданность к делу и честность отно-
сятся к традиционному духовно-этическому 
наследию китайской нации. 

Этот доклад сразу на нескольких уров-
нях твёрдо определил основные ценности 
китайской модели. Также утвердил основную 
универсальную ценность, которая должна 
существовать на уровне всей планеты: «Мир 
под Небесами». Китай, как пишет «Жэньминь 
жибао», хотел бы «сформировать новую об-
щечеловеческую цивилизацию и, став флаг-
маном новой, постзападной эпохи, создать 
предпосылки для вечного развития всего че-
ловечества в мире, где будет помощником и 
наставником каждого». Это и есть китайская 
геополитическая (и мировоззренческая) меч-
та – Да Тун, «великое единение» [6, с. 3].

Китайские эксперты и отдельные полити-
ки спорят сегодня о рамках и формах китай-
ского культурного влияния в мире. Одни де-

лают акцент на расширении самого понятия 
и роли «мягкой силы» во внешней политике, 
предлагая сделать её основой для большин-
ства шагов, придать ей системный характер. 
Другие предлагают сочетать жёсткие полити-
ческие меры с «мягким» влиянием [1, с. 213].

Присуждение Нобелевской премии по 
литературе китайскому писателю Мо Яню на-
кануне открытия XVIII съезда КПК усилило 
позиции сторонников более активной «куль-
турной экспансии». 

Тем не менее, реализация внешней гума-
нитарной политики КНР происходит очень ак-
тивно. Китайское центральное телевидение 
(CCTV) вещает на шести языках, институты 
Конфуция действуют в 95 странах, постоянно 
расширяет охват аудитории международное 
радио Китая. Были успешными для КНР Пе-
кинская летняя Олимпиада и шанхайская вы-
ставка «ЭКСПО-2011» и ряд др.

Китайские идеи «изменяя себя, меняешь 
мир», ставшие в современную эпоху частью 
официальной политики Китая, сегодня уже 
превращаются в силу, способную менять к 
лучшему культуру в целом. Приход державы 
к величию, возрождение нации, переход ци-
вилизации на новый уровень – именно в этом 
триединстве и содержится основной посыл 
китайской политики мирного развития. 

Страна также явно подошла к переос-
мыслению своего гуманитарного влияния 
в мире. В руководстве понимают, что кроме 
экспорта товаров и инвестиций необходим 
массовый экспорт идей и китайских куль-
турных ценностей. Это сделать непросто по 
причинам традиционной самодостаточности 
китайской цивилизации, определённой изо-
лированности Китая в Средние века и Новое 
время, а также в силу сложного и не всегда 
адекватного восприятия Западом китайских 
ценностей.

Таким образом, чтобы преодолеть нега-
тивные факторы нестабильности, руковод-
ство КНР стремится к обновлению офици-
альной теории в соответствии с запросами 
времени, при этом активно используя тради-
ционные ценности конфуцианства. Поиски 
китайской идентичности и наиболее адекват-
ных форм правления и администрирования, 
свободных от политики как продукта циви-
лизации Запада, представляются наиболее 
продуктивными на фоне кризиса европоцен-
тристской идеи однолинейного прогресса. 
Китай располагает немалым материальным 
и духовным потенциалом для дальнейшего 
развития, вместе с тем, каждый шаг требует 
возрастающих усилий, тщательного учёта вы-
зовов и рисков. 
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Этические основания социокультурной практики1

В статье рассматриваются нравственно-ценностные основания социокультурной 
практики. С позиций высшей справедливости, культуротворчества и гуманности прежде 
всего значимо то, каковы позитивные результаты человеческих действий и насколько 
удаётся минимизировать возникающие проблемы-обиды-угрозы. Анализ проводится, 
исходя из обобщённой структуры: КТО, КОГО, ЗАЧЕМ, В ЧЁМ пытается убедить, КАК он 
это делает, НАСКОЛЬКО УСПЕШНО, и К ЧЕМУ ЭТО ПРИВОДИТ. Представляется, что 
именно такое взвешенное и непредвзятое сопоставление целей, результатов, цены, за-
плаченной за достигнутые результаты, даёт наиболее объективную оценку того, каковы 
результаты той или иной социокультурной практики. Именно так человечество сможет 
научиться всё лучше выстраивать своё будущее, не поддаваясь на манипулятивные 
техники псевдопророков, не покупаясь на ярлыки вечных нравственных истин. Именно 
так удастся строить новый мир, не разрушая пусть и несовершенные миры нынешние, 
не обедняя ценностной многомерности друг друга и не узурпируя права на выбор пред-
почитаемых культурных практик. 
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Ethical Bases of Sociocultural Practice

The article considers the moral and value bases of socio-cultural practices. From the 
positions of higher justice, culture-creation and humanity, above all the most significant are 
the positive results of human activities and the ways to minimize the arising problems-re-
sentment-threat.The analysis is carried out on the basis of the generalized structure: WHO, 
WHOM, WHY, IN WHAT is trying to convince, HOW he does it, HOW SUCCESSFULLY, and 
WHAT it results in. Such a fair and unbiased comparison of purposes, results, and the price 
paid for the achieved results seems to give the most objective assessment of the results of 
socio-cultural practices.That is how humanity can learn to build its future better not yielding to 
the manipulative techniques of the pseudo-prophets, not succumbing to the labels of eternal 
moral truths. That is how it is possible to build a new world not destroying albeit imperfect 
worlds of the current, without impoverishing the value of multidimensionality of each other and 
not usurping the right to choose the preferred cultural practices.

Keywords: sociocul turalpractices, moral and value bases, justification, justice, culture-
creation, humanism.
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ский анализ и нравственное обоснование социокультурных практик».

К социокультурным практикам, пожалуй, 
следует отнести такие виды осмысленной и 
целенаправленной социальной активности, 
которые, во-первых, в силу своей масштаб-
ности выходят за рамки локального события, 
и, во-вторых, субъектами которых выступают 
значительные социальные общности. В ка-
честве показательных примеров социокуль-
турной практики можно назвать возведение 
пирамид в Древнем Египте или ликвидацию 
безграмотности в первые годы советской вла-

сти, коллективизацию и раскулачивание, ос-
воение целинных и залежных земель, осво-
бодительные (да и захватнические!) войны, 
строительство БАМа и бесконечное рефор-
мирование образования в отдельно взятой 
неназванной стране. То есть, социокультур-
ная практика в данном контексте рядопола-
гается и даже противопоставляется практике 
индивидуально-культурной, индивидуально-
бескультурной, а также стихийным природ-
ным процессам. 

© Зимбули А. Е., 2013
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С самого начала нужно заметить, что хотя 
люди и ставят себя привычно в оппозицию к 
немыслящей природе, к окружающим видам 
живых существ («братьям нашим меньшим»), 
вместе с тем было бы сильным преувеличе-
нием считать, будто культура развивается 
разумно, что здравомыслящие люди целена-
правленно создают продуманный, научно вы-
веренный социальный проект. Ведь, строго 
говоря, подлинно научная постановка дела 
предполагает, что наличествует несколько ги-
потез, между ними осуществляется выбор с 
последующей тщательной объективной про-
веркой. Однако, сколько себя помню, – газеты 
всегда пестрели сообщениями то об укрупне-
нии министерств, то о химизации сельского 
хозяйства, то о создании совнархозов, то о 
замечательных успехах, достигаемых в рам-
ках международного сотрудничества стран 
Совета Экономической Взаимопомощи. И 
нигде не писалось о том, что проводимым 
реформам предшествовала скрупулёзная 
аналитическая и экспериментальная работа. 
Даже кукурузу в северных регионах сеяли, 
насколько могу понять, не на научной основе, 
а, во-первых, по указующему персту Никиты 
Сергеевича Хрущёва и, во-вторых, по той 
причине, которая во все века именовалась 
угодничеством.

Впрочем, речь, повторим, не о науке, не 
о политике или экономике, даже не о логике, 
а о нравственных ценностях как аргумента-
ционной основе социокультурной практики. 
Попробуем неспешно всмотреться в обобщён-
ную ситуацию этического обоснования. Здесь 
вырисовывается следующая структура: КТО, 
КОГО, ЗАЧЕМ, В ЧЁМ пытается убедить, КАК 
он это делает, НАСКОЛЬКО УСПЕШНО, и К 
ЧЕМУ ЭТО ПРИВОДИТ. И характерно, что за 
всем перечисленным стоят фундаментальные 
нравственные ценности. Итак, по порядку.

КТО
Если речь идёт о социокультурных прак-

тиках, а не о попытке мамы убаюкать ребён-
ка, не о возгласах зазывалы на ярмарку или 
о занятии рыбной ловлей, то субъектом нрав-
ственного обоснования выступают влиятель-
ные социальные субъекты. Как правило, это 
люди, облечённые властью (или влиятельные 
оппозиционеры). Кроме того, это могут быть 
партийные функционеры, пророки, проповед-
ники, работники просвещения, рекламщики, 
деятели СМИ, представители культуры, на-
уки. Так или иначе, это обязательно должен 
быть тот, кто, обладает нравственным авто-
ритетом. Лично я едва ли поверю, когда про-
поведуют люди, выглядящие как замученные 

жизнью. Разве захочу идти к тем целям, кото-
рые не принесли радости даже им?! Впрочем, 
когда вещает сытый, холёный – ему веры 
ещё меньше. И ещё здесь нужно отметить вот 
что. Мотор не спрашивает у колёс, хотят ли 
они крутиться. Руль не советуется с дверцей 
или сиденьем, да и мать до поры до времени 
не интересуется мнением ребёнка, в какую 
пелёнку его завернуть или в какую тарелку 
налить суп. События последних месяцев на 
севере Африки как ничто явственно показа-
ли, насколько опасно для власть имущих про-
зевать момент, когда уже нужно переходить 
на другой уровень общения – от диктата или 
патернальности к диалогу. В более мягкой 
форме та же проблема выявилась вокруг го-
товящегося в нашей стране закона о болель-
щиках, к обсуждению которого длительное 
время не были подключены сами болельщи-
ки. Причём, если судить по материалам СМИ, 
у составителей законопроекта преобладает 
такая логика: нужно ли к обсуждению уголов-
ного кодекса подключать уголовников? Нуж-
но ли в дискуссию о законе против коррупции 
включать коррупционеров? Такая логика лич-
но мне представляется нравственно ущерб-
ной, недальновидной. Разве можно равнять 
коррупционеров, уголовников и зрителей 
спортивных состязаний! Даже если исходить 
исключительно из законов рынка, то сам 
смысл футбольных, хоккейных и им подоб-
ных баталий никак не может быть сведён к 
противостоянию команд, но предполагает оч-
ное или заочное присутствие наблюдателей-
потребителей, у которых, конечно же, должны 
быть законом предусмотренные права. 

КОГО
Адресат этического обоснования соци-

окультурных практик – так называемый вме-
няемый субъект, представитель социальной 
группы. Избиратель, массовый покупатель, 
исполнитель законов, призывник или аби-
туриент. Тот, кто внемлет доводам разума и 
совести, кого можно разжалобить или вдох-
новить рассказом о светлом будущем, кого 
можно не только встревожить, но и вогнать 
в краску. Он может и сомневаться, не верить 
тем, кто его пытается в чём бы то ни было 
убедить. Он может разочароваться в услугах 
торговой точки и устать от обещаний власти. 
Он может быть верующим и неверующим, 
лидером и аутсайдером, смелым и нереши-
тельным, общительным и замкнутым – и для 
каждого случая требуются свои аргументы. 
Вероятно, потому-то, в числе прочего, и рух-
нула в одночасье советская система, что в 
числе аргументов, использовавшихся для 
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обоснования социокультурных практик того 
времени, преобладали не что иное, как под-
борка цитат из трудов классиков марксизма-
ленинизма плюс выдержек из директивных 
документов ЦК КПСС. Интересно, хоть для 
кого-то эти аргументы были весомыми, кроме 
как для самих авторов дежурных передовиц и 
праздничных ура-патриотических докладов? 
Возможно, я заблуждаюсь, но мне представ-
ляется, что какая-нибудь нищенка или гадал-
ка больше понимают в психологии рядового 
человека – они умеют и разжалобить, и при-
пугнуть, а кого-то берут настырностью. То 
есть, сухими словами это можно обозначить 
как владение дифференцированным подхо-
дом к адресату. Мы подходим к вопросу о це-
лях этического обоснования.

ЗАЧЕМ
Целей у социокультурных практик мо-

жет быть великое множество. Одних объ-
единяющих кличей не перечесть: «За Русь-
матушку!», «За веру, царя и Отечество!», 
«За Родину, за Сталина!», «Вперёд, к победе 
коммунизма!», «Аллах Акбар!», «Россия, впе-
рёд!» и тому подобное. Сущностная особен-
ность тут заключается в том, что эти цели в 
любом случае должны быть масштабными, 
и выглядеть они призваны как можно более 
заманчивыми для тех общностей, которые 
вовлекаются в активность. Очевидно, можно 
вести речь о подлинных целях (реально же-
ланных для субъектов нравственного убеж-
дения) и декларативных, внешне формули-
руемых перед объектами убеждения. Обо-
снование, стало быть, должно обслуживать 
цели социокультурной практики. Поднимать 
народ на мирный труд, на ратные подвиги, 
на революционную борьбу, готовить к стихий-
ным бедствиям или усаживать за школьные 
парты. Своим студентам, бывает, честно го-
ворю, что древнеиудейского пророка Моисея 
вместе с его старшим братом Аароном вос-
принимаю как авторов гениального социаль-
ного проекта. Вполне разумно предполагать, 
что эти два мудрых иудея задумали объеди-
нить и облагородить своих соплеменников. В 
самом деле, как бы убедительно и доходчиво 
ни звучали законы, но если они исходят из 
уст соседа, далеко не все всерьёз будут этим 
законам следовать. А Моисей с Аароном об-
народовали текст скрижалей от имени Госпо-
да, в итоге им удалось объединить народ и 
придать ему мощный культурный импульс на 
много-много веков. Столь же очевидно, что 
цели социокультурной практики, и соответ-
ственно её обоснования, вполне могут быть 
деструктивными или не слишком благород-

ными. Достаточно вспомнить подожжённый 
гитлеровцами Рейхстаг. Или захваченную, но 
не взятую в смутном 1993-м году Останкин-
скую башню. 

В ЧЁМ
пытаются убедить кого-то. Этическая 

аргументация нацеливается на обоснование 
того, что происходящее – если это выгодно 
аргументатору – справедливо. Или, если он 
заинтересован в изменении status quo, – что 
положение дел следует решительно менять. 
Обоснование подкрепляет уверенность адре-
сата в том, что его зовут участвовать в пра-
вом деле. В возвращении гроба Господня от 
неверных, в свержении кровопийцы-царя, в 
отпоре вероломным иноземным захватчикам, 
в дружном посещении выборов. Есть очень 
тонкий момент: соотношение интересов раз-
ных социальных групп, или же интересов ча-
сти и целого. Этическое обоснование, когда 
оно эффективно, заставляет адресата уве-
ровать в том, что он действует в правых це-
лях и защищает, прежде всего, свои прямые 
интересы. Видимо, и вправду есть немало 
ситуаций, в которых часть законно берёт на 
себя представительство интересов целого. И 
в этом случае рассуждения о якобы попира-
емых правах меньшинства остаются рассуж-
дениями «в пользу бедных». Скажем, клеп-
томана лучше не защищать, а обезопасить: 
не искушать его, не давать ему воли в при-
сваивании чужих вещей. Столь же верным 
представляется рассуждение Сильвестра о 
нерадивом слуге, которого, раз он не подда-
ётся ни перевоспитанию, ни уговорам, следу-
ет прогнать со двора, дабы он остальных не 
сбил с толку: «А кто глуп и груб, и вороват, и 
ленив, и ни на что не годится, ни поучений, ни 
ударов не воспринимает – того, накормив, со 
двора прогнать: тогда и другие, на такого ду-
рака глядя, не испортятся!» [3, с. 260]. С этой 
точки зрения интересы стада важней интере-
сов одной паршивой овцы. Другое дело, что 
в наши дни вряд ли можно довольствоваться 
«удалением нерадивого со двора». Требует-
ся целостная система превентивных мер, а 
там где их недостаточно – дополнять их пе-
нитенциарными усилиями. С другой стороны, 
всегда есть риск, что обоснование может ока-
заться демагогическим прикрытием для узких 
интересов кучки людей, дорвавшихся до вла-
сти и народных богатств. 

КАК ЭТО ПРОИСХОДИТ
По этому поводу можно рассуждать дол-

го, и с самыми живыми примерами. Начиная с 
того, что виды этического обоснования можно 
классифицировать многоразличными спосо-
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бами. Например, обоснования бывают логи-
ческими, ценностными, через пример. Или –  
доказательствами и опровержениями. Или – 
основанными на страхе, стыде, совести. Или –  
на своём интересе и интересе ближнего. На 
уважении к прошлому и призывах к будуще-
му. Да и в рамках отдельных разновидностей 
опять-таки существуют подвиды: скажем, че-
рез естественные ценности (удовольствие, 
пользу, счастье) и через высшие ценности 
(Бог, общество, нация, государство, партия, 
прогресс, светлое будущее). Обоснование 
через ценности особенно точно описывает 
Л. В. Максимов в своём фундаментальном 
исследовании «Проблема обоснования мо-
рали: Логико-когнитивные аспекты» [4, с. 7 и 
др]. Есть обоснование-доказательство, -сви-
детельство, -откровение, -опыт. Когда по ка-
налам СМИ прошла информация о том, буд-
то убитый американцами Бен Ладен страдал 
нарциссизмом (и в подтверждение этой вер-
сии сообщалось: найдены видеозаписи того, 
как Бен Ладен смотрит свои телеобращения. 
(Надеюсь, никто не заподозрит меня в сим-
патиях к Бену Ладену, если я замечу, что с 
таким же успехом можно было бы заявлять, 
будто, призывая студентов вычитывать тек-
сты курсовых, перед тем, как отдавать их на 
рецензию, я толкаю их к нарциссизму). В этой 
версии можно видеть почерк тех же сил, кото-
рые были заинтересованы в том, чтобы все 
беды-напасти свалить на «главного мирово-
го террориста». Обоснование «временных» 
трудностей и необходимости для населения 
подтянуть пояса можно подкреплять утверж-
дениями о том, что в прежние времена было 
хуже (всегда можно отыскать более трудные 
времена!), соседи живут беднее нашего, тер-
петь осталось недолго, на небесах наиболее 
терпеливых ждут награды. Часто используют-
ся варианты обоснования долгом, ответствен-
ностью, причастностью, достоинством. Так, и 
политика, и реклама очень часто прибегают к 
доводу «ты достоин», который в обиходе уже 
у детей может звучать в редакции «а слабó 
тебе!». В сущности, когда при Н. С. Хрущёве 
Советская страна тужилась догнать и пере-
гнать Америку – имела место та же самая си-
туация, которая свойственна спору двух кара-
пузов, кто сильней (ловчей, громче, больше 
чего-нибудь съест и т. д.). Кстати, интересно, 
что уже в Десятословии Моисея использо-
вался целый арсенал способов этического 
обоснования. Там были и суровые угрозы, и 
посул награды, и просто приказы. Отдельных 
сюжетов заслуживают виды обоснования зла, 
а также обоснование сущего. Оруэлл в своей 

саркастической фантазии на темы тоталита-
ризма «1984» изобразил то, как факты про-
шлого подгоняются под требования каждого 
отдельно взятого дня. Понятно, что когда га-
зеты заново перепечатываются, а история пе-
реписывается, то фактически имеет место не 
обоснование, а подгонка. К сожалению, мрач-
ная фантазия литератора не так уж далека 
от действительности, как порой хотелось бы. 
По рассказам знающих людей, в мемуарах 
Г. К. Жукова, неоднократно перепечатывае-
мых, раз за разом происходила перекройка и 
переакцентировка. Подобным образом можно 
было бы стрелять в заданном направлении, 
и мишень подрисовывать уже позже – вокруг 
точки, в которую угодил. Что же касается обо-
снования зла, то этому занятию долгие века 
предавались многие тонкие специалисты, и 
любителю здесь лучше всего вообще воздер-
жаться от комментариев. Могу только два-три 
суждения привести из этого ряда: Боль, бед-
ствия – наказания за грехи. Или же – испы-
тания, насылаемые для закалки. И ведь ло-
гически эти суждения совершенно безупреч-
ны! Попробуйте опровергнуть размышления 
Николая Сербского, изложенные им в книге 
«Слово о Законе (Номология)» [7]. Коротко 
говоря, они сводятся к тому, что в природе су-
ществует только порядок и очерёдность. За-
кон же может быть дарован лишь существам 
разумным, и он им дан в виде Моисеевых 
+ Христовых заповедей. И именно там, где 
люди грешат, случаются смерчи, землетрясе-
ния, лесные пожары и войны. 

Интереснейший вопрос поднимает 
Б. В. Марков в своей монографии «Знаки бы-
тия». Не способствует ли роман «Преступле-
ние и наказание» появлению новых Расколь-
никовых? Ведь Достоевский «не увлекается 
прямым нравственным осуждением своего 
героя. И всё-таки, – справедливо полага-
ет Б. В. Марков, – читатели согласны с тем, 
что в чём-то, возможно, своей тональностью, 
энергетикой эстетических образов, роман не 
только не вызывает желания кого-то убить, 
но, напротив, сильнейшим образом отвраща-
ет от этого. Художественный язык обладает 
собственной внутренней энергией, и слово 
в романе является не столько носителем 
информации, сколько речевым действием» 
[5, с. 25]. Между прочим, вполне тривиальна 
мысль о том, что обоснование Моисеевых 
заповедей зиждется на страхе, тогда как На-
горная проповедь или, скажем, текст «Домо-
строя» подкрепляют не только и не столько 
страх, но и стыд, совесть, надежда, смысл, 
достоинство, цель личного и совместного 
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с единоверцами спасения. «Долог путь по-
учений, краток и успешен путь примеров» [1,  
с. 416], – мудро подмечал Сенека. Впрочем, 
он же отмечал, что поступки и наставления 
отнюдь не пребывают в однозначном соот-
ветствии. Я, дескать, призываю жить не так, 
как я живу, а как следует. Ведь сам-то я слаб 
[9, с. 517]. 

По поводу доказательства делом – ещё 
пара примеров. Один – литературный. Мы 
помним, как Алёша Карамазов не стал ничего 
доказывать брату Ивану, а просто подошёл 
и поцеловал его. Второй пример – истори-
ческий. Или, если угодно, историко-фило-
софский. В. А. Петрицкий, большой знаток 
творчества Альберта Швейцера (и, кстати, 
состоявший со знаменитым гуманистом в 
переписке) с полным основанием озаглавил 
своё послесловие к книге Пауля Фрайера о 
Швейцере словами «Жизнь – аргумент» [6, 
с. 200–223]. Швейцер действительно был че-
ловеком, который последовательно и упорно 
воплощал в своей жизни принципы, отстаи-
ваемые в философско-теоретических рабо-
тах. Но чтобы не придавать тексту слишком 
пафосный вид, приведу любопытный рас-
сказ о знаменитом французском математике 
Жозефе Луи Лагранже. Математику долго не 
удавалось объяснить доказательство какой-
то теоремы своему ученику-аристократу. 
Наконец, не выдержав, он дал ученику чест-
ное слово дворянина, что теорема верна. И 
ученик обрадованно воскликнул: «Спасибо! 
Я знаю, что Вы порядочный человек, и мне 
вполне достаточно Вашего слова». Мне лю-
бопытно в этой связи, много ли отыщется 
обычных современных людей, которые с 
благодарностью заявят нечто подобное ко-
му-нибудь из наших политиков? Ведь обще-
известно, что один из совсем недавних высо-
ких руководителей, дав серьёзное обещание, 
поручился, что в случае невыполнения ляжет 
на рельсы. Так не лёг же, и ещё долго жил. 
Про технику манипулирования обществен-
ным мнением уже пишутся тома, а делается в 
этой области ещё больше. Боюсь, что заслон 
манипулятивным технологиям появится не-
скоро. Но – обязательно должен появиться. 
Поскольку очевидно, что вреда тут для куль-
туры и индивида заведомо больше, чем в ни-
котине или алкоголе. И опасность куда выше, 
чем от трамвая или газовой плиты.

НАСКОЛЬКО УСПЕШНО
осуществляется обоснование – это мож-

но видеть по тому, какие в каждом отдель-
ном случае складываются взаимоотношения 
между субъектом и адресатом. Многотысяч-

ные манифестации, привычные в своё время 
для гитлеровской Германии, – яркий пример 
успешности геббельсовской пропагандист-
ской машины. Или ещё пример: Ирак времён 
Саддама Хусейна. Кто в те времена смотрел 
теленовости, наверняка помнит, какова была 
статистика единодушных выборов при его 
президентстве. По-моему, ниже 98–99 % не 
опускалась. А как только свергли его амери-
канцы – тут же в теленовостях стали демон-
стрировать ликующих иракцев, пляшущих на 
осколках многометровой статуи недавнего 
лидера. Вспоминается то, что рассказывают 
об отношении древних афинян к Деметрию 
Фалерскому. У Диогена Лаэртского сооб-
щается на этот счёт: «он достиг власти над 
Афинским государством на целые десять лет, 
в честь его были воздвигнуты 360 медных 
статуй, по большей части представляющих 
его верхом или на колеснице <…>, таково 
было к нему рвение». А полустраницей ниже 
пишется: «все те статуи были низвергну-
ты, иные проданы, иные потоплены, а иные 
(рассказывают и так) перекованы в ночные 
горшки; только одна уцелела на акрополе» [2,  
с. 227–228]. «Sic transit gloria mundi»…

К ЧЕМУ ЭТО ПРИВОДИТ
Здесь хотелось бы особо подчеркнуть 

вот что. В оценке результата как нигде про-
тивопоказана скоропалительность. Именно 
этому учат, с одной стороны, Пиррова победа 
(как известно, равноценна поражению), а с 
другой – поражение сербов в Косовской бит-
ве XIV века (послужившее мощным стимулом 
к сохранению христианской веры для народа, 
проигравшего в сражении [8]). Откровенно го-
воря, малоприятно думать о том, что великая 
Победа в Отечественной войне обернулась 
спустя полвека поражением в соревновании 
государственных систем. Что в наши дни не-
многие доживающие свой век победители не-
редко буквально бедствуют, мыкаются, т. е., 
живут, к нашему стыду, куда неустроенней 
тех, кто в своё время потерпел поражение. 

Для объективной оценки того, каковы 
результаты той или иной социокультурной 
практики, нужна тончайшая диагностика, 
предусматривающая взвешенное и непред-
взятое сопоставление целей, результатов, 
цены, заплаченной за достигнутые результа-
ты. И сами результаты нужно рассматривать 
как можно объективней и всесторонней, учи-
тывая жизненные интересы всех без изъятия 
субъектов, вовлечённых во взаимодействие. 
Подобная диагностика должна включать в 
себя не только и не столько экономические 
соображения, не сухую статистику, но прежде 
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всего, должна основываться на жизненных 
ценностях живых людей – думающих, страда-
ющих, мечтающих, ищущих, имеющих право 
на ошибки и заблуждения. 

Лишь в области точных наук и в сфе-
рах, где имеют место количество неживой 
материи, отношение целого и части может 
быть охарактеризовано с математической 
однозначностью: целое больше части, целое 
ценней части, бóльшее перевешивает мень-
шее. В вопросах гуманитарных, в мире меж-
субъектных отношений всё куда сложней и 
противоречивей. Правота не гарантируется 
большинством: «Одобрение толпы – доказа-
тельство полной несостоятельности», – под-
мечал Сенека [9, с. 510]. И он не был одинок в 
своём убеждении. С прямотой, свойственной 
древним, греческий мудрец Биант провозгла-
шал: «Большинство людей дурны» [10, с. 93]. 
И ведь, в сущности, они правы. Никакой гений 
не в состоянии разбираться во всех жизненно 
важных обстоятельствах. Вопрос лишь в том, 
какими должны быть оправдываемые куль-
турой процедуры распределения компетент-
ностных полномочий, как должно осущест-
вляться взаимное подстраивание непохожих 
групп и индивидов в едином общечеловече-
ском пространстве. 

Социокультурные практики приходят и 
уходят, соревнуются, побеждают и забывают-
ся. Какими бы неожиданными трагикомически-
ми или фарсовыми страницами ни была под-

час наполнена человеческая история, пишут 
её живые люди, а не инопланетяне. Причём 
в значительной степени важнейшие события 
оказываются обусловлены именно коллектив-
ными действиями, которые всегда порождены 
взаимным эмоциональным заражением участ-
ников и единодушием их целей. А раз так –  
очевидна роль нравственного убеждения, 
ведь действуют-то люди в рамках социокуль-
турных практик, в подавляющем большинстве 
своём уверенные в собственной правоте. Уве-
ренные, что ищут и утверждают социальную 
справедливость, устраняют зло. 

Пожалуй, с позиций высшей справедли-
вости, культуротворчества и гуманности не 
столь важно то, во имя чего для осуществле-
ния тех или иных масштабных в исторической 
перспективе дел объединяются люди. Пре-
жде всего, значимо то, каковы позитивные ре-
зультаты их действий и насколько им удаётся 
минимизировать возникающие проблемы-
обиды-угрозы. Очень хотелось бы надеяться, 
что человечество будет учиться всё лучше 
выстраивать своё будущее, не поддаваясь на 
манипулятивные техники псевдопророков, не 
покупаясь на ярлыки вечных нравственных 
истин. Что нам удастся строить новый мир, не 
разрушая пусть и несовершенные миры ны-
нешние, не обедняя ценностной многомерно-
сти друг друга и не узурпируя права на выбор 
предпочитаемых культурных практик. 
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Современность отличает резкое ускоре-
ние темпов социальной эволюции, что явля-
ется не только средством улучшения жизнен-
ных условий людей, но и тревожным факто-
ром: никто не знает, к чему может привести 
данный процесс. Исследуя процесс ускоре-
ния эволюции общества, следует определить 
его причины. На наш взгляд, основной причи-
ной данного феномена является использова-
ние во всех сферах жизни информационной 
технологии. 

Что такое современная технология? Как 
её можно определить? Какую роль она игра-
ет в жизни общества? Какие опасности она 
несёт для человека и как способствует раз-
витию социума? Все эти вопросы возникают, 
когда взор исследователя направлен на из-

учение столь сложного и неоднозначного фе-
номена как «современные технологии».

В ХХ в. результатом творческой деятель-
ности человека стал научно-технический про-
гресс. Глобальные проблемы современно-
сти, начиная от проблем экологии и нехватки 
ресурсов до проблем устранения разрыва в 
уровне экономического развития между стра-
нами, непосредственно связаны с развитием 
и распространением современных техноло-
гий на планете.

Д. Нейсбит отмечает важный факт со-
временности: «Сегодня технология – это са-
мозаводящаяся машина, своего рода вечный 
двигатель, подталкивающая саму себя посто-
янными усовершенствованиями, дополнени-
ем и новым топливом» [9, с. 47]. Масштабные 
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общественные изменения, такие как научно-
технические революции, мировая война и 
последовавшая за ней гонка вооружений, по-
служили проникновению информационных и 
коммуникационных технологий во все сферы 
жизни общества. Для рассмотрения роли со-
временных технологий в обществе обратим-
ся к наиболее распространённым концепци-
ям информационного общества.

Теория информационного общества яв-
ляется социологической и футурологической 
концепцией, где главным фактором развития 
общества признаётся использование инфор-
мационных технологий и научно-технической 
информации. Е. И. Сухов в ыделил несколько 
направлений развития данной концепции.

Первое направление берёт в свою основу 
концепции постиндустриализма, эти теории 
связаны с именами Дэниела Белла, Алена 
Турена, Герберта Шиллера, Юргена Хабер-
маса. Второе направление – концептуальные 
модели Элвина Тоффлера, Жана Бодрияра, 
Мануэля Кастельса. Иследователи первого 
направления придерживаются мнения, что 
информационное общество можно рассма-
тривать как ступень развития индустриаль-
ного общества, вторые считают его новым 
самостоятельным этапом развития, следую-
щим за индустриальным обществом [10].

Дэниел Белл, современный американ-
ский социолог и философ, который является 
одним из главных исследователей постин-
дустриального общества, считает, что кон-
цепция постиндустриального общества вы-
растает на основе теории индустриального 
общества. Основоположником этой теории 
считают французского социолога Клода Сен-
Симона, который определил индустриальное 
общество как общество, где благосостояние 
людей создаётся при помощи труда, машин и 
производства. 

Белл в своих работах выделил пять ос-
новных секторов, способствующих жизнедея-
тельности общественного организма: первый 
и второй сектор отвечают за производство 
энергии из окружающей среды, третий – за 
распределение энергии и материи по систе-
ме, четвёртый за распространение и распре-
деление информации (торговля, финансы, 
страхование) и пятый сектор включает такие 
сферы, как правительство, законы, образова-
ние и т. д.

Изменения происходят в обществе тогда, 
когда приоритеты переходят из первых двух 
секторов в третий и последующие. Отличи-
тельной чертой постиндустриального обще-
ства становится массовое распространение 

творческого интеллектуального труда, иначе 
говоря, информации. В книге «Грядущее по-
стиндустриальное общество» Белл писал: 
«Постиндустриальное общество есть расту-
щее и непредвиденное изменение в характе-
ре общества, завершение становления новой 
логики его социально-экономической орга-
низации и перемена в характере знаний. В 
какой-то момент основные социальные груп-
пы осознают происходящую трансформацию 
и должны принять политические решения о 
том, необходимо ли просто воспринять ход 
событий, ускорить его, воспрепятствовать 
ему или каким-то образом изменить его на-
правленность» [3, с. 569]. В информационном 
обществе машинную технологию, по Бел-
лу, заменяет интеллектуальная технология. 
«Технологии могут решать самые разные за-
дачи, выбор которых определяется социаль-
ной необходимостью» [3, с. 68].

Развитие идей Белла прослеживаются в 
трудах американского социолога и экономи-
ста Мануэля Кастельса. В работе «Сетевые 
структуры и формирование информацион-
ного общества» исследователь акцентирует 
внимание на анализе трансформации обще-
ства в условиях информационной эпохи. 
Главным фактором в этом переходе являют-
ся информационные технологии, которые, в 
свою очередь, влияют на изменения в соци-
альной и экономической структуре. Власть 
и обмен ресурсами происходят через гибкие 
горизонтальные системы. Все сферы жизни, 
начиная с геополитики отдельных государств 
и заканчивая повседневной деятельностью 
одного человека, оказываются вовлечёнными 
в единое информационное пространство и 
глобальные сети. Такое общество, построен-
ное на виртуальных сетях, Кастельс называет 
«сетевым обществом». В книге «Информаци-
онная эпоха: экономика, общество и культу-
ра» Кастельс пишет: «Эта структура, которую 
я называю сетевым обществом, потому что 
оно создано сетями производства, власти и 
опыта, которые образуют культуру виртуаль-
ности в глобальных потоках, пересекающих 
время и пространство, есть новая социаль-
ная структура информационной эпохи» [5,  
с. 450]. В то же время исследователь призна-
ёт, что такое общество не лишено конфлик-
тов и противоречий, однако их решение он 
видит в «широком распространении концеп-
ции устойчивого развития, включающей меж-
поколенческую солидарность в новую модель 
экономического роста и всеобщую мобилиза-
цию на защиту прав человека всегда, когда 
эта защита требуется» [5, с. 451].



5756

гуманитарный вектор. 2013. № 2 (34) Философия

В работах американского социолога и 
футуролога Элвина Тоффлера общество 
определяется как система, стоящая на трёх 
основаниях: сила, деньги и информация. Он 
считает, что отношения между людьми по-
стоянно меняются, следовательно, отноше-
ния власти тоже. Знание является самым 
прочным источником власти, оно считается 
главным инструментом развития общества, 
как системы. Тоффлер отвергает гипотезу о 
глобальной социальной революции, которая 
должна быть направлена на смену политиче-
ского режима, но говорит о технологических 
изменениях, которые приведут человечество 
к психологическим потрясениям или «шоку 
будущего». «Шок будущего – это феномен 
времени, продукт сильно ускоряющегося 
темпа перемен в обществе. Он возникает в 
результате наложения новой культуры на ста-
рую. Это шок культуры в собственном обще-
стве» [12, c. 23].

Влияние техники на общество, по Тоф-
флеру, несёт в себе как негативные, так и 
позитивные последствия. С одной стороны, 
технологии и знания способствуют развитию 
экономики, где технологический прогресс 
даст возможность экономического рывка для 
бедных стран, тем самым сокращая разрывы 
в глобальной экономике, с другой стороны – 
приведёт к психологическим болезням и не-
врозам всего человечества. 

В отечественной науке исследования в 
области информационного общества начали 
разрабатываться с 1970-х гг. Развитие и ана-
лиз информационного общества отражены 
в трудах Н. Н. Моисеева, Г. Т. Артамонова, 
А. И. Ракитова и др.

По мнению Н. Н. Моисеева информаци-
онное общество – это определённый этап 
развития человечества. Этот этап не воз-
никает сам по себе, а является результатом 
целенаправленной деятельности. Вступле-
ние человечества в эпоху информационного 
общества Моисеев связывал с утверждением 
«Коллективного Общепланетарного Разума», 
т. е. системы, где информационные связи 
между людьми способствуют коллективному 
принятию решений и объединению действий. 
Электронная и компьютерная инженерия яв-
ляется «сверхнеобходимой» предпосылкой 
для перехода от постиндустриального к ком-
пьютерному обществу.

Особенностью развития современных 
технологий, по мнению Моисеева, является 
то, что «практически любые ноу-хау в тече-
ние нескольких лет становятся достоянием 
всей планетарной общественности» [8, с. 8].

Изучая противоречия переходного пери-
ода, когда человечество войдёт в эпоху ин-
формационного общества, Г. Т. Артамонов от-
мечал следующие особенности. В обществе 
будет проходить деформация общественного 
устройства, а именно изменения в структуре 
занятости людей. Направление трудовых ре-
сурсов поменяет свои ориентиры. Число за-
нятых в информационном производстве лю-
дей превысит число занятых в материальном 
производстве. По мнению Г. Т. Артамонова, 
произойдёт «резкое возрастание идеологи-
ческих, психологических и педагогических 
усилий общества», т. к. людям понадобится 
новое выражение «духовных стимулов дея-
тельности» [2]. Широкое использование вы-
числительных технологий приведёт к повы-
шению производительности труда в инфор-
мационном обществе.

А. И. Ракитов, опираясь на классические 
концепции информационного общества, вы-
делял следующие первостепенные особен-
ности:

1) информация станет доступна в любой 
точке страны, в любое время суток каждому 
члену общества;

2) такое общество обеспечивает инфор-
мационной технологией каждого;

3) информация, необходимая для жиз-
недеятельности общества, им же и произво-
дится. 

По мнению А. И. Ракитова, при одновре-
менном выполнении этих трёх главных усло-
вий общество может считаться информаци-
онным [6, с. 74].

Таким образом, разные исследователи 
вносили в концепцию информационного об-
щества в чём-то схожие, в чём-то различные 
положения. В одном они сходятся во мнении: 
информационные технологии и информация 
будут играть решающую роль в формирова-
нии будущего общества.

Перейдём к рассмотрению понятия «тех-
нология». В новой философской энциклопе-
дии это понятие имеет два определения. В 
узком смысле, технология – это совокупность 
или система определённых правил, приёмов 
и методов получения, обработки и перера-
ботки сырья, материалов, а также изделий, 
применяемых в производстве. В более широ-
ком смысле технология связана не только с 
техникой, но и с цивилизационными завоева-
ниями. Говоря о компьютерной или информа-
ционной технологии, имеют в виду открывае-
мые ими новые возможности или научно-тех-
ническую революцию.
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Во второй половине XIX в. техника стала 
осмысливаться с философско-мировоззрен-
ческих позиций. Вследствие этого в конце  
XX в. сформировалось новое направление в 
философии, которое рассматривало фено-
мен и сущность техники и технологии. 

Большинство исследователей на Западе 
считают родоночальником изучения фено-
мена техники немецкого философа Эрнста 
Каппа, размышления которого о технике по 
праву можно назвать одной из первых попы-
ток рассмотрения техники как объекта фило-
софского анализа. Его идея «органической 
проекции» рассматривала орудия труда как 
проекцию человеческих органов. Француз-
ский ученый Альфред Эспинас в своих ис-
следованиях поддерживал Каппа, дополнив 
идею «органической проекции» утверждени-
ем, что на определённом историческом эта-
пе изобретельная деятельность приобретала 
религиозный характер. Также к эпохе ста-
новления философии техники относят таких 
учёных, как Фред Бон и Пётр Климентьевич 
Энгельмейер [7].

Изучение технологии как объекта фило-
софского анализа развивалось в разных на-
правлениях, таких как спекулятивно-умозри-
тельные концепции (Ф. Дессауэра, Э. Блох, 
М. Хайдегер), гуманитарно-антропологиче-
ские концепции (Л. Мемфорд, Х. Ортега-и-
Гассет), концепции технологического детер-
минизма (Т. Веблен) и др.

Для нас наиболее интересным, в рамках 
поставленной задачи, будет рассмотрение гу-
манитарно-социологического направления в 
философии техники, представленного такими 
учёными, как К. Маркс, Т. Адорно, Ж. Эллюль.

Анализируя историю производства, 
К. Маркс определил вектор развития техники 
от простого орудия производства до высоко-
автоматизированной машины. При этом он 
раскрыл главную особенность техники и её 
роль в развитии общества и производства. 
Для Маркса техника − это посредник, связу-
ющее звено между деятельностью человека 
и его целью. Технические средства – это про-
дукт человеческой деятельности, созданный 
им для воздействия на окружающую его при-
роду.

В отличие от Маркса, рассматривающего 
технику с точки зрения необходимого элемен-
та экономической структуры, Ж. Эллюль пол-
ностью посвятил свои исследования анализу 
техники как «определённому типу рациональ-
ности, свойственной техногенной цивилиза-
ции» [1, с. 71]. По мнению Эллюля, техника и 
технологии, обретая всё большую власть над 

человечеством, заполнят все сферы чело-
веческой жизни механическими процессами. 
Таким образом, техника поработит человека 
в политике, культуре, производстве, в быту, 
поэтому главная задача состоит в противо-
стоянии полного воцарения идеологии техни-
ки на планете.

Т. Адорно в своих работах рассматривает 
технику как «способ проявления обществен-
ной необходимости». В отличие от Эллюля, 
Адорно не противопоставлял технику обще-
ству, а говорил об их взаимозависимости. 
Культура тесно переплетается с техникой. 
Инженер является посредником между об-
ществом и технологией, он гарант того, что 
техника будет служить для блага общества, 
поэтому нужно уделять внимание развитию 
ответсвенности в создании современных тех-
нологий. 

Философия техники является сравни-
тельно молодой наукой, но разнообразие 
философских взглядов подтверждает, что 
технологии – это один из важных аспектов 
развития цивилизации. Таким образом, со-
временные технологии присутствуют во всех 
сферах общественной жизни. 

Постараемся кратко обозначить роль 
технологии в современных сферах общества. 
Для этого необходимо определить наиболее 
крупные сферы. Традиционно в рамках со-
циальной философии общество рассматри-
вается как сложная организованная система, 
состоящая из множества самостоятельных 
частей. Представления об обществе как си-
стемном объекте прошли долгий путь в раз-
витии философского знания. Первые пред-
ставления зародились ещё в античной фило-
софии в работах Аристотеля и Платона. В 
XIX–XX вв. этой проблемой занимались такие 
мыслители, как О. Конт, Г. Спенсер, К. Маркс, 
М. Вебер, Т. Парсонс, П. Сорокин. 

Каждый мыслитель определял свой си-
стемообразующий фактор. К. Маркс главную 
роль отдавал способу производства, Э. Дюрк-
гейм – разделению труда, О. Конт – чередо-
ванию типов мировоззрения, но, несмотря на 
разнообразие взглядов, поиск общего осно-
вания привёл к следующему заключению.

Общество – это, в первую очередь, со-
вместная деятельность людей, взаимодей-
ствующих между собой для удовлетворения 
своих потребностей. В процессе этой дея-
тельности индивиды включаются в различ-
ные общественные отношения. С течением 
времени такие отношения приобретают по-
стоянный характер и определяют дальней-
шую деятельность и поведение людей. В 
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результате этого складываются различные 
сферы деятельности людей или сферы жиз-
ни общества.

Традиционно выделяют четыре сферы 
жизни общества: экономическую (производ-
ство, распределение, обмен материальных 
благ), социальную (совокупность и отноше-
ния групп, классов, социально-демографиче-
ских слоёв), политическую или организацион-
ную (государства, партии, политические дви-
жения и их деятельность) и духовную (рели-
гия, мораль, искусство, образование, наука). 

Сфера политических отношений являет-
ся одной из важнейших в общественной жиз-
ни. Рассматривая информационные техноло-
гии в политике, В. И. Жуков и Б. И. Краснов 
выделяют «три прямых политических эффек-
та» от использования информационных тех-
нологий в обществе.

В информационном обществе постепенно 
исчезает дифференциация между классами. 

В информационном обществе политиче-
ское поведение людей можно охарактеризо-
вать плюрализмом мнений и поведения. По-
литические партии и движения обращаются 
теперь не к конкретному классу или группе, 
а ко всему обществу в целом. Политические 
вопросы приобретают глобальный характер, 
доступность к информации позволяет людям 
выразить мнение и внести свой вклад в реше-
ние общих проблем. «Таким образом, остава-
ясь формально классово структурированным, 
информационное общество характеризуется 
фактически бесклассовой политикой, а клас-
совая политика в нём "исчезает"» [4, с. 269].

Меняются основы политического объеди-
нения и политическая тактика.

В информационном обществе полити-
ческая деятельность партий направлена на 
разработку общих программ действий, в ко-
торых отражаются разнообразные интересы 
различных общественных групп. Из этого сле-
дует развитие разнообразных политических 
выборных технологий, направленных не на 
конкретные группы, а на весь потенциальный 
электорат. Развитие электронной техники, на-
чиная от спутникового телевидения и закан-
чивая международными сетями, становится 
главным средством взаимодействия между 
обществом и политикой. В таком взаимодей-
ствии на первый план выходят средства мас-
сой информации, подкреплённые современ-
ными технологиями, как важный инструмент 
функционирования власти.

Демократия эволюционирует в сторону 
демократии участия.

Важной чертой информационного обще-
ства является то, что такое общество спо-
собно обеспечить каждого человека совре-
менной технологией. Это даёт возможность 
индивиду следить и участвовать в действиях 
правительства, в большей степени, нежели 
правительства над действиями каждого ин-
дивида.

Подводя итог вышесказанному, можно 
сделать следующий вывод. Современные ин-
формационные технологии непосредствен-
ным образом влияют на политическую жизнь. 
С их распространением каждый гражданин 
становится непосредственным участником 
процесса распределения власти. Возрастает 
роль политических СМИ и информирован-
ность общества в области политической де-
ятельности. 

К. Маркс определял экономическую сфе-
ру, включающую в себя процессы создания, 
распределения, обмена и потребления мате-
риальных благ как фундамент жизни обще-
ства. Главной целью данной сферы является 
удовлетворение экономических потребно-
стей. Немецкий философ считал произво-
дительные силы причиной и главной движу-
щей силой исторического процесса. Именно 
экономическая сфера создаёт материальную 
основу для существования общества, спо-
собствует возникновению новых социальных 
структур (появление частной собственности 
привело к возникновению социального нера-
венства и классов), влияет на политические 
процессы и духовную сферу (например, инве-
стирование в образование и науку).

Современная рыночная экономика ха-
рактеризуется острой конкуренцией во всех 
её проявлениях. В таких условиях эффек-
тивное развитие деятельности в этой сфере 
не может обходиться без применения совре-
менных информационных технологий и си-
стем [11]. Успех экономической деятельности 
сейчас во многом зависит от эффективной 
и оперативной работы с большим объёмом 
экономической информации. Передача её на 
любые расстояния и в нужные сроки способ-
ствует повышению производительности на 
любом предприятии. 

Современные изменения в экономике 
привели к трансформации функции денег. 
Виртуальные банки и электронные деньги с 
одной стороны способствуют оптимизации 
экономических потоков, с другой стороны соз-
дают новые виды интернет-мошенничества. 
Использование информационных технологий 
и создание на их основе различных алгорит-
мов экономической деятельности позволяет 
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просчитать различные риски, спрогнозиро-
вать результаты и принимать верные управ-
ленческие решения.

Одной из важных особенностей обще-
ства как системы является существование 
тесной взаимосвязи между её элементами. 
Все сферы общественной жизни взаимозави-
симы. 

Социальная сфера в социальной фило-
софии и социологии определяется как сфера 
жизни общества, которая включает в себя 
различные социальные элементы (народы, 
классы, нации, группы) и связи между ними. 
Социальная сфера находится на стыке поли-
тической и экономической сферы, во многом 
связана с распределением доходов государ-
ства различным социальным институтам. 
Сейчас перед социологами стоит задача, свя-
занная с измерением и анализом социологи-
ческой информации. Социальные процессы, 
происходящие в обществе, требуют повыше-
ния достоверности их анализа. Таким обра-
зом, информационные технологии позволяют 
использовать методы моделирования и про-
гнозирования социальных процессов.

Духовная сфера жизни общества тесно 
переплетается с социальной, она возникает 
при производстве и передачи духовных цен-

ностей. Образование, религия, мораль, право 
являются продуктом деятельности людей. 

Информационные технологии широко 
применяются в таких областях, как здраво-
охранение и образование. Предоставление 
медицинских услуг при помощи интернет-кон-
сультаций и интернет-записи на приём спо-
собствуют эффективному взаимодействию 
пациентов и врачей. С каждым новым днём 
создаются новые системы быстрого реагиро-
вания при возникновении эпидемий.

В образовании происходит компьютери-
зация школьного образования. Это позволяет 
педагогам изменить качество и методы форм 
обучения. Одна из главных целей этого про-
цесса − усиление интеллектуальных возмож-
ностей учащихся.

Подводя итог, можно с уверенностью 
говорить о том, что развитие информацион-
ных технологий является самой характерной 
чертой современной социальной эволюции. 
Именно информационные технологии явля-
ются главной причиной того, что общество 
из разрозненных регионов и стран всё более 
становится единой системой. Развитие ос-
новных сфер жизни общества напрямую за-
висит от эффективного применения инфор-
мационных технологий. 
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Политическая динамика всегда включа-
ет естественные процессы складывания и 
искусственные процессы конструирования 
(с целями, программами, стратегиями акто-
ров). В этом плане поучительно рассмотреть 
известные всем политические события Рос-
сии начала XXI в. с точки зрения концепции 
циклической динамики («естественной»), те-
ории революций («естественно-искусствен-
ной») и стратегий основных акторов («агент-
ский», или «искусственный» подход).

Происходящие в стране быстрые и суще-
ственные политические изменения представ-
ляют и прекрасную «естественную лаборато-
рию» для апробации теоретических идей для 
социальных исследователей, и захватываю-
щую, вдохновляющую стихию для участников 
политических процессов: протестных движе-
ний и лояльных режиму групп. 

Поэтому вполне объяснимы как интерес к 
теоретическому осмыслению происходящего 
сейчас в России со стороны политологов, со-

© Розов Н. С., 2013
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циологов, историков, так и глубокое их беспо-
койство относительно вероятных угроз.

Россия явным образом продолжает свой 
путь в колее порочных циклов [3]. После ав-
торитарного отката 2003–2007 гг., близкого 
к кризису замешательства правящего слоя 
в связи с «проблемой 2008 г.», виртуальной 
медведевской «модернизации» (с явными 
либеральными намёками, так и оставшимися 
втуне) наступил уже более серьёзный кри-
зис – массовое протестное движение «рас-
серженного городского класса» (декабрь 
2011 – лето 2012 гг.), а затем после 6 мая  
2012 г. – новый авторитарный откат как впол-
не откровенная реакция с продолжающимися 
по сию пору точечными политическими ре-
прессиями. 

Все эти микротакты политической дина-
мики происходят на фоне более крупного со-
циально-экономического такта стагнации и 
разложения, что проявляется в утечке мозгов 
и капиталов, упадке малого бизнеса, падении 
промышленного производства, беспреце-
дентном росте коррупции, деградации обра-
зования.

Правящая группа, как и сам режим «вер-
тикали власти», в большой мере делегити-
мирована, особенно в среде образованного 
класса столиц и крупных городов, но явно 
не собирается не то что отдавать власть, но 
даже делиться ею. Чем дальше, тем плот-
нее закрывается «мягкий» путь, связанный 
с ротацией власти по результатам выборов 
и постепенной эволюцией. Соответственно, 
при росте общественного напряжения един-
ственной возможностью существенного, а не 
декоративного, преобразования режима ока-
зывается глубокий политический кризис и по-
следующий демонтаж режима (революция). 
Что же говорит нам современная социальная 
теория о революциях? Обратимся к книге од-
ного из ведущих современных макросоциоло-
гов Р. Коллинза «Макроистория, опыты со-
циологии большой длительности» [5], пер-
вая глава которой как раз посвящена теориям 
революций.

Тут же обнаруживаем первое разочаро-
вание: классическая марксистская теория 
«скороварки» (напряжение снизу растет и 
взрывает политическую оболочку) развенчи-
вается. Пока сплочены элиты и их военный 
репрессивный аппарат, любые низовые бро-
жения тщетны. 

Также понятно, что демографический 
фактор, ключевой в анализируемой Коллин-
зом теории Дж. Голдстоуна, проявившийся 
недавно как «молодёжный бугор» в арабских 
революциях [4], при текущем тренде россий-

ской депопуляции действует в обратном на-
правлении, но может в ближайшие годы спо-
собствовать росту молодёжных протестов в 
России, когда во взрослую жизнь войдут ко-
горты, родившиеся в начале 1990-х гг. 

Вполне релевантным и достаточно про-
зрачным фактором революционных изме-
нений является финансовое напряжение, 
неспособность государства платить своим 
собственным функционерам и, прежде всего, 
своим солдатам. Известная нынешняя ситу-
ация в России «один дарующий – много про-
сящих и берущих» устойчива, пока есть, что 
давать, а это определяется главным образом 
мировыми ценами на энергоносители. 

Менее тривиальным, но также обсуждае-
мым является фактор межэлитного конфлик-
та, междоусобных войн, разделяющих прави-
телей и парализующих их способность дей-
ствовать, иными словами раскол элит. Пока 
признаков его нет: перманентные распри 
между кланами не нарушают общей солидар-
ности и лояльности. Самым значимым явля-
ется вопрос о следующем слое причинности: 
что ведёт к расколу элит и иммобилизации 
(обездвижению) репрессивного аппарата? 
Имеющиеся, в том числе, обсуждаемые Кол-
линзом теории революций указывают на та-
кие факторы, как: 

а) недостаточность ресурсов у правя-
щей группы для выполнения ожидаемых от 
неё обязательств (см. выше);

б) перепроизводство элит, что ведёт к 
недовольству «обиженной» части и форми-
рованию контрэлиты;

в) делегитимация правящей группы, но 
не с точки зрения законности и оправданно-
сти её правления, а с точки зрения утраты 
значительной частью элит веры в то, что под-
держка этой группы – наиболее безопасная 
и эффективная политическая стратегия (см. 
далее о репрессивной коалиции);

г) появление альтернативных центров 
влияния, которые по каким-то причинам уже 
нельзя подавить и уничтожить, и которые 
явно набирают как общественную популяр-
ность, так и притягательность для держате-
лей ресурсов и для административных, сило-
вых структур;

д) появление и популяризация альтер-
нативного привлекательного образа буду-
щего, соответствующих лозунгов и идеоло-
гии, которые дискредитируют правящую груп-
пу и усиливают влиятельность новых центров 
силы;

е) «бунт регионов», когда региональные 
власти сначала неявно, а потом всё более от-
крыто начинают поддерживать не правящую 
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группу, а альтернативные центры силы, глав-
ным образом потому, что рассчитывают при 
их победе увеличить свою автономию, доступ 
к ресурсам и влиятельность;

ж) утеря государством престижа могу-
щества на международной арене, вина за ко-
торую возлагается в общественном сознании 
на правящую группу и режим;

з) убедительная поддержка референт-
ными, влиятельными державами альтерна-
тивных центров силы (контрэлиты), что даёт 
надежду в обществе на повышение междуна-
родного престижа государства при их победе.

Выше перечислены факторы раскола 
элит и последующего политического кризиса, 
который может разрешиться самым разным 
образом, в том числе реакцией и авторитар-
ным откатом, либо же временной либерали-
зацией, сопряжённой с утерей государствен-
ного контроля, ростом дискомфорта, тревож-
ности и возвратов к авторитаризму. 

Выход из этой «колеи циклов» предпо-
лагает как организационную подготовку при-
шедших к власти групп, так и принятие ими 
особых «правил игры», определённого круга 
общих принципов, запретов и ценностей [3, 
гл. 14–15]. В этом плане значимыми оказыва-
ются символические ресурсы и деятельность 
идеологов, а особого внимания заслуживает 
анализ Коллинзом представлений Дж. Голд-
стоуна и Р. Вутноу о роли интеллектуалов в 
революциях, прежде всего, тезисы о структур-
ной обусловленности идеологий, о важности 
«патовой ситуации» между политическими 
силами для повышения статуса и творческой 
активности идеологов, о неспособности са-
мих интеллектуалов к последовательным по-
литическим действиям и проведению струк-
турных изменений [5, ch. 1].

Сегодняшнее государство в России явля-
ется полицейским не в ругательном, а точном 
политологическом смысле слова, поскольку 
принят комплекс законов и правил (особен-
но, в отношении выборов, мирных собраний 
граждан, публичной критики), по которым ле-
гальная оппозиционная борьба за смену пра-
вящей группы становится невозможной и во-
обще может трактоваться как «экстремизм». 

При этом есть множество необходимых 
действующих законов и правил, без которых 
государство вообще перестанет функциони-
ровать. «Странность» в том, что оставаясь в 
рамках правового поля, необходимо законы 
второго типа выполнять, а законы и правила 
первого типа иногда можно и нужно нарушать 
(например, митинг не санкционирован, но его 
всё равно созвать; издание запрещено, но 
его материалы распечатывать, партия не за-

регистрирована, но её региональные структу-
ры создавать и т. д.). 

Как отличить «полицейские» законы от 
«нормальных»? Вот здесь и оказывается не-
обходимой достаточно глубокая и нетриви-
альная теория философии права об обще-
правовых принципах, которым принятые 
«позитивные» законы противоречат, а значит, 
правовыми не являются. Как видим, вопросы 
политического действия сугубо практические, 
а без теории тут не обойтись.

Явно среди представителей среднего 
класса столиц и крупных городов появились 
новые значимые символы («честные выбо-
ры», «обязательная сменяемость власти» и 
др.), новая идентичность («я – гражданин и 
вправе предъявлять требования к власти»), 
новые поведенческие практики и соответ-
ствующие ритуалы (массовые митинги и ше-
ствия). 

Складываются новые организационные 
структуры (многофункциональные комитеты, 
например «Гражданское движение», сообще-
ства, например «Лига активных избирате-
лей», «Координационный совет оппозиции»), 
которые при достижении устойчивых ресурс-
ных источников могут быть преобразованы в 
новые сообщества и институты. 

Смело можно предположить, что для 
лиц, находившихся в гуще протестных собы-
тий, всё это наложит необратимый отпечаток 
на личность (ср. с «шестидесятниками» из 
«оттепели» или защитниками Белого дома в 
августе 1991 г.). Всё остальное является пока 
лишь слабыми ростками, которые в зависи-
мости от хода события, прежде всего, от се-
рий положительных или отрицательных под-
креплений, могут либо вызреть в устойчивые 
воспроизводимые ментальные и социальные 
структуры, либо смоются волнами разочаро-
ваний, фрустраций и страхов.

С точки зрения моделей социальной ди-
намики, длительность и успех протестного 
движения зависит от множества разнородных 
факторов. Главным же фактором является 
сплочённость, последовательность и эффек-
тивность реакции авторитарного режима. 

Яркими представителями противополож-
ных полюсов являются как раз случаи пре-
кращения «оттепели» конца 1950-х – начала 
1960-х гг. и прекращения «перестройки» в 
1991 г. Весьма успешный откат Л. Брежнева 
к неосталинизму подавил «оттепель» и начал 
период относительно стабильного правления 
на протяжении почти двух десятилетий. ГКЧП 
же оказался провальным и продержался 
лишь три дня, а крах его привёл к кардиналь-
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ным институциональным переменам и распа-
ду всей сверхдержавы.

Здесь нет возможности проводить сколь-
ко-нибудь развёрнутое сравнение факторов, 
но в силе остаётся вышеозначенный прин-
цип: понятийный аппарат ментальной и со-
циальной динамики (от символов и идентич-
ностей к ритуалам, институтам, иерархиям и 
новым типам рынков) остаётся адекватным и 
полезным для постановки хороших вопросов 
в сравнительных исследованиях такого рода.

Вопрос «что делать?» – конкретный. Де-
лать нужно разное в зависимости от склады-
вающихся обстоятельств, тем более это вер-
но в кризисные периоды, когда обстоятель-
ства меняются со стремительной быстротой. 
Чем же тогда может помочь теория? 

Если речь идёт о необратимой демокра-
тизации, тогда следует говорить о переходе 
к новому аттрактору открытой и конституци-
оналистской политики (с приоритетом фор-
мальных правил ротации по результатам пу-
бличных обсуждений и выборов над волей 
властителей) от прежнего, типичного для 
России аттрактора с закрытой и авторитар-
ной политикой («вертикаль» назначений и 
принуждения). 

Конкретные траектории движения от од-
ного аттрактора к другому бывают самые раз-
ные, но в идеально-типическом плане можно 
представить основные развилки на этом пути 
и условия успешного прохождения каждой. В 
рамках модели, совмещающей теорию демо-
кратии как коллегиального разделения вла-
сти [5, ch. 4] и развёрнутую матрицу «каче-
ство политической конкуренции / открытость 
политики» [1] выделены пять основных раз-
вилок [2]. В каждой из этих развилок первая 
альтернатива (более лёгкая и привычная 
для российской политической традиции) воз-
вращает к авторитарному аттрактору, а вто-
рая (более трудная и непривычная) ведёт к 
устойчивой демократии, уже реальной, а не 
имитационной, как сейчас.

Развилка 1. Политический кризис ведёт 
либо к новому авторитарному откату и после-
дующей стагнации, либо к расколу элиты, по-
явлению новых центров силы.

Развилка 2. В условиях полиархии (не-
скольких автономных центров силы) стороны 
либо пытаются подавить и уничтожить друг 
друга, либо идут на компромиссы и заключа-
ют пакт элит.

Развилка 3. Пакт элит либо становится 
закрытым и перерождается в авторитаризм, 
либо переходит к открытому доступу в поли-
тику новых лиц и сил, к ротации на основе вы-
боров.

Развилка 4. Новая демократическая 
власть оказывается либо неуспешной, про-
вальной (в том числе из-за внешнеэкономи-
ческой конъюнктуры или иных факторов), 
либо успешной, получающей поддержку и 
признание.

Развилка 5. Успешные лидеры, правя-
щие группы либо находят способ остаться у 
власти, имитируя демократические процеду-
ры, либо соглашаются на честные выборы 
и ротацию, уходят из власти по результатам 
выборов.

Сегодняшняя Россия с неуклонно назре-
вающим кризисом находится на подступах к 
первой развилке.

Период политической реакции включает 
не только усиление репрессий со стороны 
властей, но также более или менее широкое 
распространение в обществе чувства страха, 
безнадежности, оцепенения. 

Понятно, что наихудший ответ лидеров 
протеста на реакцию – отчаяние и бегство, 
поскольку полностью соответствует целям 
репрессивного режима и надолго его укре-
пляет. Неразумно пытаться искусственно 
«раздувать» пламя общественного недоволь-
ства, поскольку в изменившейся ситуации 
провал таких попыток приведёт к ещё боль-
шему разочарованию. Не нужно чрезмерно 
обольщаться разладом в верхах – клановой 
борьбой между «озёрными питерцами» и 
«младоедросами», между «силовиками» и 
«сислибами» и т. д. Все они напуганы проте-
стами, «шатающимся троном», который всех 
их может придавить, поэтому, скорее, они бу-
дут сообща поддерживать режим репрессий, 
чем кто-то вдруг отколется и начнёт апелли-
ровать к улице и оппозиции.

Для оппозиции в сложившихся условиях 
оптимален средний путь упорной и плано-
мерной работы по укреплению организацион-
ных структур и сетей протеста, по взаимной 
поддержке и помощи, по ведению обсужде-
ний, подготовке и проведению пусть не широ-
ких, но точечных и эффективных протестных 
акций, способных вызвать резонанс, по поли-
тическому просвещению, расширению рамок 
возможного в политическом действии.

В плане «сознания» глубина и непри-
миримость идейных разногласий, представ-
лений о желаемом для страны будущем до-
стигает опасных пределов, когда стороны уже 
перестают считать своих противников равно-
правными и достойными внимания оппонен-
тами, но видят в них либо врагов, наймитов 
и нелюдей, либо откровенных преступников, 
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либо безнадёжных идиотов, разговаривать с 
которыми бесполезно. 

Если при налаженной коммуникации 
между сторонами и взаимоприемлемых спо-
собах установления и обновления властного 
и правового порядка разнообразие идеоло-
гических и политических позиций является 
нормальной характеристикой общества, то 
столь глубокий раскол между ненавидящими 
и боящимися друг друга противниками грозит 
обвалом в неуправляемое насилие, а затем в 
тоталитарную диктатуру.

Перед нами узел острых противоречий, 
неуклонно растущего взаимного отчуждения 
и ненависти, причём на фоне вроде бы мало-
заметных, но уже прорывающихся в рециди-
вирующих бедствиях и социальных болезнях 
процессах деградации материальной среды 
и человеческих качеств.

«Разрубить узел» не получится, по-
скольку действительно сейчас не 1917-й и не 
1937-й гг.: на насильственный захват власти, 
на массовые репрессии и расстрелы стороны 
(пока?) не готовы, что уже хорошо.

За какие же нити нужно тянуть, чтобы 
этот клубок начал превращаться во что-то бо-
лее приемлемое для жизни?

Отказ от полного уничтожения противни-
ка в конфликте уже предполагает, что с ним 
как-то придётся считаться. Значит, решение 
по необходимости должно быть компромисс-
ным. Чтобы найти его, нужно договариваться, 
а чтобы договариваться, нужно хоть в мини-
мальной степени доверять собеседнику, ну, 
например, знать, что он в какой-то момент не 
наставит на тебя пистолет и не наденет на-
ручники. Известно, что первый гласный или 
негласный договор – это «договор о разору-
жении».

В лагере протестного движения надеж-
ды на такой договор сохранялись до 6 мая 
2012 г., а после серии летних репрессивных 
законов и развёртывания дела о «болотных 
беспорядках» почти полностью улетучились. 
Соответствующие требования освобождения 
политзаключённых и прекращения репрессий 
хорошо осознаны, необходимы и закономер-
ны. В этом лагере мотивация власти и ре-
жима трактуется лишь как трусливая жесто-
кость, не достойная никакого оправдания, а 
значит и маломальского осмысления.

Попробуем все же реконструировать 
логику поведения властей и выразим её в 
таком монологе: «Вам не нравится, что мы 
обыскиваем, арестовываем, нечестно судим, 
сажаем, запугиваем? А что нам прикажете 
делать? Кто каждодневно грозится свергнуть 

«кровавый режим»? Отобрать всё наше иму-
щество? Посадить нас или в тюрьму, или на 
«воровской пароход»? Подвергнуть полной и 
пожизненной люстрации? Если уж мы такие 
плохие и коварные, как вы привыкли уверять, 
то с чего бы вдруг нам не обороняться всеми 
доступными нам средствами? Почему бы нам 
не наносить превентивные удары по вашим 
болевым точкам вместо того, чтобы смирно 
ждать, когда вы исполните ваши угрозы?»

Ясно, что при такой позиции никаких мо-
тивов у власти в сегодняшней ситуации со-
глашаться на «договор о разоружении», т. е. 
на отказ от применения насилия в политике, 
нет. Но без «договора о разоружении» наибо-
лее вероятной остаётся эскалация взаимного 
отчуждения, рост репрессий, радикализация 
протеста с самыми неприятными последстви-
ями.

Отсюда вытекает первоочередная и 
весьма нетривиальная задача для протест-
ного движения: накопить достаточную «пере-
говорную силу», потенциал возможностей и 
угроз, которые заставили бы власть считать-
ся с оппозицией, отказаться от принятой сей-
час стратегии точечных репрессий и запуги-
вания, начать полноценные переговоры. 

Угрозы эти должны вести не к ожесточе-
нию, а к уступкам, для этого быть реальны-
ми, относиться к завтрашнему дню, а не быть 
шапкозакидательскими в отношении отда-
лённого и вполне мифического  «послерево-
люционного» будущего. 

Угрозы должны совмещаться с предо-
ставлением возможностей, иными словами, 
переговоры и партнёрство с оппозицией для 
каждого конкретного руководителя, чиновни-
ка должны вести не к неприятностям для него 
вплоть до изгнания (как сейчас), а к росту ре-
путации и новым карьерным перспективам.

Для накопления потенциала для таких 
угроз и возможностей нужны ресурсы, а где 
их взять? Речь идёт о сети организационных 
структур, о сотрудничестве с бизнесом и о 
массовой поддержке хотя бы в среде образо-
ванного класса крупных городов. 

Отвергаем «политтехнологический» путь, 
обычно сводящийся к манипулированию со-
знанием, нажиманию на «кнопочки» уязвлён-
ного самолюбия «широких масс». Реальная 
политическая репутация накапливается де-
лами, ясным обозначением сути волнующих 
людей проблем, внятно изложенными спосо-
бами их решения и «историями успеха».

Почему Россия с пока ещё сохраняю-
щимся уровнем образования и технологий 
почти ничего не производит для себя и миро-
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вого рынка? Что делать с оставшимися от со-
ветского ВПК моногородами? С пустеющими 
сёлами и заросшими бурьяном полями? Как 
остановить вымывание населения из восточ-
ных окраин страны, грозящее в будущем их 
потерей? Как обеспечить необходимое много-
кратное увеличение инвестиций в поддержку 
и обновление инфраструктуры? Почему нет 
массированного строительства обрабатыва-
ющих предприятий? Как открыть пути разви-
тия для почти задушенного малого и среднего 
предпринимательства (за пределами торговли 
и простейших услуг)? Как снизить число ор-
ганизаций и граждан, полностью зависимых 
от бюджетных «раздач», но не обратить их в 
нищету, а дать реальные возможности для са-
мообеспечения и развития? Почему при столь 
больших государственных затратах на меди-
цину и образование они остаются одновре-
менно столь дорогими для граждан и зачастую 
столь низкокачественными? Каким образом 
трансформировать управленческую систему, 
сросшуюся с системной коррупцией?

Нельзя сказать, что эти вопросы не вол-
нуют власть, во всяком случае, околокрем-
лёвские круги (журнал «Эксперт», РБК, ГУ 
ВШЭ и др.). Что-то делать даже пытаются, но 
властные решения обычно либо вовсе при-
митивны («наказать стрелочника» или «за-
лить проблему деньгами»), либо, в конечном 
счёте, усугубляют проблему (когда создают 
ещё один бюрократический орган, когда при-
нимают очередной «драконовский» закон). 
Соответственно, даже благонамеренные ин-
теллектуальные потуги «экспертов» в боль-
шинстве случаев оказываются тщетными. 

А вот в протестной среде все вопросы та-
кого рода либо вовсе не поднимаются, либо 
только в жанре «всё загубил режим, и пока 
его не свалим, сделать тут ничего нельзя и 
не нужно даже пытаться». Неоднократно раз-
давались призывы «строить параллельную 
реальность», «создать теневое правитель-
ство», «учредить альтернативный парламент, 
разрабатывающий свои законопроекты», од-
нако энергия до сих пор больше тратится на 
организацию уличных шествий и митингов, 
долгие и унизительные переговоры с властью 
о том, где и как эти «марши свободы» будут 
маршировать в коридорах, плотно окружён-
ных ОМОНом.

Более трудной в интеллектуальном и 
организационном плане, но и более перспек-
тивной, является разработка альтернативных 
институциональных решений по множеству 
реальных социально-экономических проблем 
разного уровня, что предполагает и новые за-

конопроекты, и новые механизмы взаимодей-
ствия, и новые бюджетные решения. 

Заранее огульно утверждать, что такие 
альтернативные решения, будучи разумны-
ми, всегда и везде будут отвергнуты мест-
ными властями, нельзя. Непременно нужно 
искать партнёров и единомышленников в ор-
ганах власти и в бизнесе. Если отказ не име-
ет оснований, если, тем более, он связан с 
опасениями ущемить узко ведомственные и 
коррупционные интересы (что вполне ожида-
емо), то нужно поднимать общественную кам-
панию, привлекая на свою сторону те группы, 
которые объективно заинтересованы в реше-
нии проблемы и недовольны существующим 
несправедливым и нарушающим их права по-
рядком. Накопление таких «козырей» – важ-
ный фактор успеха на будущих региональных 
и федеральных выборах, которые только ка-
жутся далёкими.

Необходимость расширения поддержки 
протестного движения в регионах давно осоз-
нана столичными лидерами. Направленность 
на разработку институциональных решений 
местных проблем, волнующих жителей реги-
онов, даёт содержательную наполненность 
такому осознанию.

Проясняется и отношение к ожидаемому 
кризису (то ли он опасен, то ли необходим). 
Социально-экономический кризис (не говоря 
уже о насильственной революции) – это зло 
для подавляющего большинства граждан, его 
нужно предотвращать, разрабатывая и про-
двигая институциональные реформы. А вот 
политический кризис, раскол элит, после-
дующие переговоры и демонтаж авторитар-
ного режима очень даже нужны и полезны, 
поскольку правящая группа своими репрес-
сивными акциями (от «законов» до арестов 
и дутых обвинений) показала, что готова це-
пляться за власть до последнего.

Следует учитывать, что значительная же 
часть провинциальной России (но и столич-
ной тоже!) – сторонники сохранения режима, 
приверженцы этнонационализма (вкупе с им-
перством и великодержавным шовинизмом) 
и возврата к социализму, они голосуют за 
ЕдРо, ЛДПР и КПРФ, которым близки лозунги 
бывшей рогозинской «Родины», анпиловской 
«Трудовой России» и ДПНИ с «русскими мар-
шами». Никакие дебаты и благонамеренные 
проповеди с рациональными аргументами 
никак на эту часть наших соотечественников 
не повлияют. Любая идеологическая атака 
будет отбита. 

Есть и теоретическое основание для та-
кого вывода. Стойкость к критике, ригидность 
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советско-имперско-националистического 
комплекса зиждется на прочной связке глав-
ных установок. Здесь сочетаются когнитив-
ные установки (фреймы) и ценностные уста-
новки (символы) типа: «внешние силы Зла во 
главе с Америкой и их сообщники предатели-
либералы и оккупанты во власти хотят погу-
бить Святую Советскую Русь». 

С этими установками крепко связаны 
идентичности, такие как «государство мне 
должно за службу, но недодаёт» и позиции 
рентополучателей, когда платят не за напря-
жённую, квалифицированную и эффективную 
работу, а за должность или статус (например, 
чиновника, офицера, доцента, учителя со 
стажем или пенсионера).

Теория социальной динамики указыва-
ет на путь не быстрой идеологической ата-
ки, а медленной институциональной осады. 

Мирная институциональная революция –  
это сложная совокупность конфликтных, 
разрушительных и творческих, созидатель-
ных процессов, которая будет идти по своей 
естественной непредсказуемой траектории. 
Однако определение общего вектора этой 
траектории (с условиями прохождения пяти 
развилок) и оптимальных ходов в каждой кон-
стелляции обстоятельств (с учётом наиболее 
значимых компонентов, факторов, законо-
мерностей) требует привлечения теоретиче-
ских моделей и знаний в области социальной 
и ментальной динамики. 

Эффективное применение хорошей со-
циальной теории, учитывающей сложные 
сочетания естественных и искусственных 
процессов, – это, разумеется, не гарантия, 
но значимый фактор успеха действительной 
демократизации страны.
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Естественные основы иерархических отношений в человеческом обществе1

В статье рассматриваются естественные механизмы организации и функциониро-
вания властных отношений в социальной общности. Предлагается анализ основных 
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и предполагающий расчленение общества на господствующие и подчинённые группы, 
а также выделение и обособление особого управленческого аппарата. Отметим, что 
любая социальная группа при этом подчиняется естественным законам синергетики, 
которые действуют не только в обществе, но и в любых нелинейных самоорганизую-
щихся системах. В статье подчёркивается естественная составляющая процесса уста-
новления социальной иерархии, выделения лидера группы. Описываются основные 
социальные роли индивида применительно к отношениям власти и подчинения: лидер, 
фаворит, аутсайдер, изгой. Любая социальная общность организуется и функционирует 
по принципу естественной иерархии. Влияние естественной составляющей отношений 
господства и подчинения таково, что человек вынужден становиться частью жёсткой 
социально-иерархической системы, подавляющей его свободу.
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Человеческое общество в целом и лю-
бая социальная группа в частности являются 
биосоциальной системой и, как следствие, 
предполагают организацию своей структуры 
по иерархическому принципу. Соответствен-
но, любая социальная общность характери-
зуется той или иной степенью неравенства 
входящих в неё индивидов. Подобное нера-

венство может проявляться в разной степени 
доступа к ценным ресурсам (пища, укрытие, 
информация и пр.) либо в различной способ-
ности воздействия на поведение других чле-
нов социальной группы. В данной статье, не 
отрицая ведущую роль в обществе социаль-
ного начала, проанализируем естественные 
основы иерархических отношений.
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Иерархия как социальное явление может 
быть сформирована разными механизмами. 
Различают агонистические и гедонистические 
иерархии [7]. В первом случае социальные 
ранги распределяются в процессе конфликт-
ного поведения индивидов, лидерами здесь 
становятся самые сильные и агрессивные 
особи. Во втором случае иерархия связана с 
распределением внимания в группе, что по-
зволяет даже слабым в физическом плане 
индивидам занять позиции лидера. 

Социальная иерархия обусловливает на-
личие в группе отношений господства и под-
чинения. Действительно, механизмы господ-
ства и подчинения, будучи универсальной 
формой группового взаимодействия, обнару-
живаются на всех уровнях человеческих объ-
единений – от семьи до государства. 

В самом общем смысле господство мож-
но определить как «распоряжение челове-
ческими действиями» [6]. В социологии и 
социальной философии под господством по-
нимается институциональная форма обще-
ственных отношений, характеризующихся 
подчинением одной социальной группы дру-
гой на основе их экономического, политиче-
ского либо социального неравенства.

В настоящее время существует два под-
хода к изучению отношений господства и под-
чинения. В рамках первого подхода подобные 
отношения рассматриваются как имманентно 
присущие человеческой природе, согласно 
другой концепции господство является след-
ствием цивилизационного развития челове-
чества, возникая вместе с разделением труда 
и возникновением частной собственности.

На наш взгляд, господство и подчинение 
являются естественно обусловленной соци-
альной формой взаимодействия индивидов, 
проявляющейся как реализация обществен-
ной, коллективистской природы человека. 
Реализуя инстинктивное стремление быть 
частью какой-либо общности, индивид вы-
нужден принимать участие в отношениях го-
сподства и подчинения, которые имеют своей 
целью избежание анархии, хаоса и достиже-
ние согласованности в действиях всех чле-
нов группы. 

Таким образом, отношение «господ-
ство – подчинение» является наиболее целе-
сообразной формой организации социальной 
группы, поскольку оно обеспечивает стабиль-
ность функционирования этой системы и её 
самовыживание. И такое отношение не явля-
ется «изобретением» социума: оно перешло 
к нам по наследству от наших животных пред-
ков, поэтому оно естественно.

В этой связи становится очевидным, что 
многочисленные теории реорганизации чело-
веческого общества по принципу всеобщего 
равенства утопичны по своей сути. Достиже-
ние равенства между людьми (как, впрочем, 
и в животном мире) невозможно ни в эконо-
мическом, ни в политическом, ни в физиче-
ском отношении. К примеру, в политологии 
широко известен так называемый «железный 
закон олигархии», согласно которому даже 
те политические партии, которые стремятся 
к социальному равенству, в процессе своего 
развития формируют чёткую иерархическую 
структуру.

Причины, по которым один человек под-
чиняется другому, а также механизмы, лежа-
щие в основе социальных отношений господ-
ства и подчинения, интересовали учёных с 
давних времен.

Так, ещё античный философ Аристотель 
главным типом общественного взаимодей-
ствия считал отношения господства и подчи-
нения, объясняя их естественным неравен-
ством людей. Аристотель утверждал, что че-
ловек от природы является либо свободным 
гражданином, либо рабом. «Точно так же в 
целях взаимного самосохранения необходи-
мо объединяться попарно существу, в силу 
своей природы властвующему, и существу, в 
силу своей природы подвластному. Первое 
благодаря своим умственным свойствам 
способно к предвидению, и потому оно уже 
по природе своей существо властвующее и 
господствующее; второе, т. к. оно способно 
лишь своими физическими силами исполнять 
полученные указания, является существом 
подвластным и рабствующим» [1, с. 377].

Средневековому обществу, несмотря на 
распространение христианской идеологии, 
провозглашавшей равенство и братство всех 
людей, также не удалось избежать образова-
ния сложной иерархии господства и подчине-
ния. В данном случае иерархия обосновыва-
лась степенью близости того или иного инди-
вида к источнику абсолютной власти – Богу. 
Философы-просветители, напротив, подчёр-
кивали значимость власти в обществе, счи-
тая при этом, что власть должна основывать-
ся на разуме. Право власти одних людей над 
другими объяснялось ими необходимостью 
руководства разумных над неразумными, так 
сказать, во имя общего блага. Подобная вера 
в разумность и непогрешимость «руководи-
теля» представляется нам немного наивной, 
поскольку история человечества насчитыва-
ет немало случаев, когда власть в руках «зна-
ющих как лучше» приводила к установлению 
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диктата и тотального контроля над всеми 
членами общества.

Известный немецкий социолог Макс 
Вебер разводит понятия «господство» и 
«власть». Согласно Веберу, не всякая власть 
является господством, которое есть «процесс 
реализации власти» [3, с. 637]. Господство 
предполагает определённую вероятность 
того, что приказы руководителей встретят у 
подчинённых готовность их выполнить. Таким 
образом, отношения господства и подчине-
ния реализуются в условиях «взаимных экс-
пектаций» [3, с. 631]: руководитель ожидает, 
что его распоряжение будет беспрекословно 
исполнено, а подчинённые, в свою очередь, 
считают, что руководитель имеет право отда-
вать такие распоряжения. Другими словами, 
властные отношения переходят на уровень 
«господство – подчинение», когда они оце-
ниваются их участниками как легитимные. 
«Легитимный, т. е. законный, порядок не мо-
жет ограничиваться самим фактом примене-
ния власти, он нуждается в вере в её закон-
ность <…> легитимность порядка может быть 
гарантирована только внутренне, а именно: 
чисто аффективно: эмоциональной предан-
ностью; ценностно-рационально: верой в 
абсолютную значимость порядка в качестве 
выражения непреложных ценностей; религи-
озно: верой в зависимость блага и спасения 
от сохранения данного порядка» [3, с. 638]. 

Вебер выделяет три идеальных типа го-
сподства: традиционное, харизматическое и 
легальное (рациональное). Традиционное го-
сподство строится по принципу «хозяин – слу-
га», основано на личной преданности и имеет 
яркую эмоциональную окраску. Харизмати-
ческое господство основывается на личных 
качествах лидера, которому приписываются 
исключительные, экстраординарные (иногда 
даже магические) способности. Полная за-
висимость от личных качеств «миссии» обу-
словливает нестабильный характер харизма-
тического господства. Легальное господство 
подразумевает подчинение формальным 
законам и правилам, установленным самим 
обществом. Официально установленные, 
«публичные» правовые нормы определяют 
деятельность не только обычных граждан, но 
и людей, стоящих у власти. Следовательно, 
лидеры при легальном типе господства не 
могут самостоятельно, без согласования с 
законом, осуществлять управление группой.

Таким образом, «господство – подчине-
ние» как тип общественных отношений есть 
процесс осуществления власти, характеризу-
ющийся наличием институциональных форм 

и предполагающий расчленение общества 
на господствующие и подчинённые группы, 
а также выделение и обособление особого 
управленческого аппарата. Важно подчер-
кнуть, что любая социальная группа при этом 
подчиняется естественным законам синерге-
тики, которые действуют не только в обще-
стве, но и в любых нелинейных самооргани-
зующихся системах.

Американский психолог Эрик Бёрн пред-
лагает интересный анализ динамических 
структур в психике индивида, побуждающих 
его выбирать определённые паттерны по-
ведения в ситуации группового взаимодей-
ствия. 

Общеизвестное утверждение о том, что 
человек есть общественное животное, Бёрн 
понимает по-своему. Он считает, что для ин-
дивида естественно желание своим поведе-
нием (стимулом) вызывать ответную реакцию 
у других участников групповой коммуника-
ции. Анализ трансакций, под которыми по-
нимается «единица действия в любой соци-
альной агрегации» [2, с. 253], позволил Бёрну 
выделить в структуре личности три эго-состо-
яния: Родитель, Взрослый и Ребёнок. Эго-со-
стояния представляют собой «взятые вместе 
образцы поведения и состояния психики» [2, 
с. 256]. 

Родитель – это набор заимствованных 
состояний, к которым относятся социальные 
нормы, запреты, образцы родительского по-
ведения или поведения других авторитетных 
лиц. В своём поведении Родитель использует 
способности к суггестивному воздействию на 
людей – способности суггестора, т. е. в пове-
дении Родителя используется естественный 
механизм суггестии [8]. Родительское влия-
ние на психику индивида может проявляться 
в виде критики (Контролирующий Родитель) 
или поддержки (Заботливый Родитель). Функ-
циональная значимость Родителя, согласно 
Бёрну, заключается в сбережении энергии по-
средством принятия автоматических, не под-
лежащих сомнению решений.

Ребёнок – это архаичное эго-состояние, 
влияние которого также  выражается в двух 
видах: Естественный Ребёнок, характеризую-
щийся непосредственностью, изобретатель-
ностью, доверчивостью, и Адаптированный 
Ребёнок, проявляющийся в повышенной кон-
формности, неуверенности, робости.

Под эго-состоянием Взрослый понима-
ет то, что называют «зрелым поведением» 
индивида, предполагающим объективное 
рассмотрение фактов физической и психи-
ческой действительности. Таким образом, 
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Взрослый – это независимый набор образцов 
поведения, не подвластный Родительскому 
предубеждению и архаичному воздействию 
Ребёнка.

Относительно отношений господ-
ство – подчинение наибольший интерес для 
нас представляет состояние Родитель, по-
скольку его основной функцией является кон-
троль поведения индивида. Такой тип пове-
дения (предполагающий ограничение свобо-
ды других людей, злоупотребление властью 
Родителя), присутствуя в каждом человеке от 
рождения, либо пресекается, либо поощряет-
ся окружающими нас людьми. Влияние эго-
состояния Контролирующего Родителя может 
иметь не только внутреннюю (контроль лич-
ного поведения индивида), но и внешнюю на-
правленность (контроль других людей, «игры 
власти»). С другой стороны, и влияние Забот-
ливого Родителя выражается в использова-
нии власти для защиты и поддержки других 
людей, что не исключает, а, скорее, предпо-
лагает возникновение господства (вспомним 
идеи философов – просветителей).

Индивиду свойственно оправдывать вли-
яние Контролирующего Родителя соображе-
ниями морали и рациональности, однако, на 
самом деле имеет место подчинение устояв-
шимся авторитетам, подкреплённое перво-
бытным страхом индивида быть изгнанным 
из группы.

Таким образом, по терминологии Бёрна, 
Контролирующий Родитель заставляет чело-
века подчиняться авторитетам, ставит под 
сомнение его личные убеждения и чувства, 
побуждает искать одобрения со стороны тех, 
кто имеет над ним власть. С позиции чело-
века, далёкого от профессионального психо-
анализа, попробуем предположить, что само-
стоятельность и непокорность индивида в та-
ком случае определяется его способностью 
противостоять влияниям Контролирующего 
Родителя – как внешним, так и внутренним, 
т. е. проявлять способности к контрсуггестии, 
которая по форме – также естественный ме-
ханизм, наполненный социальным содержа-
нием [8]. Для нейтрализации контролирую-
щих указаний Родителя индивиду необходи-
мо признать, что подобные приказы вовсе не 
обосновываются нормами морали, они явля-
ются результатом влияния других людей.

Причины и механизмы подчинения яв-
ляются традиционными объектами изучения 
для представителей социальной психологии. 
Американский психолог Стэнли Милгрем, из-
учавший психологию власти и подчинения, 
является автором одного из самых известных 

экспериментов в этой области. Результаты 
его опытов показали, что подавляющее боль-
шинство людей склонны подчиняться коман-
дам авторитетного лица, даже рискуя прине-
сти вред жизни и здоровью другого человека.

Милгрем доказал, что «подчинение мо-
жет быть глубоко укоренившейся наклонно-
стью, побуждением, превосходящим по силе 
этическое воспитание, сострадание и нормы 
социального поведения» [5, с. 90].

В процессе подчиняющего влияния ав-
торитета на индивида можно выделить два 
фактора: информационное воздействие и 
нормативное. Информационное воздействие 
проявляется в ситуации, когда индивид не об-
ладает достаточным опытом и знанием пра-
вил поведения, с помощью которых он мог бы 
скоординировать свои действия. В таком слу-
чае он скорее подчинится человеку, облада-
ющему (с субъективной точки зрения индиви-
да) необходимой информацией. В результате 
нормативного воздействия индивид испыты-
вает страх быть осуждённым и изгнанным из 
группы.

Психологические эксперименты Милгре-
ма, хотя и не позволили обнаружить конкрет-
ные психологические механизмы подчинения 
авторитету, безусловно, являются очень зна-
чимыми для понимания природы отношений 
господства и подчинения. Можно говорить 
о том, что в психике человека присутствует 
инстинктивное стремление к подчинению. 
Многие люди стремятся избегать ответствен-
ности, хотят быть ведомыми, хотят, чтобы им 
указывали, что и как нужно делать. Действи-
тельно, одна из актуальных проблем совре-
менного общества − возникновение так на-
зываемого «массового человека» − продукта 
массовой культуры, буквально взывающего к 
мелочному, каждодневному контролю (напри-
мер, в виде рекламы).

Немецкий социолог и философ Эрих 
Фромм в качестве «императивных частей на-
туры человека» [10, с. 17], определяющих его 
поведение, называет потребность в самосо-
хранении (в которой он объединяет физиоло-
гические потребности индивида в пище, воде, 
сне и пр.) и потребность связи с окружающим 
миром. 

Фромм отмечает, что потребность избе-
гать одиночества, потребность ощущать себя 
частью некой общности в человеке настолько 
сильна, что неудовлетворение её влечёт за 
собой психическое разрушение, так же как 
физический голод приводит к смерти. Разли-
чая эмоциональную близость и физический 
контакт, Фромм пишет: «Отсутствие связан-
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ности с какими-либо ценностями, символами, 
устоями мы можем назвать моральным оди-
ночеством. И можем утверждать, что мораль-
ное одиночество так же непереносимо, как и 
физическое, более того, физическое одино-
чество становится невыносимым лишь в том 
случае, если оно влечёт за собой и одиноче-
ство моральное» [10, с. 21].

Фромм обосновывает  первобытный 
страх индивида оказаться в одиночестве дву-
мя причинами. Во-первых, одиночество – это 
прямая угроза существованию. Человек дол-
жен объединяться с другими людьми либо 
для защиты от врагов, либо для возможности 
трудиться и обеспечивать себя средствами 
к существованию. Во-вторых, способность 
мыслить заставляет человека осознавать 
себя как некое индивидуальное существо, 
отдельное от природы и от других людей. 
Самосознание индивида ставит его перед 
проблемой собственной ничтожности в срав-
нении с окружающим миром. «Если он не 
принадлежит к какой-то общности, если его 
жизнь не приобретает какого-то смысла и на-
правленности, то он чувствует себя пылин-
кой, ощущение собственной ничтожности его 
подавляет. Человек должен иметь возмож-
ность отнести себя к какой-то системе, кото-
рая бы направляла его жизнь и придавала ей 
смысл; в противном случае его переполняют 
сомнения, которые в конечном счёте парали-
зуют его способности действовать, а значит, и 
жить» [10, с. 22].

Итак, индивид вступает в групповые от-
ношения в том числе и для того, чтобы удов-
летворить свою потребность в ощущении 
принадлежности к какой-либо общности, 
избежать ощущения одиночества. Коллек-
тивная психология называет такую потреб-
ность индивида стадным инстинктом. «Эта 
стадность является биологически аналогией 
и как бы продолжением многоклеточности; 
она является дальнейшим проявлением вы-
текающей из либидо склонности всех одно-
родных живых существ объединиться в еди-
ницы большого объёма. Индивид чувствует 
себя неполным (incomplete), когда он один» 
[9, с. 92]. 

Животному миру стадный образ жизни 
свойственен в большей степени. Стадный 
инстинкт поддерживает иерархическую си-
стему стада, закрепляя за каждой особью 
определённую роль, тем самым обеспечивая 
устойчивость, стабильность его существо-
вания. Человеческую группу в этом смысле 
отличают от животного стада лишь внешние 
признаки стадного ранжирования, сам меха-

низм действия «стадного инстинкта» у лю-
дей фактически не отличается от животного. 
Типичное проявление «стадного инстинкта» 
в социальной группе – реагирование подчи-
нением на «особь высокого ранга» (вожака, 
лидера группы). 

Люди подвержены влиянию «стадно-
го инстинкта» в разной степени. Те из них, 
кто больше склонен к «стадности» во всех 
её проявлениях, с большей вероятностью 
склонны подчиняться людям, занимающим 
более высокую позицию в естественно-груп-
повой иерархии. Самое страшное наказание 
для «стадного» человека – быть изгнанным 
из группы. 

Поскольку структура системы «господ-
ство – подчинение» в конечном счёте реали-
зуется конкретными людьми, она не может 
быть проанализирована вне  социально-клас-
совой иерархии общности. В рамках данной 
статьи нам хотелось бы рассмотреть основ-
ные роли индивида в группе применительно к 
отношению власти и подчинения.

Центральную роль в организации и регу-
лировании деятельности социальной группы 
играет лидер – индивид, пользующийся при-
знанным авторитетом, обладающий влияни-
ем, способный управлять действиями других. 
Группа, в свою очередь, признаёт право ли-
дера управлять ею, принимать за неё реше-
ния в различных ситуациях.

Выбор лидера группы в процессе уста-
новления социальной иерархии в большин-
стве случаев происходит неосознанно, ин-
стинктивно. Распространена точка зрения, 
что в каждом человеке присутствует и ли-
дерская программа, и программа подчинения 
(это объясняет тот факт, что индивид может 
одновременно выполнять несколько ролей в 
разных социальных группах). В процессе пер-
воначальной групповой коммуникации инди-
виды неосознанно сравнивают собственную 
лидерскую программу (лидерские возможно-
сти) с подобными программами окружающих. 

Прекрасной иллюстрацией процесса 
установления лидерства в социальной группе 
служит отрывок из произведения У. Голдинга 
«Повелитель мух»: «Выборы оказались заба-
вой не хуже рога. Джек, было, начал спорить, 
но кругом уже не просто хотели главного, но 
кричали о выборах и чуть не все предлагали 
Ральфа. Никто не знал, почему именно его; 
что касается смекалки, то уж скорей её проя-
вил Хрюша, и роль вожака больше подходила 
Джеку. Но Ральф был такой спокойный, и ещё 
высокий, и такое хорошее было у него лицо; 
но непостижимее всего и всего сильней их 
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убеждал рог. Тот, кто дул в него, а теперь спо-
койно сидел на площадке, держа на коленях 
эту хрупкую красивую штуку, был, конечно, не 
то, что другие» [4, с. 18].

Как мы видим, установление лидерства 
есть естественный, стихийный процесс, осу-
ществляемый посредством неосознанного 
восприятия мимики, жестов, поз или взглядов 
членов группы.

Роль посредника между лидером и груп-
пой приписывается фавориту.

Фаворит включён в круг приближённых к 
лидеру, избранных членов группы. Какая-то 
часть индивидов постоянно стремится вой-
ти в окружение лидера, чтобы ощутить свою 
значимость в обществе (мы бы сказали, ре-
ализовать свой «стадный инстинкт»). Цель 
существования фаворита – получение выго-
ды – достигается посредством конформизма. 
Соотношение понятий «лидер» и «фаворит» 
можно выразить следующим образом: ли-
дер – человек, достигший конечной цели, а 
фаворит –  несостоявшаяся потенция лидера. 
Возможно, у фаворита в значительной степе-
ни развиты потребности и в господстве, и в 
подчинении: он стремится господствовать, но 
не желает брать на себя ответственность за 
результаты организуемых им действий. Дру-
гими словами, фаворит никогда не станет ли-
дером, поскольку ему необходим влиятель-
ный покровитель и возможность проявить 
власть над нижестоящими.

Особую, хоть и не совсем почётную, нишу 
в групповой иерархии занимает аутсайдер. 
Аутсайдера отличает от фаворита не только 
и не столько менее значимый социальный 
ранг, сколько  его отношение к занимаемой 
им позиции и к иерархии группы в целом. Аут-
сайдер – всегда неудачник, он считает себя 
достойным более высокого положения в груп-
пе, но менее удачливым, чем лидер. Суть су-
ществования аутсайдера сводится к последо-
вательности нереализованных возможностей 
забраться на вершину групповой иерархии. 
Неспособность в полной мере реализовать 
свой «стадный инстинкт» доставляет аутсай-
деру психологическое неудобство, притом, 
что он всегда сохраняет надежду получить 
статус лидера группы.

Индивида, полностью выпавшего из со-
циальной среды, принято обозначать тер-
мином «изгой». Прежде всего, отметим, что 
позиция изгоя просто необходима для нор-

мального функционирования  и «сохранения 
баланса» «стадной иерархии»: изгои служат 
своего рода «козлами отпущения» для лиде-
ра и его окружения, на них проецируется вся 
негативная энергия группы, начинается так 
называемая «травля» изгоев (которая также 
имеет аналоги в животном мире). Поскольку 
ранг изгоя существует просто потому, что он 
«должен быть», т. е. ниша изгоя пустовать не 
может, то зачастую потенциальному индиви-
ду (изгою) искусственно приписывают нега-
тивные характеристики, в результате чего он 
начинает вести себя так, как от него ожидает 
группа. Так, недальновидный учитель, назы-
вая ученика отсталым, или хулиганом, полу-
чает в результате именно его. В этом случае 
идёт борьба не за получение высокого ранга, 
а за избавление и спасительное дистанциро-
вание от него.

Таким образом, любая социальная общ-
ность организуется и функционирует по 
принципу естественной иерархии. Влияние 
естественной составляющей отношений го-
сподства и подчинения таково, что человек 
вынужден становиться частью жёсткой со-
циально-иерархической системы, подавляю-
щей его свободу. В таких условиях индивид 
неосознанно стремится упрочить своё по-
ложение в естественно-групповой иерархии, 
снискать одобрение со стороны тех, кто име-
ет над ним власть с одной целью: избежать 
опасности быть изгнанным из «стаи», по-
скольку это для современного человека, как и 
для наших далёких предков, означает гибель. 

Самостоятельное (и адекватное) поведе-
ние индивида в данном случае будет опреде-
ляться только его способностью противосто-
ять подавляющему воздействию лидера, т. е. 
проявлять способности к контрсуггестии. Сле-
дует особо подчеркнуть, что иерархические 
общественные отношения, основывающиеся 
на естественных механизмах суггестии и кон-
трсуггестии, имеют внешнее социальное со-
держание. Социальная среда, обусловленная 
особенностями социально-экономической, 
политической и иных систем, превращается 
в основополагающий фактор, определяющий 
специфический характер функционирования 
естественных механизмов иерархических об-
щественных отношений.
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триумф человечества в научном познании и творчестве
В современном техногенном и информационном обществе в научную и техноло-

гическую деятельность вовлечены миллионы людей. Человечество находится в со-
стоянии настоящей революции в области коммуникаций и глобальной информации, 
подготовившей и смену мировоззрений. Велика в этом роль философии науки, сфор-
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истории и философии. Только в философии науки креативная мощь интеллекта тесно 
связана с порождением новых смыслов в гуманных технологиях научно-творческой де-
ятельности. В обозримом будущем человечество будет жить в экстремальных условиях 
техногенного и информационного общества, где главным фактором саморазвития че-
ловечества становится разумное и нравственное использование научного знания и ин-
формации. Тенденции саморазвития человечества в основном связаны исключительно 
с развитием науки, техники, технологии в невиданных масштабах.

Ключевые слова: наука, философия науки, мышление, научная креативность как 
способность к научно-творческой деятельности, интеллект, интуиция, системный подход.

Yuriy Mikhailovich Khrustalev 
Doctor of Philosophy, Professor, 

Honored Worker of Higher School of the Russian Federation, 
Sechenov First Moscow State Medical University
(Moscow, Russia), e-mail:  ymhrus70@yandex.ru
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Millions of people are involved in scientific and technological activities in modern techno-
geneous and information society. Mankind is in the state of genuine revolution in the sphere of 
communications and global information which prepares a shift of worldviews. The philosophy 
of science has played a significant role in this process. It has been formed at the junction of 
the three research areas: science in itself, its history and philosophy. It is in the philosophy of 
science that the creative power of scholars’ intellect is closely connected with generation of 
new meanings both in life and in the humanitarian technologies of scientific and creative ac-
tivities.In foreseeable future humanity will live in extreme conditions of anthropogenic society, 
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the evolution of science, technics and technology on an unprecedented scale.

Keywords: science, philosophy of science, thinking, scientific creativity as ability to scien-
tific and creative activities, intellect, intuition, systems approach.

© Хрусталёв Ю. М., 2013

Наука наивна и проста  
по сравнению с реальностью 

− всё же это самое драгоценное, что у нас есть.
А. Эйнштейн

Наука в нынешнем смысле этого слова – 
исторически новое явление. Она существует 
в тесной связи с философией, которая при-

звана выводить её из как бы турбулентного (от 
лат. turbulentus – «бурный, беспорядочный») 
состояния в мире вещей и явлений. Или, если 
говорить в духе времени, она должна стать 
клиринговым (от англ. cleaning – «чистка») пу-
лом в деле научно-творческого обслуживания 
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научно-технических и новых технологических 
достижений в современной глобально-техно-
генной и информационной цивилизации. В ка-
честве новой и самостоятельной дисциплины 
в осмыслении природы, общества и человека 
учёные используют научно-творческие фор-
мы и методы. Во-первых, и в содержании, и 
в функциях конкретных наук ныне произошли 
радикальные перемены: появились стратеги-
ческие сюжеты в исследовании бытия мира 
(например, экспериментальное подтверж-
дение бизона Хигсса). И, во-вторых, все со-
временные науки испытывают потребность в 
философии науки.

Философия научного творчества пред-
ставляет собой интеллектуально-нравствен-
ную систему, претендующую на созидание, 
обобщение, т. е. синтез наличного знания, 
приобретённого человечеством. С ней связа-
ны непростые взаимоотношения во всех ви-
дах научно познавательной жизнедеятельно-
сти – в самой науке, медицине, искусстве, ре-
лигии, политике, экономике и т. д. Но особен-
но сложным и весьма позитивным является 
укрепление взаимосвязи и взаимодействия 
философии с познанием. Оно, кстати, стиму-
лирует рождение новых проблем, концепций. 
Если в античности относительно самосто-
ятельно существовали математика, астро-
номия, логика, этика, медицина, то только в 
эпоху Нового времени от натурфилософии 
отделились физика и химия. А в XIX в. окон-
чательно оформились в самостоятельные 
виды науки: биология и физиология, геология 
и политэкономия, психология и социология, 
позднее – квантовая механика и квантовая 
химия. Ныне появились: генетика, экология, 
космология, кибернетика, синергетика, био-
этика и др. науки. 

Философски оценивая смысл и назначе-
ние этих функциональных наук в познании 
мира, общества и человека, в сознании лю-
дей закрепляются и новые категориальные 
структуры и наиболее общие научные пред-
ставления и понятия, которые используют-
ся в конкретных научных исследованиях и в 
практической деятельности. Так, при фило-
софском осмыслении радикально новых ми-
ровоззренческих представлений о мире вы-
работались иные формы познания, которые 
становятся предпосылкой для творческого 
освоения и преобразования объектов на дан-
ной стадии развития. Затем сформировались 
категориальные философские системы, зна-
чимость которых для науки и для практики 
важна на всех этапах эволюции человеческо-
го познания мира и их использования в инте-
ресах человечества. 

Философия и наука сегодня образуют 
целостное единство в познании мира и креа-
тивном осмыслении знаний о нём. И та и дру-
гая сторона этого познавательного единства 
несут в себе творческий смысл. И если наука 
творит новые знания о мире, то философия, 
осмысливая их, формирует понятия о нём и 
определяет отношение людей к объективной 
реальности. Кроме того, философия даёт 
ещё и общий «инструментарий» для науч-
ного исследования бытия мира – всеобщую 
методологию, с помощью которой учёные це-
ленаправленно творят новые знания. Совре-
менная проблематика науки и философская 
методология познания развивают в мыш-
лении учёных креатив к формам и методам 
самой науки как к сложному, многомерному и 
противоречивому процессу. 

Причём, в современной науке познава-
тельные традиции высоко ценятся и учёны-
ми, и широкой общественностью как идеалы 
и нормы для подражания и радикально об-
новляются. Некоторые из них представляют 
теоретические концепции (от лат. conceptius –  
«мысль») совершенно нового типа, служащие 
как бы источником для создания совершенно 
иных и школ, и моделей в научных исследо-
ваниях. Отцом учения о научных традициях 
и революциях считают Томаса Куна (1922–
1996) – историка и философа науки. Да, кро-
ме традиций в оценке научно-творческого 
потенциала учёных, стало всё больше вни-
мания уделяться осмыслению роли скачков в 
научном творчестве как переворотов в их по-
знавательной деятельности. В этом направ-
лении особо продвинулись физика, химия, а 
теперь биология и медицина, как отрасли на-
учного естествознания, имеющие приоритеты 
в философском мышлении.

У философов и учёных последних де-
сятилетий всё чаще предметом их научного 
поиска становятся фундаментальные идеи, 
представления, понятия, образующие устой-
чивые, инерционные основания для научного 
прогресса. В массовом сознании они пред-
стают сферой непрерывного исследования 
мира и получения знания о нём. Традицион-
ные знания – фундаментальный каркас для 
инноваций в науке как уникальном социаль-
но-культурном институте. С этими знаниями 
связаны устоявшиеся взгляды на мир приро-
ды, общества, культуры, выработанные по-
колениями учёных. В трудах А. Эйнштейна,  
М. Планка, творцов квантовой механики  
Н. Бора, М. Борна, В. Гейзенберга, Э. Шре-
дингера, П. Дирака, В. Паули и ряда других 
учёных-теоретиков продемонстрирована эф-
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фективность традиционных идей, идеалов и 
принципов при создании ими новых теорий.

Признанный лидер в философии науки, 
выдающийся физик-теоретик, лауреат Нобе-
левской премии В. Гейзенберг (1901–1976) 
утверждал, что наши современные пробле-
мы, наши методы, наши научные понятия, по 
меньшей мере, вытекают из традиции, сопро-
вождающей или направляющей науку в мно-
говековой истории. Согласно его мнению, фи-
зика элементарных частиц развивается так, 
что научное знание перестаёт быть тради-
ционным знанием о природе «как она есть», 
перестаёт быть объективным в том смысле, 
что оно независимо от человека. Естествен-
но-научное знание субъективируется, в него 
как бы включаются элементы человеческой 
деятельности при изучении природы в виде 
экспериментального оборудования. По его 
мнению, мысль учёного движется в направ-
лении приобщения свойств мира к научному 
знанию, которое не просто описывает приро-
ду, как принято считать в традиционных на-
уках, а ищет  «природу», её реальность, с ко-
торой имеют дело естествоиспытатели. 

В лаборатории учёного нельзя найти 
природу, если только она с самого начала 
не определяется им как продукт научной де-
ятельности. В ней нет и природы, и научной 
теории, которая, в соответствии с филосо-
фией науки, воспроизводит в себе природ-
ный мир. В лаборатории теории приобретают 
специфический характер знания, поскольку 
нет отчуждения между теорией и практикой. 
Теории как бы прячутся за частными интер-
претациями того, «что случается» и «что есть 
данный конкретный случай», они маскируют-
ся под справедливые на данный момент вре-
мени ответы на вопросы, «как придать суть 
и смысл частному событию». Учёные заинте-
ресованы, прежде всего, в том, чтобы «вещи 
работали», а поэтому их поведение привя-
зано к структуре научных интересов. Чистая 
теория – это как бы интеллектуальная иллю-
зия, которую наука унаследовала из истории 
философии и естествознания.

Всё человеческое знание о мире имеет 
интеллектуальное содержание, при этом «в 
любом его фрагменте следует усомниться» 
(К. Поппер), и любые положения науки могут 
и должны быть открыты для критики и твор-
чества. Поэтому, признавая суть разумных 
принципов в деятельности учёных, а также 
творческие эталоны и методологические ре-
гуляторы, выступающие в качестве образцов 
при решении исследовательских задач, фи-
лософия науки отвергает абсолютную унифи-

кацию дисциплин. Когда возникла социально-
культурная ситуация, на первый план выдви-
нулись инновационные учения в философии 
познания и объяснения полученных знаний. В 
это же время были достигнуты и выдающиеся 
успехи в познании и объяснении бытия мира 
и общества: математике, естествознании, гу-
манитарных науках. Важную роль в этих дис-
циплинах играла философская методология. 

Философия и методология науки как от-
расль познания стали «великим восстано-
вителем наук» (Ф. Бэкон) и одновременно 
сферой интеллектуально-нравственного ос-
мысления и интеграции научных принципов 
познания. В связи с этим знамением эпохи 
Нового времени – становления современной 
науки, стало философское учение о методе 
научного познания. Философская методоло-
гия нацеливала исследователей на раскры-
тие потенциала познания, создание, умелое 
использование учёными рациональных ме-
тодов, служащих освобождению творческого 
разума от схоластических оков догматизма. 
Высшим смыслом философской методоло-
гии стала ориентация на научно-эксперимен-
тальные исследования при рациональном 
приоритете в раскрытии сути законов мира, 
потенциальных возможностей человека. За-
родилась новая эпоха – эпоха естественного 
сопряжения философии с наукой. 

Креативность – способность мыс-
лить философски

В самом общем виде креативность мыш-
ления задаётся интенцией для научного по-
знания и определяется как динамичное раз-
витие философской культуры мышления у 
учёных, которое существует в разнообразных 
видах и формах. Симбиоз философии и на-
уки нацелил учёных на поиск качественно 
новых содержательных сущностей и смыслов 
в предметах, вещах, явлениях и процессах, 
происходящих в мире и обществе. Все эти 
идеализированные знания стали уникальны-
ми модельными образами для учёных, с кото-
рыми они и производят мысленные экспери-
менты. В связи с этим креативность в науке 
дисциплинарно организована. Она представ-
ляет собой имманентный союз философской 
смысловой концепции и научного творческого 
созидания новых знаний в исследовательских 
программах самых разных сфер познания, 
взаимодействующих между собой, но имею-
щих при этом и свою уникальную и самобыт-
ную оригинальность. 

Здесь следует указать на суть и смысл 
диалектического сопряжения естественно-на-
учного и философского творчества. Значение 
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диалектического метода в утверждении необ-
ходимого существенного сопряжения между 
философией и наукой, начиная с момента их 
зарождения (натурфилософии) и особенно 
в качестве самостоятельных систем и под-
систем в рамках единого, целостного и раз-
вивающегося познания мира и общества, а 
также взаимного диалектического научного и 
философского мышления. Целевая програм-
ма диалектически мыслящего учёного состо-
ит в том, чтобы, погружаясь в науку, искать и 
находить в ней способы и методы исследова-
ния новых сфер бытия, которые предопреде-
ляют всё дальнейшее синергийное (от греч. 
synergeia – «совместное действие») самораз-
витие. Специфическая особенность научного 
синергийного творчества предстаёт в виде 
симбиоза или взаимной связи эмпирического 
и теоретического моментов в исследовании. 

Бесспорным фактом в научном творче-
стве учёных является всё, что не отделимо от 
философской интерпретации познания. Если 
даже учёный не согласен с этим утвержде-
нием, в действительности же он придержи-
вается неких философских идей, принципов 
при интерпретации открытых им новых зна-
ний. Он, разделяя в принципе представления 
своего времени о картине мироздания, стре-
мится критично переосмысливать все свои 
прежние знания. Ни учёный, ни любой специ-
алист не может уклоняться от философского 
осмысления и переосмысления всех фунда-
ментальных теоретических знаний прошлого. 
Эта ситуация касается и постановки вопроса 
о предпосылках научно-творческого иссле-
дования. Ведь не случайно теоретическая 
реальность закрепляется терминологически 
в понятии «идеализация», как философской 
абстракции, доведённой до предельной точ-
ности.

Так, при описании явлений атомного мас-
штаба нельзя отвлекаться от тех физических 
условий, в которых они наблюдаются. Кванто-
вым величинам присущ характер относитель-
ности к средствам наблюдения. В. Гейзенберг 
писал: «Мы не можем избежать употребления 
языка, тесно связанного с традиционной фи-
лософией. Мы спрашиваем: “Из чего состоит 
протон? Делим или неделим электрон? Слож-
ной или простой частицей является фотон?” 
Однако это не верно поставленные вопро-
сы, ибо слова “делить” или “состоять” в этой 
связи в значительной мере утрачивают свой 
смысл. Нашей задачей должно быть приспо-
собление нашего мышления и нашего языка, 
то есть нашей научной философии, к новой 
ситуации, созданной данными эксперимен-

та» [3, с. 665]. Эти революционные новации в 
науке потребовали радикального пересмотра 
не только её концептуальных основ, но и ме-
тодологических принципов познания. 

Поскольку существуют разные уровни 
систематизации научных знаний о Вселен-
ной, которые позволяют сформировать иную 
научную картину мира, выделяют три основ-
ных типа, соответственно и три основных 
значения, в которых применяется понятие 
«научная картина мира» при характеристике 
процессов, структуры и динамики науки. Во-
первых, оно указывает на особый горизонт 
систематизации знаний, полученных раз-
личными науками. Именно в этом значении 
судят о современной научной картине мира, 
которая выступает как целостный образ Все-
ленной. Во-вторых, термин «научная картина 
мира» применяется для обозначения новой 
системы понятий и представлений о приро-
де, складывающихся в синтезе достижений 
научных дисциплин. И, в-третьих, им опре-
деляется мировоззренческий горизонт систе-
матизации знаний в отдельно взятых науках, 
фиксируя целостное видение мира в предме-
те конкретного исследования. 

Достижения в физике, химии, биологии, 
медицине и т. д., меняя философское виде-
ние предметной области соответствующей 
науки, постоянно порождают мутации есте-
ственно-научной картины мира, что приводит 
к пересмотру ранее сложившихся самих по-
нятий и общих представлений о действитель-
ности. Необходимо при этом учитывать, что 
возникновение всё новых научных моделей 
бытия Вселенной предполагает постоянное 
развитие, совершенствование философских 
оснований науки. Так обстояло дело не толь-
ко с созданием теории относительности, но и 
со всеми другими открытиями наук, которые 
радикально меняли картину мира и через неё 
оказывали влияние и на перестройку самой 
науки.

Философский смысл научного позна-
ния

Философия всегда стремилась постиг-
нуть смысл мира и противилась бессмысли-
це мировой необходимости. Основное пред-
положение философии – это предположение 
о существовании смысла природы и постижи-
мости его, о возможности прорыва к смыслу 
через бессмыслицу. Осознание смысла при-
роды через научное познание мира как твор-
ческо-исследовательского акта учёных по 
приобретению знаний о нём связано с пред-
метом познания, а он всегда один и тот же, 
независимо от того, кто и когда осуществляет 
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это исследование. Среди смыслов познания, 
определяющих характер научной деятель-
ности учёных, первостепенная роль принад-
лежит реализму и убеждению в объективном 
существовании исследуемых объектов. И 
если признавать объективность результатов 
научного исследования, то следует признать 
возможность и необходимость философских 
смыслов о них. 

Философский смысл – это как бы свое-
образный контракт человека со своей жиз-
нью, согласно которому он разумом и телом 
посвящает себя тому, что является для него 
особо важным. Философский смысл – это 
внутреннее содержание или самобытное 
значение того знания о чём-либо, которое 
может и должно быть осознано, т. е. понято 
человеком. Под научным смыслом понимает-
ся не главное назначение всей человеческой 
жизни, а особого рода компетентное обраще-
ние с знаниями о природной и общественной 
средах и способах их преобразования. Если 
дать самое общее определение научному 
смыслу, то это может означать: человек со 
своими разумными задатками и креативными 
способностями, высокими чувствами и жела-
ниями включается в реальную жизненную си-
туацию, творчески относится к ней, обогащая 
себя и окружающий мир, принимая и отдавая 
ему всё, от него зависящее. 

Философское мышление в научном по-
знании выступает основанием или неким 
креативным (от лат. creation – «создание») 
началом в исследовании мира. Философское 
мышление служит источником творческо-
го озарения учёных при исследовании ими 
и объяснении причин саморазвития мира 
природы и общества людей. Философское 
мышление – это целостная система метафи-
зических идеалов и принципов. Посредством 
их формулируются нормы и методы фунда-
ментальной и прикладной науки, которые 
служат условием и фактором включения её 
в общечеловеческую культуру соответствую-
щей исторической эпохи. Становление и са-
моразвитие философских оснований в науч-
ном познании мира, их изменение требуют не 
только философской, но и научной эрудиции 
исследователя. Весь комплекс исследований 
на стыке философии, науки осуществляется 
философами науки, учёными, всеми специа-
листами. Этот подход относится к осознанию 
исследователями современного предмета 
философского мышления в науке.

Философским мышлением является 
критичное осмысление и постоянное пере-
осмысление всех имеющихся знаний, но, 

прежде всего, научных истин, позволяющих 
людям определять подлинно человеческое 
отношение к миру природы и обществу, ос-
нованное на разуме и совести. Вот почему 
сегодня следует осознать роль и значение 
философских оснований или первоначал на-
уки. Именно бытие этих оснований в научном 
познании является предметной областью 
когнитивной философии (от лат. cognitio − 
«познание, осознание»). Она демонстрирует 
способность к умственному восприятию и 
переработке информации как единственно-
го источника знания. В объективной реаль-
ности они служат атрибутом творческого че-
ловеческого размышления о бытии мира и 
т. д. Отвлекаясь от конкретности объектов, 
предметов, процессов, явлений в мире, они 
образуют понятия и категории, без которых в 
принципе невозможно рациональное научное 
творчество. 

Расширение и особенно углубление 
научных знаний о мире требуют не только 
философского осмысления, но и переосмыс-
ления многих открытий и параметров самой 
науки: понятий, идей, идеалов, концептов, 
методов, которые определяют суть, смысл и 
значение познания природы, общества и че-
ловека. Философские основания науки, опре-
деляющие смысл новых проблем познания 
естественных процессов, происходящих в 
природе, обществе, выступают в виде иссле-
довательской программы. Все они предста-
ют системно образующими факторами всех 
произведённых научных знаний. По мере 
саморазвития науки, когда она сталкивается 
с необычными фактами функционирующих 
объектов в мире, возникла потребность в вы-
работке новых научных путей и средств для 
постижения законов развития мира по срав-
нению с теми, какими пользовались ранее 
с уже сложившимися представлениями. В 
познании уникальных свойств материи рост 
научного знания стал возможен в результате 
постоянной перестройки философских осно-
ваний в научных исследованиях микромира 
и макромира, которые требует эпоха научных 
революций. 

В отличие от классической науки, где го-
сподствовали представления и понятия об 
устойчивости мира обратимости, однородно-
сти и равновесности процессов, протекающих 
в нём, в новой неоклассической науке меня-
ется образ представления и понимания мира. 
Он предстаёт как непрерывно возникающий 
и эволюционизирующий по нелинейным за-
конам процесс развития. Картина мира в ней 
предстаёт в виде неожиданных поворотов, 
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связанных с выбором направлений дальней-
шей эволюции. Чтобы понять этот естествен-
ный мир глубже, необходимо множество его 
научных описаний, не сводимых друг к другу, 
но, тем не менее, связанных правилами пере-
хода. Новая концепция науки даёт предсказа-
ния лишь на короткие временные интервалы, 
а дальше траектория изменений явлений и 
процессов в мире как бы ускользает от созна-
ния учёных. Из-за нестабильности в развитии 
мира неоклассическая наука не претендует 
на абсолютную истину или на исчерпываю-
щее знание.

Неоклассическая наука ставит субъект 
познания в само содержание знания как его 
необходимый компонент, поэтому принци-
пиально меняется предмет знания. Им ста-
новится не реальность мира, отражаемая 
живым созерцанием субъекта, а построение 
им знания об объекте как идеально-теоре-
тическом конструкте. Поскольку о содержа-
тельных характеристиках объекта нельзя 
говорить без учёта средств их выявления, 
порождается и специфический объект нау-
ки. Выявление относительности в объекте и 
его отношения к научно-исследовательской 
деятельности субъекта повлекло за собой 
новацию, которая говорит о науке, ориенти-
рующейся не на изучение вещей и явлений 
природы как неизменных, а на изучение тех 
объективных условий, попадая в которые они 
ведут себя разнообразно. Становление и раз-
витие новых методов неоклассической науки 
не привело к упразднению традиционных ме-
тодологических установок.

Радикальная перестройка философских 
оснований познания означает изменение 
сущности, смысла и стратегии исследования 
мира, общества и человека. В период на-
учных революций появляются новые пути и 
средства получения и объяснения научных 
знаний, которые не всегда реализуются в 
действительности. К ХХI в. возникли научные 
открытия, которые не вписывались в тради-
ционные представления о мире. В познании 
микромира учёные установили, что электрон 
ведёт себя и как частица, и как волна – в за-
висимости от экспериментальной ситуации. 
Современные физика, химия и биология и 
мн. другие естественные науки, учитывая 
многообразие молекул, атомов, элементар-
ных частиц и иных микрообъектов, указыва-
ют на их неисчерпаемую сложность и способ-
ность превращения из одних видов в другие. 
Получается, что материя в новой, неоклас-
сической науке предстаёт и дискретным, и 
одновременно непрерывным субстратом. 

Теория относительности А. Эйнштейна 
принципиально отличалась от теории Нью-
тона. В ней и время, и пространство уже не 
абсолютны; они взаимоувязаны с материей, 
движением и между собой. Сам А. Эйнштейн 
так выражал суть теории относительности: 
«Раньше полагали, что если бы из Вселенной 
исчезла вся материя, то пространство и вре-
мя сохранились бы, теория же относитель-
ности утверждает, что вместе с материей ис-
чезли бы пространство и время». Тем самым 
теория относительности указывает на законы 
пространства, которое становилось четырёх-
мерным. Так, в пространстве появляется но-
вая, четвёртая координата, а именно – время. 
Установление пространственно-временной 
взаимозависимости от скорости движения 
разных видов материи (замедление времени 
и искривление пространства) указывало на 
ограниченность роли классической науки в 
объяснении взаимосвязи материи, простран-
ства и времени.

Оценивая успехи современной науки, 
В. Гейзенберг отмечал, что окончательному 
признанию научности теорий относитель-
ности и квантовой механики предшествовал 
значительный период неуверенности и за-
мешательства. Во-первых, ни у кого не было 
желания разрушать старую, классическую 
физику. А во-вторых, уже стало очевидно, что 
говорить о внутриатомных процессах в по-
нятиях прежней физики уже нельзя. «Физики 
не чувствовали тогда, – писал он, – что все 
понятия, с помощью которых они до сих пор 
ориентировались в пространстве природы, 
отказывались служить и могли употребляться 
лишь в очень неточном и расплывчатом смыс-
ле» [5, с. 265]. Эти и другие сдвиги в арсена-
ле понятий научного познания микромира со-
провождались активизацией философского 
осмысления этого феномена и создания но-
вых методологических оснований науки. Так, 
в противовес принципу истинной научности 
теории, адекватно отражающей исследуемые 
объекты, в неоклассической науке признаёт-
ся истинность нескольких отличающихся друг 
от друга теоретических описаний одной и той 
же объективной реальности, поскольку в каж-
дом из них может содержаться момент объек-
тивно-истинного в принципе научного знания. 

Все эти изменения свидетельствуют о 
начале глобальной революции в науке, – 
постнеоклассической. Отныне объектами 
исследования становятся системные об-
разования в науке, которые определяются 
саморегуляцией. Это принципиально новые 
явления в научном исследовании сложней-
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ших систем породили в принципе новую на-
уку – синергетику. В ней подчёркивается роль 
кооперативных эффектов в самоорганизации 
мира. Рациональное значение синергетики 
как науки связано с тем, что она нацелена на 
формирование системных принципов само-
организации, реализующихся в мире приро-
ды: физических, химических, биологических и 
социальных. Синергетика, будучи системным 
видением мира, поднимает науку на высокий 
инновационный уровень динамического под-
хода к структурированным целостностям. Это 
процессы особо уникальные, детерминиро-
ванные целостностью, а также конфигураци-
ей взаимодействий, местом в структуре. 

Важным аспектом самоорганизации яв-
ляются все части, которые ведут себя со-
гласованным образом. В синергетике и мате-
рия в неорганической природе способна при 
определённых условиях к самоорганизации. 
Она исследует сам механизм возникнове-
ния порядка из хаоса, т. е. беспорядка. Это –  
научное кредо. Оно, по своей сути, револю-
ционно. Прежняя наука признавала увели-
чение энтропии системы, т. е. увеличение 
беспорядка или дезорганизации, хаоса и т. д. 
Синергетика считает, что системное разви-
тие происходит в моменты бифуркации (от 
лат. bifurcus – «раздвоение») и тогда получа-
ет веерный набор возможностей выбора на-
правлений для дальнейшего саморазвития. 

В наше время реконструкция науки обре-
ла проблемный статус, проявив актуальность 
как философская проблема в рационали-
зации научного познания. При этом следует 
заметить, что произошло уточнение понятия 
рациональности  (от лат. ratio – «разум» ), как 
человеческой разумности, научно-смысловой 
упорядоченности и систематичности знания, 
согласованности его с суждениями, действи-
ями, поведением. Научная рациональность 
опирается на законы бытия человеческого 
разума. А он – один и тот же у людей различ-
ных эпох и исторических культур. Поэтому за-
коны функционирования научного разума не-
изменны. Если философам удалось сформу-
лировать их в виде логики, методологических 
принципов и правил познания, то тем самым 
учёные получили стандарт и критерий, кото-
рый используется при оценке научно-творче-
ских действий учёного любой исторической 
эпохи, любых методов мышления при иссле-
довании бытия мироздания и человека в нём. 

Конечно, наука не может дать абсолют-
ного знания, но она на это и не претендует, 
ибо всякое знание относительно. Так, выда-
ющийся учёный и философ Н. Н. Моисеев в 

статье «Научное предвидение» утверждал: 
«Мы ничего, никогда не знаем абсолютно 
точно, а всегда только “почти точно”. Это ма-
ленькое “почти” присутствует во всех наших 
расчётах, и тому есть, по меньшей мере, две 
причины. Во-первых, как говорят философы, 
нам доступна лишь относительная истина. 
Научной деятельностью учёного является 
только та, которая направлена на разработ-
ку, совершенствование, уточнение и т. п. тео-
рий, признаваемых относительно истинными 
именно в исторически-определённое время. 
Во-вторых, много способов и методов позна-
ния мира использовало человечество в своей 
истории саморазвития. Но лишь некоторые из 
них приводили к результатам, которые вошли 
в современное научное знание. 

Поэтому любые познаваемые явления 
природы нельзя рассматривать как бы сами 
по себе, в том смысле, что их познание пред-
полагает субъекта, человека. Стало быть: не 
только в социально-гуманитарных науках, но 
и в естествознании предметом исследования 
является не природа сама по себе, а та, ко-
торая подлежит человеческому вопрошанию, 
человек опять встречает самого себя. Без 
творческой деятельности субъекта получение 
истинного понимания предмета невозможно. 
Более того, мера объективности познания 
пропорциональна мере исторической актив-
ности самого субъекта. Однако последнюю 
нельзя абсолютизировать, как и пытаться 
устранить из познания субъективный момент. 
Философский анализ знаний о квантово-вол-
новых процессах невозможен без вмешатель-
ства в них наблюдающего субъекта – учёного. 
Итак, субъективное знание пронизывает все 
исследования и в определённой форме вклю-
чается в его результат, всё это и даёт право 
говорить о неприменимости познания только 
принципа объективности. 

Здесь следует обратить внимание на 
диалектическое сопряжение науки и фило-
софии. Суть диалектического метода в ут-
верждении внутреннего, т. е. существенного 
сопряжения между философией и наукой, 
начиная с момента их зарождения (натурфи-
лософии) и, особенно, выделения в качестве 
самостоятельных систем и подсистем в рам-
ках единого, целостного и развивающегося 
знания, а также диалектически противоречи-
вого механизма взаимодействия научного и 
философского знания. Задача диалектически 
мыслящего исследователя состоит в том, что-
бы, погружаясь в конкретные науки, искать и 
находить новые способы познания предмета 
данной науки, которые предопределили бы 
её дальнейшее синергийное саморазвитие. 
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Даже «мистификация, которую претерпела 
диалектика в руках Гегеля, отнюдь не поме-
шала тому, – замечал К. Маркс, – что Гегель 
дал всеобъемлющее изображение её всеоб-
щих форм движения. У Гегеля диалектика 
стоит на голове. Надо её поставить на ноги, 
чтобы вскрыть под мистической оболочкой 
рациональное зерно» [6, c. 22]. 

Как заметил известный физик-теоретик  
А. Б. Мигдал (1911–1991): «Учёные всего 
мира, как правило, мыслят диалектически, 
не называя и не формулируя законов диа-
лектики, а руководствуясь здравым смыслом 
и научной интуицией» [7, c. 31]. А. М. Борн, 
один из интерпретаторов квантовой механи-
ки, говорил, что философско-диалектическая 
сторона науки его интересовала даже боль-
ше, чем специальные её результаты. Науч-
ная работа физика-теоретика «теснейшим 
образом переплетается с философией, и без 
серьезного знания философской литературы 
его работа будет впустую» [2, c. 44]. В этом 
рефреном звучит мысль об органической свя-
зи современной науки и философии. «Каж-
дая фаза естественно-научного познания на-
ходится во взаимодействии с философской 
системой своего времени; естествознание 
доставляет факты наблюдения, а философия 
– методы мышления» [1, c. 79]. 

С разработкой физиками-теоретиками 
квантовой механики родилась и новая гло-
бальная «философская проблема, трудность 
которой состоит в том, что нужно говорить о 
состоянии объективного мира, при условии, 
что это состояние зависит от того, что дела-
ет наблюдатель» [1, c. 81]. А признанный ли-
дер в квантовой науке В. Гейзенберг, говоря 
о научных тупиках, в которые завела теория 
элементарных частиц и которые заставляли 
учёных тратить много усилий и времени на 
теоретические поиски, заявлял, что эти тупи-
ки «обусловлены подчёркнутым нежеланием 
многих исследователей вдаваться в филосо-
фию, тогда как в действительности эти люди 
бессознательно исходят из дурной филосо-
фии и под влиянием её предрассудков запу-
тываются в неразумной постановке вопроса» 
[5, c. 163]. Учёный считал, что физики-теоре-
тики, хо тят они того или нет, руководствуются 
философией – «сознательно или неосознан-
но». Весь вопрос состоит в том, каковы же её 
качество и содержание, ибо «дурная фило-
софия исподволь губит хорошую физику» [4,  
c. 85]. Чтобы этого не происходило ни в физи-
ке, ни в других науках, исследователи долж-
ны руководствоваться только хорошей или 
строго научной диалектической философией.

Для создателей теории относитель ности 
и квантовой физики было характерно, гово-
ря словами известного физика-теоретика 
В. Гейзенберга, это «стремление выйти из 
привычной роли мысли и вступить на новые 
пути понимания целостной структуры мира..., 
стремление к цельному пониманию мира, к 
единству, вмещающему в себя напряжение 
противоположностей» [5, c. 287]. Переход на-
уки от классического типа научного исследо-
вания к неоклассическому, а затем и к постне-
оклассическому был подготовлен эволюцией 
научной рациональности. Человек, творчески 
изучающий тайны объективной реальности, 
наталкивается на ситуации своей погружён-
ности в диалектику познания. Применение 
диалектического метода в науках требует 
знания экспериментальных фактов и их тео-
ретического обобщения. 

Философская оценка научных рево-
люций

Революции в науке, как и в любой другой 
сфере познания мира, представляют собой 
как бы магическое (от греч. mageia – «вол-
шебство») свойство коренной ломки знаний, 
их глубоких качественных изменений в содер-
жании и методах исследования мира. Это –  
скачкообразные этапы в постижении тайн 
мира, когда меняются теории, парадигмы, 
научно-исследовательские стратегии и т. д. 
Главные среди них: идеи, идеалы, принципы, 
законы, средства и методы исследования. 
Они, будучи имманентными (от лат. immanent –  
«внутренний») понятиями о картине мира и 
философскими основаниями обосновывают 
суть и смысл научного исследования экспе-
риментального и рационального свойства. 
Примером служит революция, осуществлён-
ная ещё И. Кантом. Философ рассматривал 
априорное и умственное постижение как ма-
гическое прозрение, проистекающее из уни-
кального человеческого разума. Он сделал 
и предложения познающему разуму, выхо-
дящему за пределы опыта, как критический 
самоанализ познавательных способностей 
человека.

Смысл философской оценки науки Кан-
том состоит в том, что основой познания ста-
ло не только умственное созерцание, а твор-
ческое воображение как целенаправленная 
умодеятельность по конструированию нового 
знания. Много позже Т. Кун (1922–1995) дал 
философскую оценку исследованию само-
го познания, разделив на два качественных 
этапа. Один он назвал нормальной наукой, а 
другой – научной революцией. В первый этап 
вошло традиционное познание, когда учёные 
действуют в рамках общепринятой парадиг-
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мы. Им надлежит разрешать концептуаль-
ные, инструментальные и математические 
задачи по-старому. Но на этом этапе старая 
парадигма всё же уточняется, а сфера её 
действия расширяется. В таком состоянии 
науки предлагают новые алгоритмы познава-
тельной деятельности, разрешая их в рамках 
поставленных задач. Этой парадигме подчи-
няются как теории, методологические нормы, 
так и ценностные, и мировоззрен ческие уста-
новки. 

В современном понимании мироздания 
свершилась глобальная научная и мировоз-
зренческая революция – теоретически пред-
сказанное 60 лет назад существование новой 
элементарной частицы физиком-теоретиком 
Хиггсом (р. 1929) экспериментально дока-
зано. Получено подтверждение о реальном 
существовании нового бозона. Теория бозо-
на Хиггса была выдвинута ещё в 1960 г. Она 
объясняла природу основополагающих ве-
личин – массы. Бозон был назван «частицей 
Бога», потому что он несёт в себе разгадку 
зарождения Вселенной. Его обнаружение на-
зывают революционным прорывом. Считает-
ся, что в Большом взрыве этот бозон придал 
элементарным частицам массу. В связи с 
этим революционным событием необходи-
мо более подробно изложить философскую 
суть и смысл свершившегося. Если в химии 
поныне научную базу представляет Периоди-
ческой закон Д. И. Менделеева, то в ядерной 
физике это «Стандартная модель», указыва-
ющая на взаимодействие и взаимосвязь эле-
ментарных частиц. 

Для экспериментального подтверждения 
этой частицы был построен Большой адрон-
ный коллайдер (БАК). Это гигантское кольцо 
длиной почти 27 км, с 9300 магнитами, омы-
ваемыми сначала 10 000 т жидкого азота, а 
затем и жидким гелием. Человек создал, чего 
никогда не было на Земле. Внутри коллай-
дера самое пустое место во всей Галактике. 
Давление в 10 раз меньше, чем давление на 
Луне, где воздуха нет (а точнее – почти нет). 
Он же и самое горячее место в Галактике: 
генерируется температура в 100 тыс. раз 
больше, чем на Солнце. И при этом, чтобы 
регистрировать результаты микровзрывов, 
детекторы коллайдера охлаждены до темпе-
ратуры минус 271,3 ° – такого холода нет и в 
открытом космосе. На этом феноменальном 
«приборе» и была обнаружена элементарная 
частица Хиггса. Обнаружение этой частицы 
приблизило к созданию «теории всего», о чём 
мечтал ещё И. Ньютон. Экспериментальное 
подтверждение бизона Хиггса дало интел-
лектуальную пищу и философам для переос-

мысления известных учений о саморазвитии 
бытия вообще и человеческого в том числе. 

Важное научное событие в наше время, 
которое можно приобщить к лику научной 
революции, – открытие биологами феноме-
на стволовых клеток. За 2012 г. нобелевская 
премия по физиологии и медицине присуж-
дена специалистам по клеточной биологии 
Джону Гёрдону (John Gurdon) и Синье Яма-
наке (Shinya Yamanaka). Речь идёт о зрелых 
клетках, которые способны перепрограмми-
роваться и преобразоваться в клетки разного 
типа, кроме эмбриональных. Эти открытия – 
революционные, т. к. они помогут в принципе 
изменить методы лечения. Эти нобелевские 
лауреаты нашли рецепты выращивания кле-
ток отдельных типов и даже целых тканей, 
что открывает перспективы эффективной 
борьбы с тяжёлыми заболеваниями челове-
ка, таких как, например, болезнь Паркинсона 
или диабет, в том числе, наследственными. 
Нынешние технологии позволяют получать 
здоровые нейроны из клеток кожи людей и 
далее использовать для трансплантации. 
Гердон заложил основы клонирования как 
воспроизведения живого объекта как копии. 
Ядра пересаживают в яйцеклетки, из которых 
удалено собственное ядро, и они, развиваясь 
в новые организмы, образуют клон генетиче-
ски идентичных животных. 

Интрига состоит в том, что российские 
медики на основе открытия Яманака учатся 
лечить болезнь Паркинсона, но пока на кры-
сах! Дело в том, что стволовые клетки можно 
превратить в любые клетки организма, в том 
числе нейроны определённого вида, которых 
так не хватает в мозге больных паркинсониз-
мом. Из эмбриональных стволовых клеток 
можно получить и ткань для человеческого 
организма. Из них можно вырастить новую 
печень, почки, получить нейроны. Но выра-
батываются эти чудодейственные клетки под 
воздействием особых генов в эмбрионе. У 
человека они присутствуют, но не работают. 
Человеческие эмбрионы были единственным 
источником получения стволовых клеток. 
И это проблема – их использование неэтич-
но, и неродные клетки плохо приживаются, 
а где взять необходимые эмбрионы, чтобы 
удовлетворить потребность в их клетках? 
И Яманака нашёл источник эмбриональных 
стволовых клеток – это собственный орга-
низм человека. 

Известный знаменитый афоризм Ф. Бэко-
на: «Знание – сила» сегодня ещё более акту-
ален. Тем более, если в обозримом будущем 
человечество будет жить в экстремальных 
условиях техногенного и информационного 
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общества, где главным фактором самораз-
вития человечества становится разумное и 
нравственное использование научного зна-
ния и информации. Тенденции саморазвития 
человечества связаны исключительно с раз-

витием науки, техники, технологии в невидан-
ных масштабах. Благодаря небывалым науч-
но-техническому прогрессу, охватывающему, 
по сути, все области жизни и деятельности 
человека.

Список литературы

1. Борн М. Размышления и воспоминания физика. М.: Наука, 1977. 280 с. 
2. Борн М. Физика в жизни моего поколения. М.: Изд-во иностр. лит-ры, 1963. 536 с.
3. Гейзенберг В. Успехи физических наук. Т. 12. Вып. 4. М., 1977. 368 с. 
4. Гейзенберг В. Физика и философия: часть и целое. М.: Наука, 1989. 400 с.
5. Гейзенберг В. Шаги за горизонт. М.: Прогресс, 1987. 665 с.
6. Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 23. 
7. Мигдал А. Б. Физика и философия // Вопр. философии. 1990. № 1. С. 5–32. 

References

1. Born M. Razmyshleniya i vospominaniya fizika. M.: Nauka, 1977. 280 s. 
2. Born M. Fizika v zhizni moyego pokoleniya. M.: Izd-vo inostr. lit-ry, 1963. 536 s.
3. Geyzenberg V. Uspekhi fizicheskikh nauk. T. 12. Vyp. 4. M., 1977. 368 s. 
4. Geyzenberg V. Fizika i filosofiya: chast i tseloye. M.: Nauka, 1989. 400 s.
5. Geyzenberg V. Shagi za gorizont. M.: Progress, 1987. 665 s.
6. Marks K., Engels F. Soch. T. 23. 
7. Migdal A. B. Fizika i filosofiya // Vopr. filosofii. 1990. № 1. S. 5–32.

Статья поступила в редакцию 24 марта 2013 г.



8584

гуманитарный вектор. 2013. № 2 (34) Философия

УДК165
ББК87.22

Наталья Леонидовна Худякова
доктор философских наук, профессор,

Челябинский государственный университет
(Челябинск, Россия), e-mail: hudyakovanl@gmail.com

Шамиль Шамильевич Хайрулин
кандидат педагогических наук, доцент,

Челябинский государственный университет
(Челябинск, Россия), e-mail: hairulin58@mail.ru

Андрей Иванович Мацына
кандидат философских наук,

Челябинский государственный университет
(Челябинск, Россия), e-mail:  matsyna@inbox.ru

Ольга Олеговна Полякова
соискатель, Челябинский государственный университет

(Челябинск, Россия), e-mail: oleniya@mail.ru

Философская разметка профессионально значимого объекта 
в комплексном междисциплинарном исследовании
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ими действительности. Философия становится общеметодологической «осью» обще-
научной и специальной профессиональной подготовки лётного состава. Результаты ис-
следований дают возможность выйти на более высокий уровень философского обоб-
щения. Данный подход позволяет в занимательной форме положительно повлиять на 
процессы формирования профессиональных навыков, воспитания полноценной лич-
ности и сформировать основу к дальнейшему постижению философии. 
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astronomy, and archaeoastronomy. The development of the students’ ability to philosophical 
reflection allows them to understand a person in whole and themselves in particular as fun-
damentally objective creatures. This changes their perception of reality. Philosophy becomes 
a general methodological “axis” of the general scientific and specialized training of the flight 
personnel. The results make it possible to reach a higher level of philosophical generalization. 
This approach allows us to have a positive influence on professional skills formation and edu-
cation of the full-fledged personality, to form the basis for further philosophy comprehension.

Keywords: teaching philosophy, cultural markings, coelosphere, аrchaeoastronomy, avi-
ation astronomy, celestial spherical coordinates, navigator.

Преподавание философии в лётном во-
енном вузе сопряжено с необходимостью 
создания эффективных подходов, позволя-
ющих усваивать философские идеи на глу-
боком теоретическом уровне в непосред-
ственной связи с профессиональной на-
правленностью. Специфика работы кафе-
дры ГиСЭД ВУНЦ ВВС «Военно-воздушная 
академия» (г. Челябинск)1, отвечающей за 
уровень гуманитарной подготовки будущего 
офицера-штурмана, заключается в том, что 
философия, являясь одной из базовых дис-
циплин, преподается в первом семестре. 
Она формирует мировоззренческую и обще-
методологическую основу дальнейшего по-
лучения специальных знаний и применения 
их на практике. Весь комплекс гуманитар-
ных, общеобразовательных и специальных 
дисциплин, получаемых в течение дальней-
шего обучения, в большой степени зависит 
от уровня философской рефлексии. Она 
представляет собой, своего рода, общеме-
тодологическую «ось» дальнейшей обще-
научной и специальной профессиональной 
подготовки лётного состава. Высокий уро-
вень рефлексии и эвристичности особенно 
востребован в профессии штурмана; его 
роль в экипаже иногда образно сравнива-
ется с «мозгом воздушного корабля». Воз-
никает закономерный вопрос: возможно ли 
преподавание философии встроить в учеб-
ный процесс таким образом, чтобы курсант 
после первого года подготовки мог целена-
правленно, творчески, ориентируясь на про-
фессиональную специфику, повышать уро-
вень философской подготовки? 

Государственные образовательные 
стандарты нового поколения закладывают 
возможность реализации стремления к по-
знанию не только в ходе освоения курса 
основных и дополнительных учебных дис-
циплин, но и посредством осуществления 

1 Кафедра гуманитарных и социально-экономиче-
ских дисциплин Военного Учебно-Научного Центра Во-
енно-Воздушных Сил «Военно-воздушная академия» 
(филиал г. Челябинск). До 2011 (год закрытия вуза) за-
ведующий кафедрой – кандидат педагогических наук, до-
цент Ш. Ш. Хайрулин.

научно-познавательной деятельности. Это 
требует формирования у курсантов навыков 
к самостоятельным научным исследовани-
ям и практическому применению получен-
ных знаний в сфере своей будущей профес-
сиональной компетенции. Тяга к познанию 
и творчеству в значительной мере может 
быть мотивирована организацией научно-
исследовательской работы. Наиболее удач-
ной формой такой работы представляется 
деятельность военно-научного кружка, во-
влекающего курсанта в решение комплекс-
ных междисциплинарных, фундаментально 
ориентированных исследований, в основе 
которых лежит онтологическая проблема. 
Хотелось бы рассказать об опыте работы 
секции философии2 военно-научного обще-
ства кафедры ГиСЭД ВУНЦ ВВС «Воен-
но-воздушная академия» (филиал г. Челя-
бинск) с 2008 по 2011 гг. 

На философские семинары выносится 
углублённое рассмотрение вопроса «Кате-
гория движения. Движение во Вселенной» 
из учебного курса философии. Данный во-
прос имеет взаимосвязь с учебными вопро-
сами «Небесная сфера. Системы сфериче-
ских небесных координат», «Зависимость 
между небесными координатами светил и 
геодезическими координатами и расчёта-
ми» учебной дисциплины «Основы авиаци-
онной астрономии» [1, с. 4]. 

Согласно опыту работы, интерес кур-
сантов к рассмотрению этих вопросов в зна-
чительной мере стимулируется переходом 
к свободному обсуждению ярких иллюстра-
ций из истории человеческой культуры. Осо-
бенно притягательной в этом смысле ока-
зывается история материальной культуры, 
изобилующая примерами древних памят-
ников, в конструкциях которых присутству-
ет палеоастрономическая составляющая 
(древние обсерватории, астрономически 
ориентированные ритуальные памятники, 
древние изображения звёздного неба). Од-
ним словом все, что составляет объект из-

2 Руководитель – кандидат философских наук  
А. И. Мацына.
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учения археоастрономии. «Точкой сомне-
ния», стимулирующей одновременно и фи-
лософский, и профессиональный интерес, 
оказывается информация о том, что объ-
екты археоастрономии, имеющие реперные 
привязки к звёздному небу, воочию показы-
вают направления движения небесной сфе-
ры. Это древнее небо, которое уже «ушло», 
оторвалось от древних человеческих меток! 
Такой момент в работе военно-научного 
кружка на деле оказывается «точкой би-
фуркации» интереса курсантов-кружковцев. 
Разброс дальнейшего творческого осмыс-
ления поднятой проблематики оказывается 
очень широким. От философской пробле-
мы сущности природного и культурного до 
постановки задачи разработки технических 
средств навигации. Здесь важно стимулиро-
вать творческий путь курсанта и поддержать 
его на этом пути.

В объяснении присутствия разных ти-
пов астрономических планировок в архео-
логических памятниках [6] мы отталкиваем-
ся от положения о том, что человек являет-
ся принципиально предметным существом. 
А предметный мир, сфера человеческого 
бытия – это прежде всего мир, который раз-
мечен культурой [5, с. 30]. Когда речь идёт 
о памятниках материальной культуры, атри-
бутирующих мифологическое сознание, мы 
вступаем в особую область символической 
разметки мира. 

Онтология мифа отражает специфиче-
скую особенность древних манифестацио-
нистских форм мировосприятия. Эта спец-
ифика заключается в том, что миф базиру-
ется на ассоциативном восприятии действи-
тельности, сопряжённом с работой нерас-
судочных слоёв психики. Вследствие этого 
древний ритуал, как правило, имеет онтоло-
гическую направленность, а соответствую-
щие ему культовые сооружения могут быть 
связаны с картиной звездного неба по прин-
ципу моделирования циклических процес-
сов. Эта связь обозначена нами как динами-
ческий небесный паттерн, обеспечивающий 
понимание единой и цельной астрономиче-
ской схемы [9, с. 485], с различной степенью 
полноты, запечатлённой в древних и совре-
менных артефактах. Говоря иными слова-
ми, знание современной научной астроно-
мической картины мира позволяет обнару-
жить возможные астрономические привязки 
древних ритуальных сооружений. Ключевое 
положение в циклической схеме небесного 
паттерна занимает информация о положе-
нии Полюса Эклиптики, о движении Полюса 

Мира, о временном пребывании Полярных 
звёзд в Полюсе Мира, о четырёх основных 
системах астрономических координат [6; 7]. 
Но эти положения одновременно являются 
важными так же и для авиационной астро-
номии и картографии.

С позиции набирающего силу архе-
оастрономического подхода как древнее 
сознание, так и современное (например, 
сознание исследователя-историка, архео-
астронома, штурмана) подвергает рефлек-
сии один и тот же объект – звёздное небо. 
А это предполагает возможность разведоч-
ного поиска таких памятников с опорой на 
схемы потенциального присутствия в ланд-
шафте древних реперов-привязок к звёзд-
ному небу. Привлекательность такой учеб-
но-научной и одновременно исследователь-
ской работы состоит в том, что молодые 
курсанты, будущие штурманы, находясь 
на земле, пребывая в лоне гуманитарных 
дисциплин, уже учатся чувствовать живое 
дыхание, движение небесной сферы и кос-
моса. Осознание этого происходит по мере 
того, как кабинетные теоретические схемы 
расчётов движения небесной сферы нахо-
дят иллюстративное подтверждение в виде 
древнего памятника культуры, связанного с 
палеоастрономией, ориентированного не на 
современное, а на древнее небо с иным по-
ложением звёзд. 

В практической части разведочный по-
иск древних памятников культуры опирает-
ся на практику применения ГИС-технологий 
[8]. Кстати сказать, опыт применения ГИС-
технологий в этой области зафиксирован 
членами военно-научного кружка «Воз-
душная разведка памятников археологии» 
под руководством Н. И. Чуева1. Географи-
ческая информационная система в виде 
электронных карт предназначена для сбо-

1 Около десяти лет на кафедре гуманитарных и 
социально-экономических дисциплин Военного Учебно-
Научного Центра ВВС «Военно-воздушная академия» 
проработал военно-научный кружок «Воздушная раз-
ведка памятников археологии». Руководитель – канди-
дат исторических наук, доцент, полковник Н. И. Чуев. В 
зимний период курсанты осваивают методы дешифровки 
аэрофотоснимков, работы с картами, электронными гео-
информационными системами, современными техноло-
гиями топографической съёмки местности. Полученные 
зимой теоретические знания применяются на практике 
в летний период, когда осуществляются совместные 
полевые выезды с археологическими коллективами. В 
пример можно привести участие кружка в многолетних 
археологических исследованиях протогородской цивили-
зации бронзового века «Страна городов» (всемирно из-
вестный Аркаим, Степное, Каменный Амбар и др.). Итоги 
этой работы курсанты, как правило, оформляют в виде 
докладов на Урало-Поволжской и Российской археологи-
ческих студенческих конференциях. 
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ра, хранения, анализа и визуализации про-
странственных данных и связанной с ними 
информации. Это эффективная презента-
тивная форма, позволяющая максимально 
различить возможную совокупность арте-
фактов ритуальной деятельности по её ра-
нее исследованной части. Сам ландшафт 
даёт схему потенциальных реперов-привя-
зок к звёздному небу и указывает направле-
ния поиска артефактов. Мысль о примене-
нии таких презентативных форм познания 
получает своё максимальное развитие в 
идее трёхмерного моделирования с помо-
щью компьютерных технологий. Это направ-
ление было также теоретически отработано 
в процессе учебно-научной работы военно-
научного кружка и отражено в совместной 
публикации преподавателя и курсанта [2,  
с. 307–314]. 

Идея учебно-научного комплексного 
междисциплинарного, фундаментально 
ориентированного исследования, в основе 
которого лежат философские изыскания, 
была апробирована нами на практике. В 
области истории материальной культуры 
выделяется направление, объектом иссле-
дования которого являются древние горные 
святилища. Горный Урал – территория, по-
тенциально обладающая такими памятни-
ками. Было решено применить идею разве-
дочного поиска таких памятников, опираю-
щегося на потенциальные репера-привязки 
к звёздному небу. В этих целях на базе во-
енно-научного кружка «Воздушная разведка 
памятников археологии» была сформирова-
на экспериментальная инициативная группа 
археоастрономической геоландшафтной 
разведки1. 

В результате этого военно-научная ра-
бота курсантов способствовала открытию 
нового памятника древней культуры и при-
обрела дополнительную связь со спец-
ификой профессиональной деятельности 
штурмана. В 2010 г. к совершенствованию 
методики работы исследовательской груп-
пы подключился профессорско-преподава-
тельский состав кафедры самолётовожде-
ния2.

Военно-научная работа, как основа поэ-
тапного формирования полезных професси-

1 Руководитель – соискатель кафедры философии 
Челябинского государственного университета О. О. По-
лякова.

2 Учебную и консультативно-организационную под-
держку оказали кандидат военных наук, профессор ка-
федры самолетовождения А. Я. Лялин (в направлении 
авиационной астрономии) и преподаватель кафедры са-
молётовождения подполковник Д. В. Жувак (в направле-
нии авиационной картографии, топографии и геодезии).

ональных навыков курсанта, в контексте на-
ших исследований состоит из трёх этапов: 
научно-теоретической подготовки, полевых 
исследований и оформления результатов. 

Этап теоретической подготовки под-
разумевает внеаудиторное обучение и за-
крепление навыков в циклах гуманитарных 
(философия, история, культурология) и про-
фессиональных дисциплин (основы авиа-
ционной астрономии, топография). Этот 
период подразумевает активное знакомство 
курсантов с мировыми достижениями в об-
ласти изучения истории материальной и ду-
ховной культуры. На основе парадигмаль-
ного подхода раскрываются положения об 
исторических типах мировоззрения (миф, 
религия, научно-философское мировоззре-
ние); о ранней истории и общей судьбе на-
родов Евразии; о методике научного поиска, 
принципах построения исследовательской 
методологии, философских основаниях на-
уки. Курсант закрепляет в практическом 
применении знания о системах небесных 
координат, о работе с традиционными и 
электронными топографическими картами. 
Кроме того, работа по выявлению паттерна 
с целью обнаружения и фиксации артефак-
тов даёт возможность развить необходимую 
в штурманском деле эвристичность мышле-
ния. 

Полевые исследования подразумевают 
на основе разведочного поиска закрепле-
ние теоретических знаний об астрономиче-
ских направлениях, навигационных звёздах, 
ориентировании на местности, фиксации 
маршрута и находок на карте, выживании в 
незнакомой местности, совершенствовании 
духовных и физических качеств будущего 
офицера. 

На этапе оформления результатов кур-
сант-участник военно-научного общества 
возвращается к кабинетным исследовани-
ям. Главная задача – осветить результаты 
научного поиска, грамотно представить на-
учные выводы, оформить их в виде тезисов 
к научному докладу на конференции, под-
готовить свою статью, защитить свои интел-
лектуальные достижения. Главным направ-
лением этого этапа является формирование 
навыка научной коммуникации. 

Говоря об итогах работы секции фило-
софии военно-научного общества курсан-
тов кафедры ГиСЭД ВУНЦ ВВС «Военно-
воздушная академия» (г. Челябинск) за 
2009−2011 гг., можно отметить следующие: 
осенью 2009 г. группа совершила полевое 
учебно-научное мероприятие на террито-
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рии Чашковского хребта Уральских гор (ад-
министративный округ г. Миасс Челябин-
ской области), в результате которого был 
выявлен новый объект древней истории и 
закреплены навыки по основам авиацион-
ной астрономии1. По материалам исследо-
вания совместно в курсантами были под-
готовлены научные доклады2 и публикации 
[4]. В процессе научного исследования об-
разовались и укрепились рабочие контак-
ты военно-научного общества с кафедрой 
философии Челябинского государственного 
университета, кафедрой древней истории и 
этнологии Южно-Уральского государствен-
ного университета, Челябинского археоло-
гического научного центра и государствен-
ного Эрмитажа.

Комплексные междисциплинарные ис-
следования претворяются в эффективное 
сочетание различных видов учебно-научной 
работы. Здесь мы найдём: философское 
исследование, исторические и археоастро-
номические изыскания, работа с астроно-
мическими направлениями и артефактами 
прошлого, ориентирование с картами и без 
них в складках реальной горной местности. 
Это позволяет сформировать синтетический 
обучающий метод преподнесения знаний, 
формирования навыков и умений в рамках 
сразу нескольких циклов учебных дисци-
плин: в области авиационной астрономии, 
аэронавигации, авиационной картографии, 
топографии и геодезии, выживанию летных 
экипажей и мн. др. Гуманитарная составля-
ющая в решении этой задачи развивает аб-
страктно-логическое мышление, умение вы-
ражать и доказывать собственное мнение.

Но это ещё и приобщение будущих офи-
церов к системе духовных ценностей. Рабо-
та в составе экспедиции учит быть честным, 
порядочным, твердым в слове и деле, един-
ству в достижении цели, приятию  обосно-
ванных решений в нестандартных условиях. 
Работа в полевых условиях влияет на духов-
ные качества воспитанников, развивая чув-
ство патриотизма и морально-психологиче-
скую готовность защищать свою Родину. 

Таким образом, теоретико-философ-
ская работа выполняет ведущую интегри-
рующую роль в длительном и сложном 
процессе подготовки летного состава. От 
обсуждения философской категории «дви-
жение» через направленное продвижение 
сквозь толщу человеческого бытия, сквозь 
мир, подвергнутый человеческой разметке –  
к универсально предельным смыслам, к 
философским универсалиям. На этом пути 
курсант находит место и своей профессио-
нальной сферы в пространстве культуры как 
своеобразной системы разметки бытия. Он 
видит, что профессионально значимый объ-
ект – небесная сфера – за прошедшие ты-
сячелетия неоднократно подвергнут «куль-
турной разметке». Это возвращает в сферу 
философских проблем «природа и культу-
ра», «природное и социальное в человеке».

Углублённое обсуждение философских 
вопросов в аспекте профессионально зна-
чимой информации, в расширенном поле 
культурного наследия человечества выво-
дит будущих офицеров-исследователей 
на более высокий уровень философской 
рефлексии и даёт им мощный творческий 
импульс к дальнейшим философским изы-
сканиям. 

1 Во время выхода О. О. Поляковой было проведено практическое занятие с курсантами по работе в горизонтальной 
системе небесных координат (фиксация над линией горизонта заката и восхода Солнца, Луны и Венеры).

2 Доклады в Челябинском археологическом научном центре и на Второй региональной философской научной кон-
ференции ЧелГУ «Смыслы, ценности, нормы в бытии человека, общества и государства».
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Онтология и эпистемология сложности1

В статье анализируется феномен сложности в онтологическом и гносеологическом 
аспектах. В онтологическом аспекте сложность трактуется как способ бытия саморазви-
вающихся систем. Выявляются и анализируются параметры сложности, способы орга-
низации и взаимодействия элементов таких систем. Не менее важно понимание слож-
ности, порождаемой познанием, основанной на признании когнитивной взаимосвязи 
субъекта и среды. Этот вид порождается рефлексивно-коммуницирующим субъектом, 
который осознаёт себя не только как часть участника эволюции познаваемого им мира, 
но и как того, кто своей проективно-коммуникативной деятельностью этот мир конструи-
рует. Когнитивный аспект сложности выявляется особым способом мышления о бытии –  
сложным мышлением.Сопряжение двух указанных подходов находит воплощение в 
парадигме сложности.На уровне парадигмы сложности изменяется и видение реаль-
ности, и образ действия, что в итоге трансформирует саму реальность.
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Ontology and Epistemology of Complexity

Phenomenon of complexity in ontological and gnoseological aspects is in the focus of 
the paper. In the ontological aspect complexity appears as self-developing systems mode of 
being. The parameters of complexity, modes of organization and interaction of elements in 
complex systems are revealed and analyzed. The interpretation of complexity generated by 
cognition and based on cognitive interaction between the subject and environment is not less 
important. This kind of complexity is generated by a reflexive-communicating subject, who 
perceives himself not only as a participant of the world evolution, but also as a constructor of 
this world by means of his projective-constructive activity. The cognitive aspect of complex-
ity is revealed with the special kind of reality reflection – complex thinking. The integration 
of these approaches is crystalized in the complexity paradigm. On the level of complexity 
paradigm, the interpretation of both reality and a line of action changes and, as a result, it 
transforms the reality itself.

Keywords: subject, object, self-developing system, complexity, nonlinearity, cognition, 
complex thinking.

1 Работа выполнена при поддержке РФФИ. Грант. 11–06–00049-а.

Понятие сложности в обыденном языке 
используется для обозначения неоднозначно-
го, запутанного, а также многомерного явле-
ния. В научном контексте этот термин получа-
ет новое смысловое значение. Если данный 
контекст не учитывать, то можно встретить 
весьма скептическое отношение к проблеме 
сложности. В словаре Ожегова выделены два 
смысла этого понятия: «сложное» как обу-
словленное нашим восприятием, как трудное 
и запутанное; «сложность» как объективная 
характеристика вещей, в этом значении ис-
пользуется английское «complexity». В науке 

этим понятием обозначают высокоорганизо-
ванные, многоэлементные, открытые, дина-
мические, нелинейные системы с «матрё-
шечной» структурой. В этой статье феномен 
сложности будет рассмотрен в онтологиче-
ском и эпистемологическом аспектах. 

Онтологические аспекты сложно-
сти. Ранее нами было дано определение 
сложности как способа бытия саморазвиваю-
щихся систем [11]. В онтологическом аспекте 
сложность понимается как характеристика 
объективных свойств систем неживой при-
роды, живой природы, социальных систем и 

© Черникова И. В., 2013
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когнитивных систем, естественных и искус-
ственных. Приведём несколько примеров. 
В неживой природе примерами сложных 
систем являются галактики, звёзды, в част-
ности, плазма на Солнце, вихри. Яркий при-
мер сложной структуры – физический вакуум. 
Это не пустота, а целостная иерархическая 
система, способная к динамической эволю-
ции. Всему вакууму и каждой его подсистеме 
приходится приписывать множество различ-
ных свойств. Классический подход к целост-
ным системам позволял выделять в них от-
дельный объект и изучать его свойства как 
квазинезависимой подсистемы. «В случае 
же вакуума собственные функции каждой из 
его подсистем формируются только во взаи-
мосвязи и взаимодействии с другими подси-
стемами вакуума, т. е., невозможно отделить 
одну подсистему от другой» [4, c. 65]. Важ-
нейшим свойством сложных систем является 
самоорганизация. Именно самоорганизация 
вакуума (внутренняя подстройка параметров 
вакуумных подсистем, подчинённая неиз-
вестным нам законам и принципам) и делает 
возможным существование Вселенной в её 
наблюдаемом виде. Авторы называют вакуум 
самоорганизующейся системой, при этом от-
мечают, что не исключено, что к физическо-
му вакууму применимо и понятие разумной 
системы. Об этом говорит и, например, мас-
штаб перестройки им окружающей среды (это 
понятие в данном случае условно, поскольку 
сам вакуум создаёт эту среду) Вселенной в 
целом. «В зеркале природы человек видит 
не только себя как самое сложное творение, 
но прозревает черты иной, отличной от него, 
но не менее (а, возможно, и более) сложной 
структуры – физического вакуума» [4, c. 222]. 

К сложным системам относятся биоло-
гические эволюционирующие объекты, на-
пример, организмы и экосистемы, а также 
человеческий мозг, рассматриваемый как 
многоклеточная система, как нейронная сеть. 
Это и социальные структуры – компании и 
рынки, общественные организации и прави-
тельства, города, страны. Примером сложных 
систем являются объекты современных тех-
нологий: биологических, информационных, 
когнитивных. Например, компьютерные сети, 
Интернет – это тоже примеры сложных форм, 
структур и систем, к исследованию которых 
во второй половине ХХ в. вплотную подошла 
наука. Таков предмет постнеклассической на-
уки, ядром которой является парадигма само-
организации.

Обсудим, что делает систему сложной, 
существуют ли параметры сложности? Слож-
ные системы состоят из большого количества 

элементов, но это не главное. Как отмечают 
исследователи, главное − это связи, отноше-
ния внутри системы. «Сложными являются 
те объекты, описать функции которых на по-
рядок сложнее, чем само строение этих объ-
ектов» [3, c. 76]. Выделение сложных систем 
в отдельный класс обусловлено пониманием 
того, что они обладают рядом универсальных 
особенностей, которые прослеживаются в си-
стемах самой различной природы.

Исследователи предлагают различные 
параметры сложности, одни из которых ука-
зывают на тип системной организации, услов-
но назовём их «структурными». Другие ха-
рактеризуют механизм образования нового, 
дополнительных взаимосвязей, их назовём 
«динамическими параметрами сложности». 
В качестве параметров сложного поведения 
рассматривают неравновесность, обрат-
ные связи, переходные явления, эволюцию. 
Сложное связано с субординацией уровней, 
иерархическим принципом построения, и 
должно рассматриваться в эволюционном 
аспекте. Так, Г. Саймон в качестве параме-
тра, характеризующего сложность, предло-
жил рассматривать особый тип организации 
саморазвивающихся систем, названный им 
ПР-архитектурой. На каждом витке спирали 
универсальной эволюции действуют не толь-
ко общие, но и специфические законы. От-
дельный уровень эволюции характеризуется 
специфической сложностью и представляет 
собой относительно замкнутую целостность, 
устойчивый блок в архитектуре эволюции, на-
званной им ПР-архитектура или архитектура 
почти расчленённости [8, c. 24]. Сложность, 
по мнению И. Пригожина, ассоциируется с 
теми ситуациями, в которых корреляции ве-
лики по отношению к размерам единиц, вхо-
дящих в состав системы.

Е. Н. Князева выделяет следующие от-
личия сложных систем: 1) сложность есть ди-
намическая сеть элементов, соединённых по 
определённым правилам; 2) это многоуров-
невые системы, которые всегда больше, чем 
любая их часть; 3) сложные системы являют-
ся открытыми, границы трудноопределимы; 
4) это такие системы, в которых возникают 
эмерджентные (неожиданные) феномены;  
5) они  имеют память, для них характер-
но явление гистерезиса при смене режима 
функционирования; 6) регулируются петлями 
обратной связи. Она отмечает ещё одно важ-
нейшее свойство сложной системы: «Слож-
ная система изменяется, трансформируется 
и обновляется во взаимодействии со средой 
и от среды, она строит для себя свою среду, 
своё окружение, которое, в свою очередь, об-
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ратно воздействует на неё, её определяя. Си-
стема и среда связаны петлями нелинейных 
обратных связей» [3, c. 83].

Н. Луман общесистемным качеством 
сложности считает комплексность, а Шеннон 
традиционный масс-энергетический анализ 
объектов дополнил ещё и информационным 
измерением. Оценивать сложность систем 
согласно формуле Шеннона можно, учитывая 
информацию, содержащуюся в рассматрива-
емом объекте. Саморазвивающиеся систе-
мы обладают особой организацией, несущей 
информацию о системе. В случае биологи-
ческих организмов это генетический код, в 
обществе это культура как социокод. Инфор-
мация служит не только каналом связи, обе-
спечивающим координацию частей системы. 
Она, как затем показали уже в рамках синер-
гетического подхода, может также обретать 
роль своего рода среды, существование ко-
торой поддерживается отдельными частями 
системы [10]. Среда, из которой эти части по-
лучают конкретную информацию относитель-
но того, как им функционировать когерентно, 
кооперативно, выполняет семантическую 
функцию. 

Как видим, различных определений 
сложности существует немало, и мы ещё об-
ратимся к некоторым из них. Принципиально 
важно отметить, что о сложности можно гово-
рить, во-первых, как о характеристике явле-
ний, во-вторых, понимать сложность как по-
рождённую познанием. 

В первом значении определяется слож-
ность, например, в новой серии моногра-
фий: издательства «Шпрингер»: «Сложные 
системы – это системы, которые состоят из 
множества взаимодействующих частей, об-
ладающих способностью порождать новые 
качества на уровне макроскопического кол-
лективного поведения, проявлением которого 
является спонтанное формирование разли-
чимых темпоральных, пространственных или 
функциональных структур» [14, c. 2]. На рус-
ском языке в 2009 г. вышла книга К. Майнцера 
«Сложносистемное мышление: материя, раз-
ум, человечество. Новый синтез».

Во втором значении трактует сложность 
итальянский социолог Д. Дзоло. Он отмечает, 
что использует термин сложность не в проти-
вопоставлении сложного простому и не для 
описания объективных свойств естественных 
или социальных явлений, а, скорее, «этот 
термин отсылает к когнитивным ситуациям. 
…Возникает потребность в рефлексивной 
эпистемологии, основанной на признании 
когнитивной взаимосвязи субъекта и среды» 

[2, c. 31–32]. Здесь сложность выявляется 
особым способом мышления о бытии – слож-
ным мышлением. В этом случае исходным 
является положение, согласно которому в 
природе не существует чисто простых и чисто 
сложных объектов, сложность выявляется по-
знанием. Подобно тому, как в дискуссиях о 
всеобщности развития пришли к выводу, что 
понятия «движение» и «развитие» онтологи-
чески одноуровневы (одинаково всеобщие и 
универсальные), но гносеологически разноу-
ровневые [13, c. 5]. Последнее означает, что 
в зависимости от логики мышления можно за 
внешней видимостью движения владеть по-
ниманием самодвижения. 

Когнитивные аспекты сложности. 
Когнитивный аспект сложности выявляется 
особым способом мышления о бытии – слож-
ным мышлением. Этот вид сложности по-
рождается рефлексивно-коммуницирующим 
субъектом, который осознаёт себя не только 
как часть и участника эволюции познавае-
мого им мира, но и как того, кто своей про-
ективно-коммуникативной деятельностью 
этот мир конструирует. В современной науке, 
ядром которой является теория самооргани-
зации, трансформируется познание: от объ-
ективного описания мира осуществляется 
переход к описанию проективному. Смысл 
познания в том, что объект конструируется 
в интеллектуальной и культурном простран-
стве деятельности человека. При этом субъ-
ективное в познании может не противоречить 
объективному. Категории «субъект» и «объ-
ект» − это не только гносеологические катего-
рии, а категории, имеющие и онтологическую 
размерность. Объективная реальность, как 
то, на что направлено познание, не является 
внешней реальностью по отношению к позна-
ющему, подобно тому, как среда не является 
внешней по отношению к автопоэтической си-
стеме. Познающий субъект не мыслительная 
способность, абстрагированная от человека, 
а человек, когнитивная способность которого 
детерминирована его телесной, социальной, 
коммуникативной природой.

Субъект и объект не противостоят друг 
другу, как в классической эпистемологии, а 
дополняют, доопределяют друг друга, вза-
имно конструируют (образ, представленный 
гравюрой Эшера «Рисующие руки»). Сама 
познавательная ситуация характеризуется 
учёными (У. Матурана, Ф. Варела, Э. Янч) как 
автопоэтический процесс, т. е. можэет быть 
отнесена и к сфере онтологии. Слово «авто-
поэзис» (autopoeisis) происходит от греческих 
слов autos – «само» и poeisis – «достраива-
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ние». Философским языком такой познава-
тельный акт обозначается как конституирова-
ние бытия сознанием.

Таким образом, в современной науке, 
ядром которой является теория самооргани-
зации, трансформируется познание: от объ-
ективного описания мира осуществляется 
переход к описанию проективному. Наука как 
бы предлагает проекты действий, поскольку 
в рамках синергетического видения не мо-
жет быть какой-то одной абсолютной истины. 
Если в дуалистической декартовско-ньютони-
анской картине мира объективизм достигался 
за счёт элиминации субъекта, что привело к 
тому, что разум стал предписывать законы 
природе, то в новом формирующемся миро-
видении, называемом холистическим, объек-
тивизм достигается, скорее, в учёте субъек-
тивного. 

Поставив задачу реконструкции субъ-
екта сложностного познания, В. И. Арши-
нов формулирует представление о пост-
неклассическом субъекте как об автопоэти-
ческом субъекте-наблюдателе. Целостность 
автопоэтического наблюдателя – это целост-
ность живой, телесно воспринимающей сущ-
ности, открытой миру и его темпоральному 
потоку. В концепции автопоэзиса постулиру-
ется включённость субъекта в процесс позна-
ния и неотделимость познания от самой жиз-
ни. Важным свойством живых систем являет-
ся самореферентность. Она характеризуется 
как способность системы достраиваться с 
учётом собственных описаний и формиро-
вать новый уровень сложности, включающий 
описания описаний.

Субъект сложностного познания, как от-
мечает В. И. Аршинов, это не гносеологи-
ческий субъект, а в некотором роде гибрид 
природы и культуры, квазиобъект или «субъ-
ект-объект», это субъект, действующий в про-
странстве технонауки, в которой возникает 
«технологически опосредованная конверген-
ция между материальными уровнями реаль-
ности и когнитивными уровнями человеческо-
го опыта…При этом сложностность как нере-
дуцируемая целостность и есть тот контекст, 
в котором эта «двойная» технокультурная 
конвергенция только и может в полной мере 
осуществляться» [1, c. 266].

Парадигма сложности. Э. Морен вво-
дит понятие «парадигма сложности». Эта 
парадигма отличается тем, что создаёт не 
только новые альтернативы и новые соеди-
нения, но и новый тип соединения, который 
представляет собой петлю. Формируется 
новый тип единства, которое является не 

единством редукции, а единством круга. На-
пример, наблюдение и изучение системы 
увязывают друг с другом в системных рам-
ках физическую организацию и организацию 
идей. Наблюдаемая система и наблюдатель 
как антропосоциальная организация, частью 
которой она является, становятся коренным 
образом связанными друг с другом: наблю-
датель является также частью определяемой 
системы, а наблюдаемая система – также 
частью интеллекта и культуры наблюдате-
ля. В ходе и посредством такой взаимосвя-
зи создается новая системная целостность, 
которая охватывает и то и другое. На уровне 
парадигмы сложности изменяется и видение 
реальности, и образ действия, что в итоге 
трансформирует саму реальность. Реаль-
ность, будучи процессом, формируется через 
петлю взаимодействий, которые производят 
организацию, через петлю отношений между 
субъектом и объектом. Объекты больше не 
являются только объектами, вещи больше не 
являются только вещами. Всякий объект на-
блюдения или изучения отныне должен быть 
понят в зависимости от его организации, 
окружающей его среды, его наблюдателя.

Эволюционно-синергетическая парадиг-
ма, которую называют ещё парадигмой слож-
ности, позволяет построить единую картину 
мира, в которой человек укоренён в природе, 
мир и человеческое бытие соразмерны, и по-
тому конструирование искусственной приро-
ды и социальных институтов осуществляется 
в единой сети взаимодействий. Г. Хакен счи-
тает, что синергетику можно рассматривать 
как науку о коллективном поведении, орга-
низованном и самоорганизованном, причём 
поведение это подчиняется общим законам. 
Г. Хакен проводит сопоставление между тра-
диционным описанием сложных систем и 
синергетикой. Единицей описания в традици-
онном подходе является отдельный элемент 
рассматриваемой системы – например, клет-
ка, нейрон, компьютер в сети. Единица опи-
сания в синергетике это сеть, состоящая из 
клеток, нейронов, компьютеров. В обычном 
описании свойства приписываются индивиду-
альному объекту, в синергетике – ансамблям, 
множествам объектов. То есть, за результат 
работы, способность быть наделёнными 
теми или иными свойствами, «отвечают» не 
отдельные элементы системы, а их коллек-
тивные взаимодействия. Функционирование 
и описание таких систем многократно услож-
няется, однако, во время фазового перехода 
происходит сжатие информации. Система, 
детерминированная огромным числом па-
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раметров, самоорганизуется, возникают но-
вые управляющие параметры, позволяющие 
описать функционирование системы суще-
ственно проще. Подчинение большого числа 
параметров состояния малому количеству 
параметров порядка обозначается термином 
«принцип подчинения». 

В состояниях неустойчивости в точках би-
фуркации система становится особо чувстви-
тельной к внешним воздействиям, а сами эти 
воздействия не являются чем-то таким, что 
насильственно меняет природу саморазви-
вающейся системы. Для саморазвивающихся 
систем граница между естественным и искус-
ственным, между внешним и внутренним так-
же меняется. Саморазвивающиеся системы 
являются открытыми и связаны неразрывно 
со средой. В то же время они операциональ-
но замкнуты, что позволяет им быть локали-
зованной целостностью. Например, характе-
ризуя гомеостазис – механизм существова-
ния организмов, биологи используют термин 
«пушистость живого», в то же время организ-
мы сохраняют идентичность и локализованы 
в пространстве. Неоднозначность является 
характеристикой и сценариев развития. При-
чём, возможны не всякие сценарии, их выбор 
в точках бифуркации определён  генетиче-
скими особенностями системы. С этой точки 
зрения, деятельность, актуализируя те или 
иные сценарии «русла» развития системы, 
становится «соучастником» естественного 
процесса эволюции (Г. Г. Малинецкий). Поэто-
му в отношении саморазвивающихся систем 
человек выступает особым компонентом си-
стемы, включён в нее, и система выступает 
как человекоразмерная.

К. Майнцер, анализируя проявление 
сложности и самоорганизации в социальных 
системах, прежде всего обращает внимание 
на то, что линейное мышление и линейные 
действия могут привести к глобальному ха-
осу, хотя локально мы будем действовать с 
самыми лучшими намерениями. «Самоорга-
низацию в человеческих системах можно со-
отнести с самоорганизацией в произвольных 
информационных системах, но люди в отли-
чие от молекул обладают своей собственной 
интенциональностью, поэтому процесс рас-
пространения информационных паттернов 
реализуется посредством не механической 
имитации, а через коммуникацию» [6, c. 69]. 
Отсюда специфика управления сложными 
социальными системами зависит от наличия 
эффективной коммуникационной сети. 

Подобно нейронной сети человеческого 
мозга такая сеть определяет способность к 
обучению, которая помогает человечеству вы-
жить. К. Майнцер считает, что необходимо мо-
делировать динамику информационных тех-
нологий в экономической и культурной среде, 
причём моделировать с учётом нелинейных 
эффектов. «Поскольку экологические, эконо-
мические и политические проблемы челове-
чества стали глобальными, сложными и не-
линейными, традиционные представления об 
индивидуальной ответственности становятся 
сомнительными. Необходимы новые моде-
ли коллективного поведения, учитывающие 
различные степени наших индивидуальных 
способностей и понимания происходящего. 
Индивидуальная свобода принятия решений 
не отвергается полностью, а ограничивается 
коллективными эффектами сложных систем 
в природе и обществе» [6, c. 77]. Применяя 
синергетический метод, К. Майнцер объяс-
няет, что повышение уровня сложности в со-
циальных системах можно описать на основе 
тех же принципов, как и в природных. Сто-
ронники классической теории социальности 
разграничивают биологическую эволюцию и 
историю человеческого общества и подчёр-
кивают, что развитие наций, рынков и культур 
происходит под влиянием интенционально-
го поведения человека. С микроскопической 
точки зрения, отмечает К. Майнцер, можно 
наблюдать отдельных индивидов с их интен-
циями, убеждениями и т. д. Но с макроскопи-
ческой точки зрения, развитие наций, рынков 
и культур представляет собой нечто большее, 
чем сумма их составных частей. Способность 
справляться со сложностью современных об-
ществ решающим образом зависит от нали-
чия эффективной коммуникационной среды, 
причём, коммуникация означает не только 
обмен информацией, но интуицию, эмоции. 
На этом уровне эволюции возникает новый 
тип сложности, связанный с миром человека.

Г. Хакен в книге «Принципы работы го-
ловного мозга. Синергетический подход к 
активности мозга, поведению и когнитивной 
деятельности» применяет синергетический 
метод к изучению восприятия и поведения 
человека как основы социальных процессов. 
Это один из наиболее важных аргументов в 
пользу социосинергетики. Напомним, что на 
первых порах учёные с большой насторожен-
ностью относились к экстраполяции синерге-
тики в социальную сферу. Теперь этот рубеж 
преодолён, что само по себе подтверждает 
формирование новой ценностно-познава-
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тельной установки в понимании отношений 
человек-природа.

Синергетический подход позволяет глуб-
же понять работу мозга и поведение чело-
века. Синергетика фокусирует внимание на 
тех ситуациях, когда система качественно 
меняет своё макроскопическое состояние 
(в результате действия механизма сжатия 
информации). Примеры таких явлений су-
ществуют в мире неживого, живого, в соци-
уме. Это превращение воды в лёд, сверх-
проводимость, групповое поведение в мире 
животных, коммуникация. Синергетический 
подход в объяснении поведения человека и 
функционирования головного мозга состоит в 
том, что «абстрактные процессы управляют-
ся параметрами порядка и что материальные 
процессы, описываемые отдельными пере-
менными системы, обусловливают друг дру-
га… Наличие параметров порядка и действие 
принципа подчинения влекут за собой колос-
сальное сжатие информации [9, c. 13].

Синергетический подход к анализу про-
цесса познания осуществили У. Матурана и 
Ф. Варела. В книге «Древо познания: биоло-
гические корни человеческого понимания» 
они рассматривают познание «не как пред-
ставление мира в готовом виде, а как непре-
рывное сотворение мира через процесс са-
мой жизни» [5, c. 7]. Эволюционно-синергети-
ческий подход к познанию позволил авторам 
выстроить модель, в которой познание осу-
ществляется как коммуникативная деятель-
ность. Авторы убедительно демонстрируют, 
что познание − это не частная деятельность 
субъекта. Познаёт не каждый сам по себе, а 
вместе с другими, коммуникативно действуя 
в естественной и человеческой истории.

Старые идеалы рациональности, абстра-
гированные от этих существенных составля-
ющих человеческой жизни, полностью игно-
рируют мир человека. Даже процесс научного 
исследования приводится в движение чело-
веческой интуицией и эмоциями, что необхо-
димо учитывать в будущем мире коммуника-
ции. Здесь уместно перейти к рассмотрению 
вида сложности, рождаемой познанием. 

Если синергетика является наукой о 
сложном, то своего рода метанаукой о слож-
ном стали исследования Э. Морена, признан-
ного международного авторитета в области 
познания сложного, автора более пятидесяти 
книг, одна из которых «Метод. Природа При-
роды» (издана на русском языке в переводе 
Е. Н. Князевой с её замечательным предисло-
вием). В познании сложного сам процесс по-
знания «становится коммуникацией, петлёй 

между познанием (феноменом, объектом) и 
познанием этого познания» [7, c. 442]. 

Смысловая нагруженность термина 
«сложность» обеспечивается такими поняти-
ями, как «система», «целостность», «эмер-
джентность», «организация», «взаимосвязь», 
«комплексность», «нелинейность», «неопре-
делённость», «рекурсивность», «автопоэ-
зис». Э. Морен, чтобы сформулировать по-
нятие «сложность», вводит предварительно 
комплекс понятий и переосмысливает глу-
бинное содержание широко применяемых 
понятий, например таких, как «система», 
«целое», «единое». Он подчёркивает, что по-
нимание сложности требует реформы пони-
мания. В основе понимания сложного лежит 
тринитарное макропонятие: 

Оно является нерасчленимым и образу-
ет активное единство. На уровне целостности 
возникают новые эмерджентные свойства. 
Активность сложных систем обеспечивается 
рекурсивной связью. Рекурсивный процесс −  
это процесс, конечные состояния которого 
продуцируют исходные состояния. Идея ре-
курсии означает, что изолированное не яв-
ляется порождающим, но только процесс, 
взятый в его целостности, является порож-
дающим при условии замыкания на самом 
себе. Сложность, как отмечает Э. Морен, воз-
никает в сердцевине Единого одновременно 
как комплексность, разнообразие, неопреде-
лённость, антагонизм, как активная организа-
ция, производство себя системами различной 
природы.

Анализируя феномен сложности, Э. Мо-
рен не случайно приходит к понятию слож-
ного мышления, сопрягая сложность, порож-
даемую познанием и сложность самораз-
вивающихся природных систем. В контексте 
декартовской традиции мышление − это 
способность субъекта, а не объекта. Субъек-
тно-объектный дуализм, привычное для клас-
сического мышления противопоставление 
объективной реальности и субъективной по-
знавательной деятельности обусловливают 
обыденную трактовку сложного, с одной сто-
роны, как характеристики объективно суще-
ствующих системных образований, с другой, 
как характеристики познания, отличающегося 
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рефлекивностью, контекстуальностью, диа-
логичностью. 

Механистический, разъединяющий и ре-
дуцирующий интеллект разбивает сложный 
мир на разобщённые фрагменты, он унич-
тожает возможность понимания и рефлек-
сии, замечает Э. Морен. «Не рассматривая 
контекст и планетарную сложность, слепой 
интеллект лишает нас способности думать 
и чувства ответственности. Тем самым об-
ращается внимание на гуманистическую зна-
чимость сложного мышления в современной 
культуре» [12, c. 96]. Применение таких ме-
тодов мышления, как редукция и разъедине-
ние, ведёт к сведению сложного к простому, к 

ошибкам в прогнозах, к действиям, которые 
не адаптированы к мировым процессам. 

Для нового этапа развития науки харак-
терно снятие субъектно-объектного дуализ-
ма, в результате уходит со сцены науки «аб-
солютный наблюдатель», наступает эпоха 
диалога, происходит переход от статического 
структурно ориентированного мышления к 
мышлению динамическому, ориентирован-
ному на процесс. Современная наука, ориен-
тируясь на целостное, холистическое миро-
видение, сопрягает познавательный опыт с 
эпистемологией соучастия, которая предпо-
лагает и новую онтологию, и новую этику.
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Существует ли универсальный метод, ко-
торый можно рассматривать в качестве нор-
мы при проведении научных исследований и 
который мог бы служить критерием демар-
кации научного познания? Неоднократные 
попытки ответить на этот непростой вопрос, 
как известно, к успеху не привели, и позиция 
большинства исследователей здесь дале-
ка от оптимизма: уже в учебной литературе 
по философии науки можно встретить либо 
скептическое [6, с. 176], либо однозначно 
критическое [5, с. 60] отношение к самой воз-
можности установления подобного метода. 

Однако, разделяя данную позицию в том, 
что методология научного познания слишком 
сложна и неоднозначна, чтобы можно было 
рассчитывать на быстрый успех в её обобще-
нии, мы не можем и обойти факт существова-
ния познавательных норм науки, требования 
которых соблюдаются учёными любой пред-
метной области во все времена. Например,  
В. С. Степин отмечает, что научное знание 
всегда должно быть обосновано и доказано, 
что наука не может только описывать явле-
ния, а должна раскрывать их сущность [3,  
с. 233]. Общенаучный и внеисторический ха-
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рактер таких требований не позволяет снять 
проблему универсального метода, пробуж-
дая среди исследователей обоснованные на-
дежды на её положительное решение. 

На наш взгляд, ключом к выявлению 
универсального познавательного метода на-
уки является аналогия между научным ис-
следованием и судебным разбирательством, 
поскольку и то и другое осуществляет раци-
ональный поиск истины. Развивая эту ана-
логию, мы обнаружили, что общий порядок 
производства по судебным делам предусма-
тривает те же основные этапы, которые ха-
рактерны и для законченного научного иссле-
дования [7; 8]. Так, в ходе разбирательства 
суд обязан поставить обсуждаемый вопрос, 
рассмотреть доказательства сторон, объек-
тивно их оценить и вынести обоснованное 
решение, которое далее может быть пере-
смотрено ввиду вновь открывшихся обстоя-
тельств [7, с. 63–64]. Отсюда следует, что че-
ловеческая практика уже давно выработала 
общепринятую процедуру рационального по-
знания, которую теперь необходимо осмыс-
лить и уточнить применительно к науке. 

Данная аналогия является известной и 
нашла применение в философии науки [1; 2; 
4 и др.]. Например, М. Полани с её помощью 
обосновывал свою концепцию личностного 
знания [2, с. 315]. Однако никто, насколько 
известно, не выводил отсюда универсальный 
познавательный метод: многие даже утверж-
дали, что его не существует. Приводимые ар-
гументы обычно отражают авторский вклад 
исследователя в философию науки, а неко-
торые из них ещё и затрагивают указанную 
аналогию. Анализ аргументации оппонентов 
является обязанностью всякого законченного 
исследования, а в нашем случае эта обязан-
ность ещё и следует из требований самого 
метода. 

К числу критиков универсального мето-
да, прошедших мимо новых возможностей 
известной аналогии, относится и М. Полани, 
который считал поиски такого метода бес-
перспективными [2, с. 318]. Цель настоящей 
работы состоит в том, чтобы проверить обо-
снованность аргументации исследователя, а 
заодно объяснить, почему из аналогии между 
наукой и правом им были сделаны противо-
положные выводы. 

Начнём с того, что хотя М. Полани и при-
знавал методический характер процедуры 
научного исследования, но в то же время счи-
тал, что методы науки – это лишь максимы 
искусства, которое учёный применяет в соот-
ветствии с собственным оригинальным под-

ходом к проблемам [2, с. 318]. А максимы или 
правила, согласно автору концепции лич-
ностного знания, отличаются неопределён-
ностью и не в состоянии адекватно передать 
описываемое ими искусство, которое носит 
личностный характер. Благодаря этой своей 
неопределённости, максимы могут «функци-
онировать только в границах сферы личных 
суждений» [2, с. 58]. Хотя они и могут быть 
полезны [2, с. 83], передача искусства осу-
ществляется «только посредством личного 
примера, от учителя к ученику» [2, с. 86]. 

Таким образом, максимы, как прави-
ла или предписания, никогда не обладают 
полнотой отражения личностного знания че-
ловека, следовательно, сколько бы мы ни 
занимались построением максим, их будет 
недостаточно для адекватной передачи опы-
та в некоторой предметной области. Поэтому 
максимы и нельзя рассматривать в качестве 
профессионального метода – такова логи-
ка рассуждений М. Полани, в соответствии 
с которой он отказывается от поисков фор-
мализованного научного метода и приходит 
к выводу, что «неявное искусство научного 
исследования … остаётся неведомым» [2, 
с. 87]. С учётом сказанного, его первый ар-
гумент против универсального метода науки 
относится к информационной неполноте или 
недостаточности научных максим.  

Однако, отказываясь считать максимы 
методами, М. Полани сужает принятый под-
ход, согласно которому последние включают 
не только специальные методы, приводящие 
к полному решению каких-либо задач, но и 
общие (в том числе – философские) мето-
ды, которые лишь намечают ход решения [5, 
с. 95]. Критерий классификации метода при 
этом ужесточается, поскольку требуется уже 
не только необходимость, но и достаточность 
для решения задачи. Кроме того, и в отноше-
нии специальных методов новации М. Пола-
ни противоречат принятым представлениям, 
рассматривающим каждый такой метод в 
виде набора предписаний или своеобразной 
«сложной максимы». Безусловно, было важ-
но показать неадекватность любых подобных 
предписаний «личному» методу человека и 
необходимость дополнять их неявным лич-
ностным знанием для достижения успеха на 
практике. Однако требовать от метода абсо-
лютного соответствия личностному знанию 
во всей полноте последнего означает про-
тиворечить практическим интересам людей, 
что заметно снижает прикладное значение 
концепции М. Полани. 
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Ведь сознание человека, изучающего 
предписания некоторого метода, не является 
«чистой доской», а уже содержит определён-
ный набор личностных знаний. Поэтому дан-
ных предписаний человеку может оказаться 
достаточно для того, чтобы решить задачу с 
помощью метода, пусть даже получаемая ин-
формация не полностью отражает чужой лич-
ный опыт. Например, если я умею читать схе-
мы и обладаю навыками использования кре-
пежа для соединения деталей, то инструкция 
по сборке, доставленная вместе с купленной 
мебелью, позволит мне успешно выполнить 
все операции, необходимые для того, чтобы 
начать пользоваться покупкой. Следователь-
но, информационная достаточность метода, 
интересующая нас на практике, является не 
абсолютной, а относительной и достижима 
в рамках действующих представлений о ме-
тоде как наборе предписаний. Поскольку же 
абсолютной информативностью не обладают 
ни общие, ни специальные методы, то нет 
необходимости и противопоставлять их друг 
другу, вводя для первых новое понятие «мак-
симы». 

По М. Полани же получается, что как бы 
глубоко мы ни пытались проникать в лич-
ностный метод человека, мы будем полу-
чать лишь максимы, которые нельзя считать 
адекватными описываемому методу. Отсюда 
следует, что понятие метода у М. Полани ста-
новится своего рода «предельным понятием 
рассудка», а сам метод как объект реального 
мира – непознаваемой «вещью в себе». Если 
оберегать науку от «вторжения бесплодных 
умозрений» [2, с. 221], то от подобных нов-
шеств лучше отказаться. Таким образом, от 
универсального метода науки также не требу-
ется абсолютной полноты информации, а раз 
так, то преодолевается и первый аргумент  
М. Полани против существования этого ме-
тода. 

Второй его аргумент указывает на твор-
ческую несвободу, которая возникает в связи 
с требованием следовать в любых изыскани-
ях определённому формальному методу или 
процедуре. Такая процедура, согласно М. По-
лани, обратима, поскольку после выполнения 
её можно восстановить до начала и много-
кратно повторить, а это противоречит твор-
ческому характеру научного открытия, кото-
рое всегда необратимо, т. к. от учёного здесь 
требуется иррациональное «озарение» [2,  
с. 180]. Творческую свободу учёного М. Пола-
ни сравнивает со свободой судьи, принима-
ющего решение по беспрецедентному делу: 
«В обоих случаях ответственное за нововве-

дение лицо располагает широкими возмож-
ностями для выбора, поскольку оно не имеет 
каких-либо фиксированных правил, на кото-
рые оно могло бы надёжно положиться» [2, 
с. 315]. Использованию формального метода 
противоречит также страстность, без кото-
рой учёный не в состоянии творить, поэтому  
М. Полани призывает и к отказу от «идеала 
научной беспристрастности» [2, с. 18, 105]. 

Приведённые замечания, на наш взгляд, 
справедливы, но только в том случае, если 
понимать метод так, как предлагает М. По-
лани, т. е. в качестве личностного знания че-
ловека. Действительно, пока открытие ещё 
не совершено, учёный не обладает знанием, 
способным детерминировать успех, и поэто-
му нуждается в таком «озарении», которое 
предполагает свободу выбора, интуицию, 
страстность …. Но метод в традиционном 
понимании, которое в интересах практики 
выгодно сохранить даже с учётом концеп-
ции М. Полани, не обладает, как мы видели, 
информационной полнотой и не предопреде-
ляет достижения цели: для этого он должен 
быть дополнен личностным знанием. Други-
ми словами, метод как набор предписаний 
уже по определению содержит «логические 
пробелы», заполнять которые придётся лю-
дям, применяющим его на практике. И если 
в случае специальных методов, приводящих 
к непосредственному решению задачи, это 
обычно не является проблемой (как в случае 
со сборкой мебели), то для методов общих, 
к которым следует относить универсальный 
метод научного познания, здесь требуется 
творческий «скачок». Таким образом, универ-
сальный метод, если он существует, не явля-
ется обратимым по М. Полани и не угрожает 
творческой свободе учёного. 

Конечно, даже общий метод в некото-
рой степени ограничивает свободу действий, 
однако ни одна деятельность профессио-
нального уровня не предполагает абсолют-
ной свободы для участников. Даже деятели 
искусства связаны требованием новизны и 
художественной ценности создаваемых про-
изведений, иначе их творчество превраща-
ется в графоманию. Тем более нет полной 
свободы действий у судьи, который связан 
общими предписаниями закона и применя-
ет их к конкретному случаю: в «необычном» 
деле он обязан вынести столь же обосно-
ванный, законный и справедливый приговор, 
что и в «рутинном». Сталкиваясь с ситуацией 
«пробела в законе», как пишет Ст. Тулмин, 
«следует реконструировать основные кон-
ституционные принципы, которые соответ-
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ствовали бы требованиям новой ситуации и 
учитывали бы более глубокие социальные 
функции этих законов и прецедентов. … Этот 
вопрос может оказаться очень сложным, т. к. 
действительные последствия того или иного 
одностороннего решения очень трудно пред-
угадать, поэтому разные судьи будут решать 
его по-разному. Но это ни в коем случае не 
«личный» и не «субъективный» вопрос, а тем 
более не такой вопрос, который судьи вольны 
решать, как им заблагорассудится, независи-
мо от фактов» [4, с. 245]. 

Поэтому неудивительно, что и открытие, 
совершаемое, казалось бы, иррациональным 
путём, приобретает научный статус только 
в том случае, если получает рациональное 
подтверждение, которое можно считать ис-
полнением имеющихся в науке предписаний 
общего характера. Задача состоит лишь в 
том, чтобы сформулировать эти предписа-
ния явным образом в виде универсального 
метода, которому должны следовать как «не-
обычные» научные исследования, связанные 
с открытиями, так и более «рутинные», число 
которых несоизмеримо выше. Ответствен-
ность учёного за нарушение метода при этом 
можно сравнить с ответственностью судьи за 
нарушение закона, которое привело к выне-
сению несправедливого приговора. 

Что же касается страстности, то выводы 
М. Полани, на первый взгляд, противоречат 
используемой им аналогии науки и права: 
ведь, сравнивая деятельность учёного и су-
дьи, он должен был бы, прежде всего, требо-
вать от первого беспристрастности в предла-
гаемых решениях. Но для совершения науч-
ных открытий, действительно, нужна неорди-
нарная мотивация. Как же подобная страсть 
согласуется с существованием универсаль-
ного метода, применять который учёный дол-
жен по-судейски беспристрастно? 

Ответ на этот вопрос можно найти, если 
уточнить аналогию М. Полани как предлага-
ет Ст. Тулмин: научное исследование – это 
«суд разума», поэтому нужно искать подобия, 
прежде всего, между исследованием и судеб-
ным процессом, а не между отдельными их 
участниками. И кроме подобия мы обнаружи-
ваем здесь также различия [7, с. 64], наибо-
лее важное из которых для решения нашей 
проблемы состоит в том, что судебный про-
цесс всегда требует привлечения множества 
участников, тогда как научное исследование 
может быть индивидуальным. В каждом из 
таких исследований функции всех участников 
«научного суда» выполняет один человек, ко-
торый, если говорить об аналогии конкретно 

с гражданским судопроизводством, должен 
действовать здесь и как «истец», претендую-
щий на определённый результат (открытие), и 
как «ответчик», оспаривающий его достовер-
ность, и как «судья», принимающий решение 
по «делу». 

Отсюда ясно, что научное творчество, ко-
торое имеет в виду М. Полани, – это деятель-
ность только учёного-«истца», без мотивации 
которого «научное дело» вообще не может 
состояться. Однако другие «участники про-
цесса» обладают обычно своей мотивацией, 
отличной от «мук и радостей» первоначаль-
ного творчества. Так, расчётливый «адвокат 
истца» обосновывает имеющиеся притяза-
ния, критически настроенный «ответчик» со 
своим «адвокатом» заняты поиском опро-
вержений, а независимый судья принимает 
решение, действуя скорее из любви к истине, 
чем к полученному «истцом» результату. По-
этому учёный в идеале должен быть не толь-
ко страстным мечтателем, но и трезвомыс-
лящим аналитиком, не только активным ге-
нератором и конструктором новых идей, но и 
въедливым критиком, способным выявить их 
недостатки, а также созерцательным скепти-
ком, который может беспристрастно оценить 
всю имеющуюся аргументацию. 

Могут ли такие далёкие друг от друга и 
в чём-то даже противоречивые свойства ужи-
ваться в одном человеке? Многочисленные 
примеры крупных учёных показывают, что 
до некоторой степени это возможно. А неиз-
бежные несовершенства, проявляющиеся в 
отступлении от общепринятых правил науч-
ной методологии, часто становятся объектом 
критики со стороны сообщества и дают повод 
для новых исследований. Итак, применение 
универсального метода науки не исключает 
творческой свободы учёного в «контексте от-
крытия», поскольку накладывает ограниче-
ния только самого общего характера. Следо-
вательно, второй аргумент М. Полани против 
существования данного метода также пре-
одолевается.  

Наконец, третий выдвинутый им аргу-
мент обусловлен принципиальной необъек-
тивностью личностного знания, из-за кото-
рой ни один метод не обладает ценностью 
интерсубъективного применения и не может 
по этой причине считаться универсальным.  
М. Полани выступает даже против самого 
стремления представлять знание обезличен-
ным [2, с. 242, 263, 274].

Как мы уже знаем, М. Полани отказывает 
максимам в праве считаться методами из-за 
неполноты передачи личностного знания, что 



103102

гуманитарный вектор. 2013. № 2 (34) Философия

противоречит принятым представлениям о 
методе. Здесь, на наш взгляд, он совершает 
похожую ошибку, требуя от максимы абсолют-
ной объективности, которая бы исключала 
всякий вклад субъекта познания в её вывод и 
использование. Такое требование и в самом 
деле невыполнимо, но на практике его, опять 
же, никто не предъявляет. Ведь для передачи 
знания между людьми достаточно лишь аб-
страгировать от индивидуальных различий в 
их представлениях, рассматривая некоторые 
положения как интерсубъективное знание, а 
это и есть стремление к объективности, ко-
торым обычно руководствуются в делах и от 
которого М. Полани призывает отказаться. 

Конечно, достигаемая при этом объек-
тивность относительна, потому что в её осно-
ве лежит личностный акт объективизации, и 
полученное знание будет обнаруживать неу-
ничтожимые следы субъективного происхож-
дения. Такое знание может выражать общую 
точку зрения лиц, существование которых 
оно неявно предполагает, но не гарантирует 
её истинности, как это следовало бы ожидать 
от абсолютно объективного знания. Поэто-
му верно, что стремление к объективности 
может приводить к познавательной неадек-
ватности [2, с. 242]. Однако нельзя видеть в 
таком стремлении лишь недостатки, ибо оно 
является необходимым условием передачи 
знания от одного субъекта другому. 

Рассмотрим, например, ситуацию пере-
дачи знаний от учителя ученику «посред-
ством личного примера» [2, с. 86]. Приобре-
тает ли ученик новое знание только путём 
наблюдения искусства, демонстрируемого 
учителем? Конечно, нет: ведь важны ещё ин-
струкции, получаемые от наставника. Таким 
образом, личностное знание одного челове-
ка может становиться личностным знанием 
другого в результате вербального информа-
ционного обмена между ними. Объяснить 
этот факт может только стремление обоих к 
объективности информации, вследствие чего 
некоторые компоненты неявного личностного 
знания приобретают явный и межличност-
ный характер. Уже само наличие языков под-
тверждает естественное стремление людей к 
интерсубъективному знанию. Поэтому попыт-

ка М. Полани ограничить значение метода 
сферой субъективного, личностного знания 
для практики также неприемлема, как и его 
требования от метода абсолютной информа-
ционной полноты. 

Подчеркнём, что никто не спорит с  
М. Полани о важности обучения на личном 
примере: нельзя только сводить такое обуче-
ние к невербальному взаимодействию между 
учителем и учеником. А вербальный инфор-
мационный обмен между ними, во-первых, 
выводит передаваемое личностное знание 
на интерсубъективный уровень и, во-вторых, 
допускает дистанционное обучение через пе-
редачу текстовых данных. В последнем слу-
чае, на наш взгляд, передаётся не только яв-
ное, но и неявное знание учителя, о котором 
можно прочесть «между строк». Например, 
научная монография помимо специальных 
сведений о предметной области, которые ав-
тор распространяет осознанно, несёт также 
информацию о методологии общего характе-
ра, применяемой им неявным образом. Су-
ществование такого скрытого обучения «на 
расстоянии» объясняет, почему самые об-
щие принципы и методы научного познания, 
которые мы причисляем к этическим [7, с. 65], 
получают широкое распространение в сре-
де учёных, стирая границы между научными 
школами. А среди подобных методов может 
существовать и универсальный метод науки, 
поискам которого, как мы убедились, аргу-
менты М. Полани не препятствуют. 

В заключение отметим, что на существо-
вание универсального метода в научном по-
знании указывают также многие утвержде-
ния, которые можно встретить у М. Полани: 
о том, что учёным подобает строить гипотезы 
«в пределах рациональной научной системы» 
[2, с. 223], о большом значении, которое име-
ет для науки «способность придать смутным 
предположениям конкретную и доказатель-
ную форму» [2, с. 292], об отыскании «более 
фундаментальных интеллектуальных норм» 
в науке [2, с. 303] и др. Если согласиться с 
нашими выводами о неявном использовании 
учёными такого метода, то эти высказывания 
получат простое рациональное объяснение. 
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Богослужебное пение старообрядческих общин Приморья 
как часть певческой культуры россии1

В статье раскрываются некоторые историко-культурные аспекты жизни старообряд-
цев Приморья, описывает традиции богослужебно-певческой практики, выявленные в 
ходе полевых исследований в старообрядческих общинах г. Владивостока, п. Врангель и  
с. Дерсу. В статье приводятся результаты сравнительного исследования пения «по на-
певке» ирмосов «Отверзу уста» в общине с. Дерсу и общинах других регионов России, 
предпринятого с целью установить типологические характеристики певческой тради-
ции старообрядцев Приморского края, сходства и различия  устного пласта певческой 
культуры дальневосточных старообрядцев с богослужебной практикой общин западных 
и центральных регионов России. Используя структурно-типологический метод анализа  
и элективный подход в выборе материала, автор показывает общность музыкального 
мышления дальневосточной общины с певческой культурой Древней Руси, сохранив-
шейся в богослужебной практике старообрядческих общин России. 

Ключевые слова: старообрядцы, богослужебно-певческие традиции, певческая 
культура России.
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Liturgical Singing of Old Believer Communities of Primorye 
as a Part of the Singing Culture of Russia

The study presents a comparative analysis of singing of Old Believer communities in 
Primorye and Old Believer communities in other regions of Russia. As a result it is necessary 
to identify the features of the singing style of the Old Believers of the Far East.

Theoretical basis are research methods of Old Believer communities used by N. G. Den-
isov and elective approach study of Old Believers singing culture proposed by I. V. Polozova.

The first phase of the study reveals a tendency to simplify the melody, infusing elements 
of folk tradition in the community of Vladivostok, the high degree of conservation of the melo-
dy in the village Wrangell’s community. The second phase of the study shows that numerous 
cases of the melody coincidence with the village Dersu’s community, Primorye and communi-
ties of the Volga region, the center, the South and the West of Russia. The Dersu’s community 
returned to the Primorsky Krai from Latin America in 2009–2011. This study is the first study 
of the community’s singing traditions.

The research revealed a typological similarity of the melody of the Dersu’s community, 
Primorye and the Old Believer communities in other regions of Russia.

Keywords: Old Believers, divine service and singing traditions, singing culture of Russia.

1 Работа выполнена в рамках Государственного задания Минобрнауки РФ по теме «Междисциплинарные исследо-
вания механизмов межкультурной коммуникации в АТР», 2013 г.
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Старообрядчество является уникальным 
феноменом в истории не только правосла-
вия, но и всей русской культуры. Как явление, 
оно обусловлено особенностью русского ре-
лигиозного менталитета, для которого харак-
терно ревностное отношение к сохранению 
традиции, обряда, внешней формы. И в на-
стоящее время в старообрядческих общинах 
разных регионов бережно сохраняются бого-
служебные, певческие, бытовые традиции 
Средневековья. 

Актуальность изучения церковно-пев-
ческой культуры старообрядцев Дальнего 
Востока вызвана современным состоянием 
общин. В начале XX в. на юге Дальнего Вос-
тока существовала развитая старообрядче-
ская цивилизация: около 20 поселений, 3 мо-
настыря, издавалась духовная литература, 
проводились ежегодные соборы. По данным 
В. В. Кобко, отличительной особенностью 
дальневосточного старообрядчества была 
конфессиональная неоднородность [10, 
 с. 37], а также особенности традиций, обу-
словленные территориальными различиями 
мест переселения. В советский период, начи-
ная с 30-х гг. XX в., старообрядцы Дальнего 
Востока подверглись многочисленным ре-
прессиям, которые вынуждали их эмигриро-
вать в Китай, Австралию, страны Централь-
ной и Латинской Америки. Поэтому на терри-
тории края к концу 80-х гг. XX в. не осталось 
поповских общин, а беспоповские стали ма-
лочисленны и богослужения в них проводи-
лись нерегулярно, не было преемственности 
поколений, вследствие чего певческая тради-
ция старообрядцев – первых переселенцев 
– практически не сохранилась. Возрождение 
старообрядческих поповских общин Бело-
криницкого согласия1 началось в 1992 г. В 
поисках истинной веры в старообрядчество 
пришли молодые образованные неофиты, их 
усилиями были созданы и зарегистрированы 
новые общины. Имеются данные о том, что 
проводились съезды мирян древлеправос-
лавных общин Приморского края, выходил 
альманах «Алтарь России», издавался жур-
нал Совета Съезда древлеправославных 
общин Приморского края «Дальневосточный 

1 Белокриницкое согласие − наименование старо-
обрядцев, приемлющих белокриницкую иерархию. Бело-
криницкая иерархия − иерархия Старообрядческой церк-
ви, восстановленная в полноте трёх священных чинов 
(диаконство, пресвитерство и епископство) в 1846 году 
в с. Белая Криница (ныне Черновицкая область Украины, 
в то время − территория Австрийской империи) путём 
присоединения к старообрядчеству митрополита босно-
сараевского Амвросия. В России с 1988 г. Официальное 
название этой церкви − Русская Православная Старооб-
рядческая церковь (РПСЦ).

старообрядец», прошел I Дальневосточный 
епархиальный съезд. С помощью старооб-
рядческой диаспоры из Канады был построен 
храм  во имя Покрова Пресвятыя Богородицы 
в г. Хабаровске [9, с. 251–253].

В 2009–2011 гг. на север Приморья (в  
с. Дерсу) вернулось 15 семей (около 60 чел.) 
старообрядцев-беспоповцев часовенного со-
гласия2 из Уругвая и Боливии. В этих семьях, 
проживавших вначале в Китае, а затем в Ла-
тинской Америке, сохранились дореволюци-
онные особенности вербального языка, быт и 
богослужебные традиции старообрядческой 
общины, а также традиции крюкового пения, 
которые передаются из поколения в поколе-
ние. 

Таким образом, в силу объективных 
исторических причин, в настоящее время в 
общинах Приморского края наблюдаются две 
тенденции богослужебно-певческой практи-
ки. Это дискретность певческой традиции и 
попытки её реконструкции в  поповских общи-
нах края и континуальность певческих тради-
ций в общине беспоповцев  с. Дерсу. 

Несмотря на многочисленные исследо-
вания истории старообрядчества Приморско-
го края, богослужебно-певческие традиции 
старообрядческих общин ранее не станови-
лись объектами комплексного исследования. 
Поэтому нами в  2009 г. была начата работа 
по сбору богослужебного певческого мате-
риала старообрядческих общин Приморья. 
Целью исследования было установить спец-
ифику и особенности певческого стиля старо-
обрядцев Дальнего Востока. В соответствии 
с целью были поставлены следующие за-
дачи: собрать и изучить певческие материа-
лы старообрядцев Приморья, сравнить их с 
имеющимися материалами и разработками 
в других регионах России для выявления об-
щих закономерностей и региональных осо-
бенностей богослужебно-певческой практики. 
Также необходимо было выяснить способы и 
каналы передачи знаний, певческих навыков 
и традиций исполнения песнопений в общи-
нах старообрядцев Дальнего Востока. 

Учитывая особенности состояния бого-
служебно-певческой практики общин При-
морского края, необходимо было найти су-
ществующие адекватные методологические 
подходы, на которые можно опереться в ис-

2 Часовенное согласие – старообрядцы, первона-
чально бывшие поповцами, но из-за гонений, особенно 
усилившихся при императоре Николае I, оставшиеся на 
длительное время без священства. Итак, вынужденно 
совершая основные требы и проводя богослужения без 
попов, они сделались беспоповцами. Как беспоповцы, 
они совершали службу в лишённых алтарей часовнях, 
что позже дало имя согласию [5, с. 301]. 

Культурология
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следовании явлений, характерных для на-
шего региона. Методологической основой 
нашей работы послужили принципы исследо-
вания Е. Б. Смилянской и Н. Г. Денисова [19], 
разработавших методику полевой работы по 
изучению старообрядческой певческой куль-
туры, а также методологическая концепция 
Н. Г. Денисова [6]. С учётом опыта Н. Г. Де-
нисова был применён структурно-типологи-
ческий метод анализа, который позволяет 
упорядочить и систематизировать эмпириче-
ский материал, отделив в нём закономерные 
явления от случайных. Метод музыкальной 
компаративистики при сравнении особенно-
стей пения в разных общинах позволил со-
поставить певческие традиции не на уровне 
отдельных элементов, а на уровне их взаи-
мосвязей [6, c. 5]. 

Для сравнения певческой практики об-
щин разных конфессий достаточно продук-
тивной для нас стала выработанная в процес-
се изучения певческой культуры саратовских 
старообрядцев методология И. В. Полозовой, 
«основанная на принципе комплексности и 
охватывающая… разные конфессиональ-
ные ответвления старообрядчества и мно-
жественные типы привлекаемых источников, 
которая предполагает элективный подход к 
изучению старообрядческой певческой куль-
туры» [16, c. 10]. Применение элективного 
подхода в нашем регионе обосновано при 
сравнении напевов системы осмогласия в 
разных общинах, т. к. не весь комплекс гла-
совых монодий сохранился и используется 
в полном объёме, а также при изучении пес-
нопений рядовых и праздничных служб из-
за некоторых различий в уставе поповских и 
беспоповских общин. 

Певческая культура старообрядцев при-
влекает внимание исследователей как ис-
точник по изучению древнерусской музыки с 
середины XIX в. А. В. Преображенский [17], 
Д. В. Разумовский [18], С. В. Смоленский [20], 
изучая исторические документы и письмен-
ные памятники древнерусского певческого 
искусства, видели в староверах носителей 
певческих традиций Средневековья, не утра-
тивших основ теории знаменного пения и со-
хранивших принципы его исполнения. 

В XX в. продолжились теоретические 
исследования в области старообрядческого 
крюкового пения и изучение певческих тра-
диций старообрядческих общин различных 
регионов. В 1935 г. Э. Кошмидер описал осо-
бенности певческой практики староверов  
г. Вильно и осуществил текстологическое 
сравнение расшифровок фонограмм с крюко-

выми версиями соответствующих песнопений 
[23]. В 70-е гг. очень важными стали работы  
Т. Ф. Владышевской. Она вводит в науч-
ный оборот обширный певческий материал 
и исследует основные аспекты старооб-
рядческой литургической практики [2; 3; 4]. 
Многолетней исследовательской деятельно-
стью в старообрядческих общинах различ-
ных регионов занимается Н. Г. Денисов. Он 
впервые делает типологическое описание 
различных певческих традиций, уделяет осо-
бое внимание пению «по напевке» [8]. Из-
учению локальных традиций старообрядче-
ской певческой культуры посвящены работы 
Т. Г. Федоренко [22], М. В. Макаровской [12],  
Л. Р. Фаттаховой [21], В. Х. Назаровой [14], 
И. В. Полозовой [16] и др.

Большинство работ, посвящённых изуче-
нию старообрядческой певческой традиции, 
основано на региональном материале, не 
включающем певческие традиции старооб-
рядцев Дальнего Востока, т. к., по мнению 
Н. Г. Денисова, «коренные, наиболее суще-
ственные особенности старообрядческой 
культуры сохранились прежде всего в центре 
России, а не на её окраинах; и исследование 
её должно начинаться с центральных Россий-
ских регионов» [6, с. 9].

Однако динамика процессов возрожде-
ния в сфере богослужебно-певческой культу-
ры дальневосточного старообрядчества, ко-
торые вплоть до настоящего времени остава-
лись вне поля зрения учёных, требует опре-
деления его места в общероссийской старо-
обрядческой певческой культуре. Поэтому 
нами проводится сравнительный анализ рас-
шифровки фонограмм богослужебных песно-
пений дальневосточных общин и  вариантов 
этих напевов из других регионов России.

Первый этап нашего исследования был 
посвящён изучению богослужебно-певческой 
практики поповских общин г. Владивостока и 
п. Врангель [1]. Нами был проведён сравни-
тельный анализ пения по крюкам песнопения 
«Святый Боже», который дал представле-
ние о степени сохранности данной знамен-
ной монодии в общинах в процессе устного 
бытования и выявил сходства и различия 
между ними, а также отличия в сравнении с 
традицией исполнения данного песнопения в 
общинах г. Новосибирска, откуда напев «Свя-
тый Боже» был принесён в Свято-Никольскую 
общину г. Владивостока епископом Силуяном 
(Килиным) [1, с. 35–36]. Исследование по-
казало разную степень соответствия напева 
крюковому оригиналу. Вариант общины во 
имя преп. Сергия Радонежского (п. Врангель) 
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в основном совпадал с письменным источни-
ком, а в варианте Свято-Никольской общины 
были выявлены факты изменения напева (по 
сравнению с крюковой нотацией и исполни-
тельской версией еп. Силуяна) – его упро-
щения. В самой манере пения в этой общине 
заметно влияние фольклорной традиции, что 
представляет интерес с точки зрения этному-
зыкологии и музыкальной фольклористики.

Следующим этапом исследования стало 
изучение устного пласта старообрядческой 
певческой традиции, называемого самими 
исполнителями пением «по напевке». В бого-
служебно-певческой культуре старообрядцев 
пение «по напевке» занимает особое место. 
Ещё в начале XX в. после указа о веротер-
пимости (1905 г.) обсуждался вопрос о выра-
ботке единой «напевки» и её последующей 
письменной фиксации, т. к. отличия в напеве 
в разных регионах, а иногда и разных храмах 
одного региона были настолько значитель-
ными, что делали практически невозможным 
участие в пении во время богослужения в 
«чужой» общине [7, с. 203]. Эта ситуация со-
храняется и в настоящее время. Пение «по 
напевке» присутствует во всех современных 
старообрядческих общинах, даже в тех, где 
крюковая грамотность певчих достаточно 
высока. И во всех общинах оно имеет свой 
репертуар и свои исполнительские особен-
ности. 

С конца 70-х гг. XX в. исследованием во-
проса о «напевке» занимался Н. Г. Денисов. 
Он изучил историографию вопроса, составил 
репертуарный список богослужебных песно-
пений, исполняемых «напевкой» в крупней-
шей российской поповской старообрядческой 
общине Рогожской, проводил сравнительный 
анализ песнопений, поющихся «напевкой» и 
их письменных источников в общинах разных 
регионов. Его исследования охватили По-
волжье (общины с. Стрельниково, Дворищ,  
г. Иваново), юго-западную часть России 
(Клинцы, Гомель), центр (Москва – Рогожское) 
[7; 8]. Изучением певческих традиций старо-
обрядцев Сибири, Алтая, Забайкалья (в том 
числе и расшифровкой пения «по напевке») 
занимаются учёные из Новосибирской госу-
дарственной консерватории1. А на Дальнем 
Востоке России (в частности – в Приморском 
крае) пение «по напевке» ещё не становилось 
предметом исследования по объективным 
причинам. Наибольший интерес «напевка» 
представляет в общинах с многолетней не-
прерывной богослужебно-певческой практи-

1 См. работы Т. Г. Федоренко [22], Л. Р. Фаттаховой 
[21], Е. Л. Плавской [15].

кой2, а в Приморье такие общины в советский 
период были разрушены. Первая община, в 
которой стало возможным исследовать ау-
тентичность певческих традиций, появилась 
на Дальнем Востоке несколько лет назад –  
это община старообрядцев-беспоповцев ча-
совенного согласия из Уругвая и Боливии. Об-
щина полностью сформировалась в 2011 г.,  
когда  в с. Дерсу переехали все семьи пере-
селенцев.

По рассказам членов общины, в Латин-
ской Америке их семьи жили достаточно изо-
лировано от общества, регулярно проводи-
лись богослужения, сохранялся язык и тради-
ционный старообрядческий быт, все мальчики 
6–7 лет обучались богослужебному чтению и 
пению и принимали участие в богослужении, 
а наиболее способные с 14–15 лет осваивали 
крюковую грамоту. В настоящее время нами 
установлен контакт с этой общиной, изучены 
певческие книги, имеющиеся здесь, во время 
общения с членами общины сделаны ауди-
озаписи пения «по напевке» некоторых ва-
риантов осмогласных напевов и песнопений 
книг «Октай» и «Обиход».  Наиболее полную 
информацию о богослужебных традициях об-
щины, а также ценный певческий материал 
мы получили от Фёдора Савельевича Кили-
на, Ульяна, Петра, Ивана, Евстафия и Елисея 
Мурачевых.

Певческие книги, которые мы обнаружи-
ли в этой общине, относятся к одному типу –  
это поповские пометные (т. е. содержащие 
киноварные пометы) издания Л. Калашни-
кова начала XX в.  В общине имеются кни-
ги: «Обиход», «Октай», «Праздники», «Пев-
ческие Триоди», «Ирмосы» («Ирмологий»), 
«Обедница» («Обиход литургийный»). Это 
репринтные издания дореволюционных книг, 
напечатанные в Латинской Америке. 

Певческий материал, собранный в об-
щине с. Дерсу, сделал возможным провести 
сравнительный анализ версий «напевки» 
данной общины и опубликованных ранее 
расшифровок «напевки» общин других реги-
онов России с целью выявления общих зако-
номерностей и региональных особенностей 
напева. Материалом для анализа были вы-
браны богородичные ирмосы «Отверзу уста».  
Н. Г. Денисов, исследовав репертуар старо-
обрядческих общин, пришёл к выводу, что 
«…по “напевке” поются ирмосы. То есть речь 

2 «Напевка» складывается не сразу: нужны мно-
гие смены и поколения певцов, нужно сильное влияние 
местных условий и вкусов, нужна, наконец, известная 
степень общей культурности и понимания искусства пе-
ния, чтобы петь то или другое песнопение именно так, а 
не иначе!» [7, с. 204].
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идёт о песнопениях одного конкретного жан-
ра, силлабического и невматического склада, 
одного распева – знаменного. Письменная 
версия этих напевов изложена в певческой 
книге «Ирмосы». В основном, это ирмосы 
воскресных канонов, так называемые «бого-
родичные» (они исполняются в Богородичные 
праздники, и часто, в качестве катавасии –  
ирмос первой песни «Отверзу уста моя»)…
Частота употребления песнопений за бого-
служениями в течение года является основ-
ной причиной, объясняющей исполнение их 
«напевкой» [7, с. 218]. В своей монографии 
Н. Г. Денисов приводит расшифровку крю-
ковой записи из книги «Ирмосы» и 17 вари-
антов напева этих ирмосов из 6 общин раз-
ных регионов России − Поволжье − общины  
с. Стрельниково, Дворищ, г. Иваново; юго-за-
пад России − Клинцы, Гомель; центр – Мо-
сква, Рогожское [7]. Использование в общине 
с. Дерсу, как и в исследованных Н. Г. Дени-
совым общинах, певческой книги «Ирмосы» 
издания Л. Калашникова, дало возможность 
сравнить не только варианты «напевки» раз-
ных общин, но и исследовать степень соот-
ветствия напева дальневосточной общины 
крюковой записи.

Наше исследование включало в себя не-
сколько этапов. Вначале  была расшифрова-
на фонографическая запись ирмосов «От-
верзу уста», исполняемых в общине с. Дерсу, 
и записана в виде нотного текста. Затем был 
проведён сравнительный анализ «напевки» 
общины с. Дерсу и вариантов «напевки» об-
щин других регионов, опубликованных в мо-
нографии Н. Г. Денисова. 

Основное внимание в нашем исследова-
нии было сосредоточено на следующих во-
просах:

− выявление сходства и различия в на-
певах общин на уровне законченных музы-
кально-ритмических построений (строк и раз-
делов);

− выявление совпадения напева общины 
с. Дерсу с расшифровкой крюковой записи.

Анализируя мелодико-ритмическое стро-
ение ирмосов, мы использовали термино-
логию Н. Г. Денисова. Соразмерные участки 
текста, выделенные знаками препинания, 
он называет «текстовой строкой» [7, с. 236], 
«складывающейся из трёх зон – иктовой, сре-
динной и каденционной» [7, с. 249]. 

В рассматриваемых нами напевах ирмо-
сов мелодия разворачивается в объёме от c1 
до a1. Звук a1 в напеве является мелодиче-
ской вершиной, а в качестве конечного звука 

в песнопении чаще всего выступает звук e1, 
реже   d 1.

В ирмосе 1-й песни канона «Отверзу 
уста» нами обнаружено:

− в 1-й строке мелодическая вершина 
в иктовой зоне, срединная и каденционная 
зоны полностью совпадают с «напевкой» 
Дворищенской и Рогожской общин, а средин-
ная и каденционная зоны – с общинами с. 
Стрельниково и г. Иваново;

− 2-я строка полностью совпадает с вари-
антами всех общин;

− в срединной зоне 3-й строки мелодиче-
ский подвод к вершине совпадает с расшиф-
ровкой крюковой записи, однако, в сравнении 
с версиями других общин, мелодия напева 
общины с. Дерсу самобытна;

− в 4-й строке иктовая зона совпадает с 
напевом Дворищенской общины, срединная 
зона – с напевом всех общин, мелодия в ка-
денционной  зоне самобытна; 

− в 5-й строке начальный речитатив ик-
товой зоны такой же, как в общине г. Ивано-
во, в 1-м разделе каденционной зоны напев 
совпадает с вариантами Стрельниковской и 
Дворищенской общин, во 2-м разделе  – с ва-
риантом Рогожской общины г. Москвы. Конеч-
ный звук e1 совпадает с крюковой записью и 
является общим для вариантов всех общин.  

В ирмосе 3-й песни канона «Твоя певцы» 
нами обнаружено: 

− в 1-й строке срединная и каденционная 
зоны совпадают с напевом Стрельниковской, 
Дворищенской общин, а также с напевом об-
щины г. Иваново; 

− во 2-й строке иктовая и часть средин-
ной зоны совпадают с напевом всех общин, 
полностью иктовая и срединная зоны совпа-
дают с напевом Рогожской общины г. Москвы, 
каденционная зона совпадает по напеву с ва-
риантами почти всех общин (исключая вари-
ант общины г. Иваново);

− в 3-й строке иктовая и часть срединной 
зоны совпадают с вариантами Дворищенской 
и Рогожской общин, а также общин Иваново, 
Клинцов и Гомеля. Каденционная зона совпа-
дает с напевом Рогожской общины и вариан-
том напева общин г. Клинцы и Гомель; 

− в 4-й строке иктовая зона совпадает 
с напевом Стрельниковской общины, часть 
срединной зоны – с напевом всех общин; 

− в 5-й строке часть срединной и вся 
каденционная зона совпадают с напевом 
Стрельниковской, Дворищенской общин и на-
певом общины  г. Иваново;

− в 6-й строке иктовая зона совпадает 
с напевом Стрельниковской, Дворищенской 
общин и напевом общины г. Иваново, часть 



109108

гуманитарный вектор. 2013. № 2 (34) Культурология

срединной зоны совпадает с напевом почти 
всех общин (исключая напев общины г. Клин-
цы). Конечный звук e1 совпадает с крюковой 
записью и является общим для вариантов 
всех общин.  

В ирмосе 4-й песни канона «Седя и во 
славе» нами обнаружено: 

− в 1-й строке срединная и каденционная 
зоны совпадают с вариантом напева общины 
г. Иваново;

− 2-я строка полностью совпадает с вари-
антом Стрельниковской общины и вариантом 
напева общины г. Иваново, частично совпа-
дает (иктовая и часть срединной зоны) с ва-
риантами Дворищенской, Рогожской общин и 
общины г. Гомеля; 

− 3-я строка (за исключением 1-го звука 
g1 ) совпадает  с вариантами Стрельников-
ской и Дворищенской общин; 

− в 4-й строке часть срединной зоны со-
впадает с напевом Стрельниковской, Дво-
рищенской и Рогожской общин и общины  
г. Гомеля, каденционная зона совпадает с на-
певом всех общин; 

− в 5-й строке иктовая зона совпадает с 
напевом Стрельниковской,  Рогожской общин 
и общины г. Гомеля, срединная зона совпада-
ет с напевом Стрельниковской и Дворищен-
ской общин, конечный звук строки (g1) одина-
ков в вариантах всех общин; 

− в 6-й строке срединная и каденционная 
зона совпадает с напевом всех общин, в икто-
вой зоне – небольшие совпадения (ударного 
слога на g1 с вариантами Стрельниковской и 
Дворищенской общин, а также с общинами  
г. Иваново и Гомеля, 2-й звук g1 присутствует в 
напеве Рогожской общины);

− в 7-й строке иктовая зона совпадает с 
напевом Стрельниковской, Дворищенской, 
Рогожской общин и общины г. Иваново, сре-
динная зона – с напевом Стрельниковской, 
Дворищенской общин, а также с напевом об-
щины г. Иваново и г. Гомеля, каденционная 
зона полностью совпадает с крюковой запи-
сью и вариантами всех общин. Конечный звук 
e1 совпадает с крюковой записью и является 
общим для вариантов всех общин.  

В ирмосе 5-й песни канона «Удивишася 
всяческая» нами обнаружено: 

− в 1-й строке иктовая зона (без 1-го зву-
ка) и часть срединной зоны совпадают с на-
певом Стрельниковской и Дворищенской об-
щин;

− во 2-й строке срединная и каденцион-
ная зоны полностью совпадают с напевом 
Стрельниковской и Дворищенской общин 

и частично с напевом Рогожской и общины  
г. Клинцы;

− 3-я строка за исключением звука d1 в 
срединной зоне совпадает с вариантом напе-
ва всех общин;

− в 4-й строке за исключением 1-го звука 
в иктовой зоне напев совпадает с варианта-
ми  Стрельниковской и Дворищенской общин, 
а также общин г. Иваново и Гомеля, в средин-
ной зоне есть совпадения с напевом Рогож-
ской и общины г. Клинцы;

− в 5-й строке есть незначительные со-
впадения в части иктовой и срединной зон с 
напевами Стрельниковской, Рогожской и Дво-
рищенской общин, а также общин г. Иваново 
и Гомеля; в каденционной зоне напев само-
бытен;

− в 6-й строке иктовая  и срединная зоны 
совпадают с напевом всех общин;

− в 7-й строке с напевом всех общин со-
впадает первый иктовый тон и часть средин-
ной зоны. Конечный звук e1 совпадает с крю-
ковой записью и является общим для вариан-
тов всех общин. 

В ирмосе 6-й песни «Божественное се и 
всечестное» нами обнаружено: 

− в 1-й строке совпадение части напева в 
иктовой (исключая мелодический оборот g1  - 
a1)  и срединной зонах с крюковой записью и 
вариантом напева всех общин, конечный звук 
строки f1 является общим для вариантов всех 
общин;

− во 2-й строке незначительные совпа-
дения в начале иктовой зоны с вариантом 
напева всех общин, в каденционной зоне с 
вариантами  Стрельниковской, Рогожской и 
Дворищенской общин;

− напев 3-й строки полностью самобы-
тен;

− 4-я строка (исключая мелодический 
оборот g1  - a1 в иктовой зоне) совпадает с 
напевом Дворищенской общины и частично 
совпадает с напевом Стрельниковской, Ро-
гожской общин, а также общин г. Иваново, 
Клинцы и Гомеля;

− в 5-й строке незначительные совпаде-
ния в начале иктовой зоны с вариантом напе-
ва всех общин, в срединной зоне с крюковой 
записью и вариантом напева всех общин (g1), 
в каденционной зоне с вариантами  Стрель-
никовской, Рогожской и Дворищенской об-
щин, а также общин г. Иваново, и Гомеля. Ко-
нечный звук e1 совпадает с крюковой записью 
и является общим для вариантов всех общин.  

В ирмосе 7-й песни «Не послужиша тва-
ри» нами обнаружено: 
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− в 1-й строке совпадение в иктовой, ча-
сти срединной и каденционной зон с напевом 
г. Клинцы;

− во 2-й строке совпадение в части икто-
вой, срединной и каденционной зонах с напе-
вом г. Клинцы и г. Гомеля;

− в 3-й строке совпадение в части иктовой 
и срединной зон с напевом Дворищенской об-
щины, а также общин г. Иваново и Гомеля; в  
каденционной зоне с напевом Стрельников-
ской общины;

− в 4-й строке совпадение в иктовой зоне 
с вариантами  Стрельниковской, Рогожской 
и Дворищенской общин, а также общины  
г. Иваново; срединная и каденционная зоны 
совпадают по напеву с вариантами всех об-
щин;

− в 5-й строке совпадения в иктовой зоне 
с напевом Дворищенской общины и г. Гоме-
ля, в каденционной зоне – с напевом общин  
г. Иваново, Клинцы и Гомеля;

− в 6-й строке незначительные совпа-
дения в начале иктовой зоны с вариантом 
Дворищенской общины, в срединной зоне с 
вариантом напева Стрельниковской и Двори-
щенской общин.  Конечный звук e1 совпадает 
с крюковой записью и является общим для 
вариантов всех общин. 

В ирмосе 8-й песни канона «Отроки бла-
гочестивыя» нами обнаружено: 

− 1-й строке мелодия в срединной зоне 
совпадает с вариантом напева всех общин, 
в каденционной зоне совпадение с напевом 
Стрельниковской и Дворищенской общин;  

− 2-я строка (исключая последний звук 
g1)  совпадает с вариантом Рогожской общи-
ны, иктовая и часть срединной зоны совпада-
ет с вариантом напева всех общин;

− в 3-й  строке в срединной и каденци-
онной зонах (исключая звук a1) совпадение с 
напевом Стрельниковской и Дворищенской 
общин;  

− в 4-й строке иктовая и каденционная 
зоны совпадают с напевом всех общин;

− в 5-й строке срединная и каденционная 
зоны совпадают с напевом всех общин;

− в 6-й строке иктовая и срединная зоны 
совпадают с напевом всех общин;

− в 7-й строке иктовая зона совпадает с 
напевом Рогожской общины, срединная и ка-
денционая зоны самобытны.

В ирмосе 9-й песни канона «Всяк земен» 
нами обнаружено:

− напев 1-й строки самобытен;
− во 2-й строке совпадения с напевом Ро-

гожской общины, а также общин г. Клинцы и  
г. Гомеля;

− в 3-й строке иктовая и срединная зоны 
совпадают с напевом Стрельниковской и 
Дворищенской общин;

− в 4-й строке иктовая и срединная зоны 
совпадают с напевом Дворищенской общи-
ны, каденционная зона совпадает с напевом 
Стрельниковской и Дворищенской общин, а 
также общин г. Клинцы и Гомеля;

− в 5-й строке иктовая зона совпадает с 
напевом всех общин, каденционная зона  со-
впадает с напевом Рогожской общины, а так-
же общины г. Гомеля; мелодический ход g1 f1 
e1 совпадает с крюковой записью;

− 6-я строка совпадает с вариантом 
Стрельниковской общины, в срединной зоне 
совпадение с напевом всех общин. Конечный 
звук e1 совпадает с крюковой записью и явля-
ется общим для вариантов всех общин. 

Таким образом, нами выявлено большое 
количество совпадений в «напевке» с. Дерсу 
с «напевкой» общин других регионов России. 
Напротив, совпадения с крюковой записью 
незначительны (конечный тон во всех пес-
нях, кроме 8-й и совпадения опорных тонов 
внутри строки в 1, 6, 9-й песнях), что обуслов-
лено устным характером данной певческой 
традиции.

Проведённый сравнительный анализ 
«напевки» ирмосов «Отверзу уста» общи-
ны с. Дерсу Приморского края и «напевки» 
общин других регионов (центр России, По-
волжье, юго-запад)  подтверждает вывод  
Н. Г. Денисова, что в целом все устные вер-
сии напева, имея свои региональные особен-
ности, находятся в типологическом единстве 
[7, с. 355]. Однако вопрос о причинах этого 
единства, приводящих к совпадению напева 
в отдалённых друг от друга общинах, ещё до 
конца не исследован. Так, Н. Г. Денисов, под-
робно анализируя различия и региональные 
особенности в  «напевке» разных общин [7, 
с. 353–355], лишь вскользь замечает, что «…
удивляют своей близостью напевы Клинцов и 
Гомеля…» [7, с. 355] и «таких примеров сход-
ства…устных напевов (с точки зрения старо-
обрядческих певцов) можно было бы приве-
сти ещё много» [7, с. 356].

Дальнейшего исследования в будущем 
требует гипотеза о связи имеющегося сход-
ства и разночтений в напеве с особенностью 
обиходного звукоряда1. «Напевка» ирмосов 
«Отверзу уста» в вариантах всех общин нахо-
дится в границах мрачного и светлого согла-
сий. Опираясь на мнение С. Б. Лупиноса, ко-
торый рассматривает согласия как ладовые 
объёмы, являющиеся «инструментом прогно-

1 Обиходный звукоряд − звукоряд, лежащий в осно-
ве древнерусской церковной монодии, знаменного рас-
пева [13].
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зирования ладовых функций звуковысотных 
элементов фактуры» [11, с. 202], можно вы-
двинуть гипотезу о вариантной предсказуе-
мости напева. Предсказуемость, обусловлен-
ная, по его же мнению, «единораздельностью 
квартовых и терцовых ладовых объёмов в 
амбитусе обиходного звукоряда» [11, с. 200], 
способна порождать точное совпадение ва-
риантов напева в удалённых общинах. А «на-
копление памятью рефлексии…, ведущее к 
накоплению инакости» [11, с. 200] может яв-
ляться причиной разночтений  в «напевке» 
общин даже одного региона. 

Наличие поразительной близости в «на-
певке» общины с. Дерсу с «напевкой» общин 
других регионов, находящихся на расстоянии 
десятков тысяч километров, несомненно до-
казывает органическую связь музыкального 
мышления дальневосточной общины с пев-
ческой культурой Древней Руси, сохранив-
шейся в богослужебной практике старооб-
рядческих общин России.

Дальнейшую перспективу начатой рабо-
ты мы видим в  продолжении наблюдений за 
процессами реконструкции певческих тради-
ций в общинах старообрядцев-поповцев При-
морья, а также в более глубоком, длительном 
изучении певческих традиций семей беспо-
повцев, вернувшихся на Дальний Восток из 
Латинской Америки. 

Изучение старообрядческой певческой 
культуры Приморья позволяет представить 
культурные традиции России более полно. 
Старообрядчество Дальнего Востока сохра-
нило до наших дней многочисленные формы 
древнерусской певческой культуры: знамен-
ное хоровое пение, духовные стихи, речевую 
традицию. Традиционная певческая культура 
старообрядцев, возникшая в эпоху Средневе-
ковья, продолжает активно функционировать 
в обществе, представляя значимую часть его 
культуры и требуя тщательного изучения, со-
хранения и развития.
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Культурно‑географические особенности трансграничного позиционирования 
города (на примере г. Нерчинска Забайкальского края)

 Позиционирование территорий как процесс продвижения и укрепления их пози-
ций на туристских рынках основан на создании в информационном пространстве куль-
турно-географических образов. Культурно-географические образы отражают объекты 
культурного наследия как туристские ресурсы, тем самым превращая эти объекты в 
культурно-географические бренды. Выявление позиций объектов культурного наследия 
в информационном пространстве сети Интернет проводится с помощью контент-ана-
лиза. 

Презентация брендов в различных рейтингах информационного пространства со-
ставляется по результатам голосования – это не столько выявление позиции терри-
тории, сколько её формирование. Объекты культурного наследия города Нерчинска 
активно позиционируются в национальном информационном пространстве России че-
рез участие в конкурсах по составлению рейтингов объектов культурного и природного 
наследия. Однако, трансграничное позиционирование в китайско- и монголоязычном 
сегментах информационного пространства сети Интернет значительно уступает нацио-
нальному сегменту.
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Cultural and Geographical Features of Transboundary Town 
Positioning (On the Example of Nerchinsk, Zabaikalsky Krai)

Positioning of areas as the process of promoting and strengthening their position in the 
tourist markets is based on the creation of cultural and geographical images in the information 
space. Cultural and geographical images reflect cultural heritage as tourism resources, thus 
transforming these objects into cultural and geographical brands. Identifying items of cultural 
heritage in the information space of the Internet is performed using content analysis.
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Presentation of brands in different ratings of the information space is composed by vot-
ing. The task is not just to identify the position of the territory, but its formation as well. Cul-
tural heritage of Nerchinsk is actively positioned in the national information space of Russia 
through participation in competitions on the rankings of cultural and natural heritage. How-
ever, trans-positioning in the Chinese-Mongolian-segments and the information space of the 
Internet are far below the national segment.

Keywords: Butin’s Palace, Zabaikalsky Krai, cultural geography, cultural heritage, cultural 
and geographical image of Nerchinsk, positioning, Church of the Assumption of Our Lady.

Актуальность темы. Материальные и 
духовные ценности, накопленные и сохра-
нённые поколениями, составляют основу сво-
бодного развития, воспроизводства и позици-
онирование города как культурно-историче-
ского объекта в геокультурном пространстве 
трансграничной территории.

Культурно-историческое наследие мало-
го города – это особый и очень важный куль-
турно-экономический ресурс, он может и дол-
жен стать одним из перспективных направле-
ний развития, инноваций и позиционирования 
геокультурного образа малого города в повы-
шении туристской привлекательности. Важно 
активное привлечение культурного наследия 
города через развитие туризма и его виды 
(культурно-познавательный, этно- экстре-
мальный и др.). В настоящее время культур-
ное наследие становится одним из ключевых 
разделов развития непроизводственной сфе-
ры трансграничных территорий. В современ-
ном обществе акцент смещается от воспро-
изводства универсальных образцов культуры 
к сохранению и формированию собственных 
культурных продуктов и индивидуальности 
узнаваемого в глобальном информационном 
пространстве. В развитии малого города ин-
дивидуальность, своеобразие, выраженные 
в культурном наследии, могут принести эко-
номическую пользу, поэтому культурное на-
следие и особенности малых городов могут 
оказаться очень важным фактором развития.

Постановка проблемы. В эпоху глобали-
зации и информационного общества благо-
даря развитию коммуникаций мобильность 
населения возросла. Люди устремляются во 
время отдыха в путешествия, а географиче-
ская реальность, с её ландшафтным и куль-
турным разнообразием, становится источни-
ком поиска новых впечатлений. Туристская 
индустрия является одним из главных атри-
бутов развитой региональной экономики.

Города России на основе культурно-исто-
рического наследия активно формируют и 
позиционируют свои бренды, причём этот 
процесс охватил как крупные и средние, так и 
малые города. Процесс образования брендов 
можно охарактеризовать как разделение сто-

личных функций различных иерархических 
уровней в культурно-исторических сферах. 
Процесс разделения столичных культурно-
исторических функций начался ещё до раз-
вития туристской индустрии регионов России. 
Санкт-Петербург после потери политических 
столичных функций стал позиционировать 
себя как культурная северная столица. С раз-
витием туризма Казань запатентовала себя 
третьей столицей России и стала продвигать 
этот бренд в сфере туризма. На этом раз-
деление столичных функций национального 
масштаба завершилось, т. к. бессмысленно 
искать четвёртую или пятую столицу России. 
Начался процесс определения столиц ма-
крорегионов России. Нижний Новгород пре-
зентует себя как столица Поволжья. Новоси-
бирск позиционируется как столица Сибири, 
а Иркутск – как столица Восточной Сибири. 
Чита часто называется столицей Забайкалья. 
Таким образом, столицы некоторых регионов 
(субъектов Российской Федерации) пытаются 
повысить свой культурно-исторический ста-
тус и выделиться на фоне соседних регио-
нальных столиц.

Средние города, не имевшие политиче-
ского столичного статуса макрорегионально-
го значения, и малые города избирают дру-
гую стратегию – объявляют себя родиной 
культурных ценностей или исторических лич-
ностей. Закрепление бренда происходит пу-
тём организации и проведения фестивалей. К 
примеру, в Великом Устюге с 1999 г. действу-
ет туристский проект «Великий Устюг – роди-
на Деда Мороза».

Многие города России имеют определён-
ный статус в сфере туриндустрии и закре-
плённые за ними бренды, используемые как 
визитная карточка данных городов. Тула из-
вестна оружейным делом, также знамениты 
тульские пряники и самовары. Оренбург зна-
менит пуховыми платками. С 2007 г. в Ишим 
проводится фестиваль Сибирского валенка, 
он стал привлекательным брендом, ярким 
примером событийного туризма. Фестиваль 
традиционно начинается с «Зимнего марафо-
на здоровья» (забега в валенках).
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Суздаль – один из основных городов, 
входящих в Золотое Кольцо России − про-
возгласил себя российской родиной огурца, 
каждую вторую субботу июля там проводят 
Праздник Огурца. 

Бирск (Республика Башкортостан) с 2008 г.  
проводит фестиваль «Бирское яблоко», ябло-
ко назвали символом здоровья и красоты, а 
сам г. Бирск − «яблочной столицей». По од-
ной из городских легенд селекцией плодоно-
сящих деревьев занимались сотни лет назад 
жившие на этой территории монахи. Яблоки 
изображены на гербе Бирского района, в го-
роде работает Музей Яблока.

Посёлок городского типа Чагода в Воло-
годской области, отмечая День стеклоделов, 
провозгласил себя стекольным краем.

Территория в условиях развития миро-
вой туристской индустрии превращается в 
товар и возникает необходимость поиска её 
брендов, составляющих культурно-географи-
ческий образ и его позиционирования, т. е. 
продвижения на туристские рынки.

Город Нерчинск Забайкальского края, 
расположен на левом берегу р. Нерча, в 7 км 
от места её впадения в р. Шилка (от слияния 
Шилки и Аргуни образуется Амур). Населе-
ние города по результатам Всероссийской 
переписи 2010 г. составила 14 тыс. чел. Имея 
богатую историю и объекты культурного на-
следия, нуждается в разработке концепции 
стратегии развития туризма, неотъемлемой 
частью которой является создание культурно-
географического образа. Расстояние от горо-
да до российско-китайской границы − около 
300 км. Развитие туризма должно быть ори-
ентировано не только на граждан России, но 
и Китая. Первоначальным этапом позициони-
рования территории является отбор наибо-
лее важных индивидуальных особенностей 
культурно-географического образа города, 
которые являются его брендами. Географи-
ческие образы в общественном сознании 
складываются стихийно, позиционирование 
корректирует такие образы или предлагает 
им альтернативу. В любом случае первона-
чально проводится экспертиза уже существу-
ющих образов.

Методологическая основа. Культурная 
география, опирающаяся на традиции стра-
новедения, накопила огромный методоло-
гический багаж, который в настоящее время 
находит применение в информационно-кон-
структивном обеспечении междисциплинар-
ных исследований на границе с маркетингом, 
PR и рекламой. Исследование элементов, 
слагающих культурно-географический образ, 

возможно провести путём контент-анализа 
ресурсов поисковых систем сети Интернет, 
который получает в настоящее время актив-
ное распространение в гуманитарных науках.

Информационная база исследования. 
Выбранные авторами из 3-го тома «Энцикло-
педии Забайкалья» [7] географические объ-
екты и историко-географические события 
исследовались в англо-, русско - и китайско-
язычном Интернете, полученные результаты 
составили информационную базу. Выбор в 
качестве первичной информационной базы 
«Энциклопедии Забайкалья» не случаен,  
т. к. в этом научном издании отражены наи-
более значимые объекты и явления, что ис-
ключает необходимость самостоятельного 
отбора и ранжирования объектов по степени 
значимости.

Цель исследования – выявить культурно-
географические особенности трансгранично-
го позиционирования Нерчинска.

Цель статьи подразумевает решение 
следующих исследовательских задач:

− на базе концепций экономико-геогра-
фического положения и культурно-историче-
ского наследия дать теоретико-методологи-
ческое обоснование культурно-географиче-
скому трансграничному позиционированию;

−  выявить исторические особенности 
формирования культурного наследия г. Нер-
чинска, имеющие трансграничное значение 
развития туристской индустрии;

− проанализировать современные про-
блемы культурно-географического позицио-
нирования Нерчинска в трансграничном ин-
формационном пространстве.

Теоретико-методологическое обосно-
вание культурно-географического транс-
граничного позиционирования

Позиционирование территории – это це-
ленаправленное формирование её имиджа 
в информационном пространстве, его за-
крепление на правовом и инфраструктурном 
уровне. Создание имиджа как элемента ми-
фотворчества требует концентрации усилий 
представителей мировоззренческих наук 
(истории, культурологии и географии).

А. Г. Дружинин считает, что позициониро-
вание – это адаптивный процесс приспосо-
бления к внешней и внутренней среде функ-
ционирования территориальной социаль-
но-экономической системы и одновременно 
изменения (по возможности) этой среды [3,  
с. 26]. Таким образом, позиционирование 
рассматривается как активный процесс реа-
лизации определённой геостратегии.
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В маркетинге под позиционированием 
подразумевают продвижение товара на рын-
ки. В контексте представленного исследова-
ния туристским товаром является культур-
но-географический образ г. Нерчинска и его 
окрестностей. В основе этого образа лежит 
представление о культурном наследии, кото-
рое состоит из известных культурных брендов.

В географической науке остаётся нераз-
работанным понятие о культурно-географи-
ческом положении, которое сегодня востре-
бовано практикой регионального управления 
в туристской индустрии. В условиях развития 
туристской индустрии начальным этапом раз-
работки геостратегии должно стать чёткое 
осознание места и значения города в культур-
ном пространстве региона Внутренней Азии, 
выявление наиболее значимых черт культур-
но-географического положения и дальней-
шее продвижение их на туристские рынки.

Культурно-географическое положение –  
это место и значение культурно-историческо-
го наследия города в иерархических террито-
риальных системах. Позиционирование – это 
изменение культурно-географического поло-
жения, продвижение городского культурного 
наследия, формирование на них спроса в ту-
ристской индустрии региона за счёт привле-
чения потоков туристов. Геостратегия может 
стоиться путём включения в уже существую-
щие потоки за счет тематического дополне-
ния объектов культурного наследия соседей, 
либо за счёт участия в конкурентной борьбе 
и создания принципиально новых тематиче-
ских туров.

Первоначальным этапом геостратегии 
является культурно-географическая экспер-
тиза конкурентных преимуществ, выявление 
в информационном поле уровня осведомлён-
ности потенциальных туристов о значении 
культурного наследия города. После чего осу-
ществляется закрепление наиболее значи-
мых черт культурно-географического образа 
путём PR-компаний. Конечно, на данном эта-
пе имеет место мифотворчество: усиление 
черт культурно-географического образа, ак-
тивное образование культурных брендов. На-
пример, Монголия превращает в такой бренд 
имя Чингисхана, Бурятия – озеро Байкал.

Исторические особенности формирова-
ния культурного наследия Нерчинска

История г. Нерчинска начинается со вто-
рой половины XVII века, когда началось присо-
единение Забайкалья к Российскому государ-
ству, освоение Сибири и Дальнего Востока.

Основанный в 1653 г. как острог, Нер-
чинск в 1655 г. становится воеводством, а в 

1689 г. получает статус города. С 1783 г. Нер-
чинск − центр Нерчинской области, с 1805 по 
1851 гг. – уездный город [1, с. 323].

Нерчинск, с образованием Забайкаль-
ской области в 1851 г., уступил свои столич-
ные функции Чите. Однако и к настоящему 
времени история его столичности дольше, 
чем у Читы, − примерно 193 года. Чита же су-
ществует как столица 162 года (по состоянию 
на 2013 год).

Нерчинск может с полным правом пре-
тендовать на туристский статус первой исто-
рической столицы Забайкалья. Занимая вы-
годное экономико-географическое и геополи-
тическое положение, имея судоходную связь 
с Амуром, он контролировал торговый путь в 
Китай и был центром территориального раз-
вития. Город являлся торговым центром За-
байкалья. 

Многие значимые события с 1653 по 
1851 гг., происходившие в Забайкалье и 
имевшие национальное значение, носят на-
звание «Нерчинские»: первый договор между 
Россией и Китаем 1689 года называется Нер-
чинским [5, с. 331]; секретная экспедиция с 
целью подготовки присоединения Приамурья 
к России и активного использования северо-
восточных морей 1753 г. так же носила назва-
ние Нерчинской [4, с. 326]. Сегодня подтверж-
дают богатую историю города  архитектурно-
исторические объекты культурного наследия. 
Дворец золотопромышленника М. Д. Бутина, 
благодаря которому Нерчинск позициониру-
ется как Забайкальский Версаль. Дворец при-
надлежал знатной семье Бутиных, купцам, 
золотопромышленникам и меценатам. Они 
разрабатывали Вершино-Дарасунские золо-
тые прииски. Дворец, в котором жили Бутины, 
почти полтора века является визитной кар-
точкой Нерчинска. Он был построен в 60–70-
е гг. XIX в. Главный экспонат Бутинского двор-
ца − венецианское зеркало. Размер цельного 
полотна составляет 4×4 м. Работники музея 
утверждают, зеркала такой величины нет  во 
всём мире. Два века спорили, как зеркало 
вносили в дворцовый зал. Несколько лет на-
зад стало достоверно известно, что для того, 
чтобы зеркало сюда попало, разбирали кры-
шу. Дворец славился не только зеркалами, 
но и уникальным в Сибири садом младшей 
сестры Бутиных – Татьяны Маурец. Здесь 
можно было найти не свойственные сурово-
му забайкальскому климату тропические рас-
тения. Изначально комплекс зданий занимал 
весь квартал, сейчас отреставрировано толь-
ко одно здание, в нём располагается краевед-
ческий музей [2].
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Церковь Успенья Божьей Матери, распо-
ложенная в нескольких километрах от города –  
самый старый храм России на территории 
от Урала до Тихого океана, что подчёркива-
ет её духовно-историческое значение. Цер-
ковь Успенья Божьей Матери в с. Калинино −  
памятник истории, архитектуры и градострои-
тельства. В 1664 г. по Сибирской Киприанов-
ской летописи на месте Нелюдского (Нерчин-
ского) острога был основан самый восточный 
в России Нерчинский Успенский мужской мо-
настырь. Здесь отбывал ссылку идеолог ста-
рообрядческого раскола протопоп Аввакум 
и другие видные общественные деятели. В 
1706 г. началось строительство главного хра-
ма, в 1712 г. он был освящён в честь Успения 
Пресвятой Богородицы. Объёмно-простран-
ственная композиция здания восходит к об-
разцам культового зодчества Северо-Восточ-
ной Руси конца XVII в. Особенность декора – 
неповторяющиеся наличники. Здание церкви 
имеет значительные утраты и деформации. 
Церковь не действует [6].

Нерчинск посещали известные историче-
ские личности: А. П. Чехов (1890 г.), цесаре-
вич Николай (1891 г.) [1, с. 323]. Исторические 
события, объекты культурного наследия, сви-
детельства посещения известными личностя-
ми, должны использоваться для образования 
туристского бренда и позиционирования Нер-
чинска.

Проблема культурно-географического 
позиционирования Нерчинска в трансгра-
ничном информационном пространстве

В современном информационном обще-
стве необходима единая стратегия форми-
рования брендов и культурно-географиче-
ского образа Нерчинска. К настоящему вре-
мени можно отметить, что первые этапы уже 
пройдены: реализован на высоком научном 
уровне проект «Энциклопедия Забайкалья», 
который в 3-м томе в систематизированном 
виде отразил все значимые исторические со-
бытия, объекты культурно-исторического на-
следия, связанные с городом, таким образом, 
обеспечил научные основы популяризации 
сведений. На региональном и национальном 
уровнях уже развернулась активная работа 
по позиционированию.

Объекты Нерчинска позиционировались 
в специально составленных региональных 
рейтингах, в 2009 г. в Забайкальском крае 
стартовал конкурс «Семь чудес Забайкалья». 
В рамках данного конкурса жителями края 
были определены самые достойные объекты 

природного и культурного наследия. Среди 
семи чудес были два объекта Нерчинского 
района: Церковь Успенья Божьей Матери в  
с. Калинино (она набрала большее количе-
ство голосов − 3404 и Бутинский дворец (2445 
голосов).

В настоящее время (с 25 марта по  
29 сентября 2013 г.) телеканал «Россия 1» 
и Русское географическое общество прово-
дят мультимедийный проект-конкурс «Россия 
10», о начале которого  25 марта сообщил 
президент Русского географического обще-
ства С. К. Шойгу. Это национальный рейтинг 
для позиционирования объектов природного 
и культурного наследия регионов России.

Цель проекта – поддержание устойчиво-
го интереса к нашей стране как к объекту вну-
треннего и международного туризма, рассказ 
об уникальных географических, архитектур-
ных и исторических объектах России.

В рамках данного конкурса каждый субъ-
ект Федерации предоставляет всё лучшее, 
интересное и достойное внимания. Изна-
чально будет отобрано по 10 достопримеча-
тельностей из каждого федерального округа 
Российской Федерации, а уже затем из них 
будет выбрано 30 объектов, в итоге останет-
ся лишь 10. Материалы, собранные в ходе 
реализации проекта, будут использованы при 
создании в Московской области ландшафт-
ного «парка «Россия».

В десятку объектов, представленных от 
Забайкальского края, входят и два объек-
та Нерчинска и его окрестностей: Бутинский 
дворец и Церковь Успенья Божьей Матери в 
с. Калинино. 

Трансграничное позиционирование 
очень сильно отстаёт от регионального и на-
ционального, между тем для Забайкальского 
края, как приграничного субъекта Российской 
Федерации, имеющего участки государствен-
ной границы с Монголией и Китаем, этот век-
тор должен стать приоритетным. Для экспер-
тизы позиций в китайско-язычном и монголо-
язычном сегментах сети Интернет авторами 
были отобраны 10 объектов города Нерчин-
ска (табл.). Отбор производился, исходя из 
известности этих объектов на территории го-
рода и края. Для проведения контент-анали-
за использовались три поисковые системы: 
«Google», «Baidu», «Govome». С помощью 
них рассчитывалось количество ссылок по 
каждому объекту на первых пяти страницах, 
тем самым составлялся рейтинг объектов в 
сети Интернет.
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Таблица 
рейтинг объектов города Нерчинска в иностранных сегментах сети Интернет

№
 п

/п

Название объекта

Русско
язычный  
сегмент

Англоязычный 
сегмент

Китайско
язычный  
сегмент
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язычный  
сегмент
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1 Дворец купца Бутина 41 II 7 V 1 IV – –

2 Церковь Успенья в с. Калинино 41 II 7 V – – – –

3 Нерчинский договор 44 I 20 I 20 I 13 I

4 Нерчинская экспедиция 20 VII 6 VI – – – –

5 Нерчинск – первая столица Забай-
калья 7  IX 7 V 1 IV – –

6
Уникальный Савватеевский ка-
рьер самоцветов (один из памят-
ников природы)

8  VIII – – – – – –

7  Нерчинская каторга 39 III 11 II – – – –

8 Нерчинская крепость 14  VII 7 V 8 II – –

9  Основатель города – Пётр Беке-
тов 37  IV 9 III 1 IV – –

10 Нерчинские рудники 27   V 8 IV 7 III – –

Иностранный сектор сети Интернет боль-
ше отражает вопросы Нерчинского договора, 
исторические проблемы границы. Он не ори-
ентирован на потенциальных туристов, его 
целевая группа − историки, занимающиеся 
проблемами международных отношений.

Как показал контент-анализ, проблема 
культурно-географического позиционирова-
ния Нерчинска в трансграничном информа-
ционном пространстве заключается в малом 
количестве информации на китайском и осо-
бенно монгольском языках об объектах куль-

турного наследия Нерчинска. Дворец купца 
Бутина и Церковь Успенья Божьей Матери, 
претендующие на статус главных брендов 
на региональном и национальном уровнях, в 
монгольском сегменте вообще отсутствуют.

Нерчинску необходимо обзавестись офи-
циальным сайтом, представляющим инфор-
мацию на трёх иностранных языках: англий-
ском, китайском и монгольском. Следующим 
этапом позиционирования должна стать кон-
цепция развития сферы услуг с использова-
нием объектов культурного наследия на осно-
ве событийного туризма.
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Некоторые замечания по заверенной копии гу  «тайная история монголов»
Проверенная (достоверная) копия «Тайная история монголов», выполненная Гу,   

хранящаяся в редком книжном фонде Китайской национальной библиотеки, является 
лучшей рукописной копией «Тайной истории монголов» из всех сохранившихся и из-
вестных нам в настоящее время по своему происхождению – он снят с хорошей  фак-
симильной копии с печатного издания, сделанного в начале династии Мин,, и по наи-
меньшему числу ошибок, которые он содержит. Эта копия была завершена в 1805 г. и 
разделена на 12 глав. Позднее, в конце правления цинов, она перешла во владение 
Shengyu из императорского клана. В конце 19-го века Li Wentian и Вэнь Тинши отдельно 
подготовили факсимиле текста на основе копии из коллекции Shengyu. Вскоре после 
того Вэнь попросил кого-то снять копию со своей собственной для японского учёного 
Найто Конана. Е. Де-хуэй выполнил печатное издание с первой факсимильной копии 
Вэнь Цзябао и опубликовал его в 1908 г. Оно стало известно как издание Гуань Гу Тана. 
Именно с копии, предоставленной Найто Конану, Naka Michiyo смог выполнить  свой 
знаменитый аннотированный перевод «Тайной истории монголов», озаглавленный как 
«The Veritable Records of Cinggis Qan». Вскоре после смерти Shengyu достоверная ко-
пия Гу была приобретена Шанхайским издательством Commercial Press. Данное изда-
тельство  воспроизвело его фотографическим способом и опубликовало его в 1936 г. 
в 3-й серии Si-bu-cong-kan. Это издание содержит 41 лист печатного издания ранне-
минского периода, обнаруженного в Императорском дворце в Пекине в 1933 г., который 
заменил соответствующие листы оригинала в копии Гу. Таким образом, новая редакция 
считается лучшим современным изданием «Тайной истории монголов». Копия Гу была 
почти утеряна во время войны в 1930-х гг., но, к счастью, избежала уничтожения и в на-
стоящее время хранится в безопасности в крупнейшей библиотеке Китая. Что касается 
отношений между копией Гу, листами печатного издания минского периода, обнаружен-
ными в Пекинском дворце и изданием, опубликованным в 3-й серии Si-bu-cong-kan, то 
они ещё нуждаются в дополнительном уточнении и исследовании.

Ключевые слова: «Сокровенное сказание монголов», подтверждённая копия Гу, ли-
сты печатного издания минского периода, издание, опубликованное в 3-й серии Si-bu-
cong-kan.
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Some Remarks on Gu’s Certified Copy of The Secret History of the Mongols

Gu’s Certified Copy of The Secret History of the Mongols held in the rare book section of 
the Chinese National Library is the best manuscript copy of The Secret History of the Mongols 
among all those preserved and known to us so far, both for its origin from a good facsimile 
copy of the printed edition made in the early Ming and for the least number of mistakes it 
contains. This certified copy was completed in 1805 and was divided into 12 chapters. Later 
it came into the possession of the imperial clansman Shengyu of the late Qing. At the end of 
the 19th century Li Wentian and Wen Tingshi separately prepared a facsimile text on the basis 
of the copy in Shengyu’s collection. Not long after, Wen asked someone to make a copy of 
his own copy for the Japanese scholar Naitō Konan. Ye De-hui made a printed edition from 
the first facsimile copy of Wen and published it in 1908. This is generally known as the Guan 
Gu Tang edition. It was from the copy available to Naitō Konan that Naka Michiyo was able to 
publish his famous annotated translation of The Secret History of the Mongols entitled “The 
Veritable Records of Činggis Qan”. Not long after Shengyu’s death, Gu’s certified copy was 
acquired by the Commercial Press, Shanghai. The Commercial Press reproduced it pho-

© Борджиджиджин Улаан, 2013



121120

гуманитарный вектор. 2013. № 2 (34) Культурология

tographically and published it in 1936 in the 3rd series of the Si-bu-cong-kan. This edition 
contains 41 leaves of the printed edition of the early Ming discovered in the Imperial Palace 
of Beiging in 1933, which replaced the corresponding original leaves in Gu’s certified copy. 
Hence, the new edition is regarded as the best modern edition of The Secret History of the 
Mongols. Gu’s certified copy was nearly lost during the war in the 1930s, but fortunately es-
caped destruction and now lies safely in the collection of the leading library of China. As for 
the relationship between Gu’s certified copy, the leaves of the Ming printed edition discovered 
in the Imperial Palace and the edition in the 3rd series of the Si-bu-cong-kan, there are still 
some questions that need to be clarified.

Keywords: The Secret History of the Mongols, the Gu’s Certified Copy, the leaves of the 
Ming printed edition, the edition in the 3rd series of the Si-bu-cong-kan

The rare book section of the Chinese Na-
tional Library has in its collection four manuscript 
copies of The Secret History of the Yuan Dynas-
ty (i. e. The Secret History of the Mongols) and 
one is Gu Guangqi’s certified copy. 

Gu’s certified copy 1is the most precious 
and best known manuscript, regarding which, 
however, some problems still need to be clari-
fied. First of all, we should trace the history of its 
transmission. According to Gu Guangqi’s colo-
phon, in 1804 Gu he saw an “old facsimile copy 
of the original printed edition” in Prefect Zhang 
Xiangyun’s collection; he then urged Zhang 
Guyu（i.e Zhang Dunren） to borrow and copy 
the book under his supervision (with his colla-
tion) the following year (1805). The new copy 
is usually called Gu’s certified copy or Gu’s col-
lated copy. Gu’s certified copy is one of the edi-
tions in 12 juan (chapters).2 The original copy 
of Gu’s certified copy would have been of good 
quality for it originated from the printed edition 
made at the beginning of the Ming dynasty. So 
Gu Guangqi introduced it as “complete and per-
fect throughout the whole work”. Since both the 
Ming printed edition and “the old facsimile copy 
of the original printed edition” were not available, 
while the manuscript copies in 15 chapters are 
all originate from the text preserved in the Yun-
gle Encyclopedia (Yungle Dadian) which was a 
copy of the Ming printed edition, Gu’s certified 
copy became the best manuscript copy of The 

1 The call number of its microcopy is 7394. At present 
the library provides readers only with the microcopy.

2 Many of the copies which we know today are copies in 
15 chapters. The copy in 15 chapters was recopied from the 
Yongle Dadian manucript text, while the latter was recopied 
from the printed edition of the early Ming. Out of the man-
uscript copies in 12 chapters only Gu’s certified copy, the 
copy of the 2nd year of the Yongle period and the copy of the 
Qaračin prince’s palace were handed down to our times. The 
copy of the 2nd year of the Yongle period, however, is a copy 
including only the sectional summarized translation, one of 
the extant (once belonging to Chen Yuan’s Li-yun shu-wu 
Library) remains only the first six chapters. The copy of the 
Qaračin prince’s palace (held in the ancient books section of 
Beijing University Library) is an incomplete copy, consisting 
only of about two chapters (Chapters 7–8).

Secret History of the Yuan Dynasty among all 
those preserved and known to us so far, and it 
received much attention from the scholarly world.

Gu’s certified copy subsequently passed 
into other hand and was eventually acquired by 
Shengyu, a member of the Manchu imperial clan 
in the late Qing. Wen Tingshi and Li Wentian each 
prepared a facsimile copy based on the edition in 
the possession of Shengyu at the end of the 19th 
century.3 Li Wentian completed his annotation 
of The Secret History of the Yuan Dynasty and 
published his Commentary on the Secret History 
of the Yuan Dynasty in 1896.4 Wen Tingshi had a 
duplicate made of his own copy for the Japanese 
scholar Naitō Konan (i. e. Naitō Torajirō).5Ye 
Dehui made a printed edition from the first fac-
simile copy of We Tingshi’6and published it in 
1908.7 His printed edition is generally known as 

3 According to Wen Tingshi’s note written on the cover 
of the copy which he presented to Naitō Konan, Wen Tingshi 
borrowed a copy from Shengyu in the winter of 1885, then 
he and Li Wentian each recopied it. William Hung supposed 
that the copy Wen Tingshi borrowed from Shengyu was not 
the original Gu’s certified copy but a copy of it, because there 
are no seals with previous names nor Gu’s name on the colo-
phon. Cf. The Transmission of the Book Known as The Se-
cret History of the Mongols, HJAS 14,1951,p.445f.

4 Li Wentian, Commentary on the Secret History of the 
Yuan Dynasty, Jian-xi cun-she Compilation, 1896. Li’s com-
mentary was mainly on the edition of the Lian-yun-yi Series 
(with the sectional summaries only). The commentary was 
published one year after Li’s death.

5 The copy is held in the library of Institute of Human 
Studies, Kyōdo University, Japan. Some scholars claimed 
that it was the copy made by Wen Tingshi himself he pre-
sented to Naitō Konan. Actually it was not so. Wen Tingshi 
said in a letter to Naitō Konan (in Collected Works of Wen 
Tingshi, Zhonghua Book Company, 1993):“[I] have asked 
someone to make a copy of The Secret History of the Yuan 
[Dynasty] in Mongolian as transcribed in Chinese charac-
ters, and send it to you with respect.” Wen Tingshi’s letter to 
Naitō Konan accompanying the copy and his note written on 
the cover of the copy are both dated the eleventh day of the 
twelfth month of the year xin-chou ( i. e. the year of the whit-
ish cattle), i. e. 10 January 1902.

6 This copy was once held in Chen Yuan’s Li-yun shu-
wu Library, and subsequently came in the possession of his 
descendants. We are informed that the copy was auctioned 
at the end of 2009 in Beijing. However, the buyer is unknown.

7 Yuan-chao mi-shi (The Secret History of the Yuan 
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the Guan-gu-tang edition or Ye Dehui’s edition. 
When Naka Michiyo obtained a facsimile of the 
copy in the possession of Naitō Konan1, he be-
gan to translate it and annotate it. He published 
his monumental work with the title The Veritable 
Records of Cinggis Qan2(*an annotated transla-
tion of the The Secret History of the Yuan Dy-
nasty) in 1907. After Shengyu’s death, his library 
was scattered and lost. Gu’s certified copy was 
eventually acquired by the Han-fen-lou Library 
in Shanghai.3The Commercial Press reproduced 
it photographically and published it in 1936 in 
the 3rd series of the Si-bu-cong-kan. This edition 
contains 41 leaves of the early Ming printed edi-
tion discovered in the old storage building (the 
Ming Nei-ge-da-ku) in the Imperial Palace of Pe-
king in 1933, which replaced the corresponding 
original leaves in Gu’s certified copy. Hence the 
edition in the 3rd series of the Si-bu-cong-kan, 
i. e. the Commercial Press edition, is regarded 
as the best modern edition. Gu’s certified copy 
was nearly lost during the war in the 1930s. Ac-
cording to Fu Zengxiang’s memories, at that 
time Chen Yuan “was researching the history of 
the Yuan dynasty and hoped to get an old copy 
of The Secret History [of the Yuan Dynasty] for 
collation”, so he wrote to Zhang Yuanji, the head 
of the Commercial Press, to borrow Gu’s certi-
fied copy. When Fu Zengxiang received the copy 
he passed it to Chen Yuan. When Shanghai 
was bombed by the Japanese, the Han-fen-lou 
Library was badly damaged, but Gu’s certified 
copy fortunately escaped disaster thanks to be-
ing lent out to Peking. Now it lies safely in the 
collection of the leading library of China.

As for the title of the book in Mongolian in 
Gu’s certified copy, Gu Guangqi said in his colo-
phon that there were eight characters reading 
Mang-huo-lun niu-cha tuo-cha-an following the 
[Chinese] title at the beginning of “the old facsim-
ile copy of the original printed edition” in Zhang 
Xiangyun’s collection, and that they “must be 
the name and title of the writer”.4 Mang-huo-lun 

Dynasty), Guan-gu-tang Library of Ye’s family of Changsha, 
1908.

1 This copy is held in Library of Tsukuba University, Ja-
pan. A copy of this copy is held in the Library of Waseda 
University, Japan.

2 Naka Michiyo, Chinggisu kan Jitsuroku (The Veritable 
Records of Cinggis Qan), Tōkyō, 1907.

3 Cf.Fu Zengxiang’s Colophon On the Manuscript Copy 
of The Secret History of the Yuan Dynasty, Tsang-yuan Qun-
shu Tiji (*A Critical Bibliography of the Cangyuan Library), 
Shanghai Ancient Books Press, 1989.

4 On Mang-huo-lun niu-cha tuo-cha-an, it was Gu 
Guangqi who first recorded that these eight characters were 
written at the beginning of “the old facsimile copy of the origi-
nal printed edition” which he had seen in the collection of 
Zhang Xiangyun. The words were kept in Gu’s certified copy. 
Among the manuscript copies which we could access today, 

niu-cha tuo-cha-an is the Chinese translitera-
tion of the Mongolian words Mongqol-un ni’uča 
tobča’an which mean “The secret history of the 
Mongols”. This is not a problem for scholars to-
day, but it was not so easy for the Chinese schol-
ars living at the beginning of the 19th century. 
Although Qian Daxin has suspected that The 
Secret History of the Yuan Dynasty might be the 
tuo-bu-chi-yan (*tobčiyan), i. e. the national his-
tory of the Yuan dynasty, in his book Yuan-shi 
yi-wen zhi (Bibliography of Yuan Writings) com-
piled in 1800, it was not until the beginning of the 
20th century that Gu Guangqi’s misinterpretation, 
which was adopted and followed by such Chi-
nese scholars as Li Wentian and Ye Dehui, lost 
its popularity.5 Just at that time circumstances 
changed. 

In the preface of his work The Veritable Re-
cords of Cinggis Qan of 1907, Naka Michiyo cor-
rectly stated that Mang-huo-lun niu-cha tuo-cha-
an was the transliteration of “The secret history 
of the Mongols” in Mongolian, and transcribed 
it as Mongholun Niucha Tobchaan. He further 
noted that the word Mongholun means “of the 
Mongols”, niucha corresponds to ni-gu-cha in 
the Yuan-shi yu-jie (Explanation of Words in the 
Yuan Shi) means “secret”, and tobchaan is the 
tuo-bu-chi-yan (*tobčiyan) in the Yuan-shi, thus 
the three words mean “The secret veritable re-
cords of the Mongols”, or “The secret history of 
the Mongols”. Almost at the same time, the Chi-
nese scholar Shen Cengzhi expressed a similar 
opinion in his Supplement to the Commentary 
on the Secret History of the Yuan Dynasty: “The 
word ni-gu-cha in Explanation of Words in the 
Yuan Shi means ‘secret’, in other words it is niu-
cha.” He also wrote: “In the Mongolian text of 
this book, meng-gu is always written as mang-
huo-lun. The sound of tuo-cha-an is very close 
to that of tuo-bi-chi-yan. I suspect mang-huo-lun 
to mean ‘Yuan’, niu-cha ‘secret’, tuo-cha-an ‘his-
tory’, so the seven (eight, actually) characters 
are the [transliteration of] The Secret History of 
the Yuan Dynasty in Mongolian”.6 Later, Wang 
Guowei expressed similar views on the sub-
ject in his Colophon to the Secret History of the 
Yuan Dynasty in Mongolian Language, where 
we read:“There are the characters mang-huo-
lun niu-cha tuo-cha-an in the two lines following 
only Pankratov’s edition and Sun Xingyan’s copy have the 
Mongolian title of The Secret History of the Yuan Dynasty 
transcribed with Chinese characters, but the word niu(-cha) 
was miswritten as zu(-cha) in Pankratov’s edition.

5 Cf.Li Wentian’s Commentary on the Secret History 
of the Yuan Dynasty, 1896, and Ye Dehui’s preface of his 
printed edition, 1907.

6 Cf. Shen Cengzhi’s Supplementry Commentary on 
the Secret History of the Yuan Dynasty. His original text is 
held in the Shanghai Library. It was printed in the Jing-ji-tang 
Series in 1945.
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the title at the beginning of the copy. When Gu 
Qianli (Gu Guangqi’s style) wrote a colophon to 
this copy, he regarded them as the name of the 
writer. I think they are [the transliteration of] The 
Secret History of the Yuan Dynasty in Mongolian. 
Mang-huo-lun means ‘Mongol’, and tuo-cha-an 
is the ‘tuo-bu-chi-yan’ (*tobčiyan) of the Yuan 
Shi”.1 According to the supplementary notes writ-
ten by Zhang Ertian in the original manuscript 
of Shen Cengzhi, Shen Cengzhi had corrected 
Gu Guangqi’s misinterpretation about twenty 
years earlier than Wang Guowei did. Wang Guo-
wei’s colophon was written in 19252,so Shen 
Cengzhi’s Supplement to Commentary on the 
Secret History of the Yuan Dynasty must have 
been completed around 1905. In his article The 
Transmission of the Book Known as the Secret 
History of the Mongols W. Hung wrote that Shen 
Cengzhi and Wang Guowei both came to a simi-
lar conclusion to that of Naka Michiyo, but “they 
were rather late”. I am afraid his criticism sounds 
a little partial.

As to the relation between Gu’s certified 
copy and the Si-bu-cong-kan edition, when the 
Commercial Press reproduced Gu’s certified 
copy photographically, the original leaves in it 
had been replaced with the corresponding 41 
leaves of the Ming printed edition discovered in 
the old storage building in the Peking Palace. 
However, we may find also some other changes 
in the details through careful comparison. I shall 
now examine the relation between the leaves of 
the Peking Palace, Gu’s certified copy and the 
Commercial Press edition.

1.The 41 leaves of the Ming printed edition 
replaced in the Commercial Press edition are not 
all of the leaves discovered in the Peking Palace.

Zhao Wanli discovered more than 40 leaves 
of the Ming printed edition of The History of the 
Yuan Dynasty in the old storage building in the 
Imperial Palace of Peking in 1933. In his Study 
of the Characters Used in the Transcription of 
the Sounds of the Yuan-chao mi-shi, Chen Yuan 
states that “45 leaves” had been discovered at 
that time. On the other hand, Zhang Yuanji says 
in his colophon to the Commercial Press edition 
that he had borrowed “the leaves of the printed 
edition of the early Ming” and had taken pho-
tographs of them, and that he finally “obtained 
41 leaves”. W. Hung writes:“ In 1933, in the old 

1  Wang Guowei, Colophon to the Secret History of the 
Yuan Dynasty in the Mongolian Language, Guan-tang ji-lin, 
vol.16, Shi-lin 8.

2  Wang Guowei’s Colophon to the Secret History of the 
Yuan Dynasty in the Mongolian Language was first written in 
one of Ye Dehui’s edition which is held in the rare book sec-
tion of the Chinese National Library. The colophon is dated 
the fifteenth day of the tenth month of the year yi-chou ( i. e. 
the year of the azure cattle), i. e. 30 November 1925.

storage building known as Nei-ko ta-k’u in the 
Peking Palace, 41 leaves of the printed edition 
were discovered”. Upon checking the microfilms 
of the original leaves, we can say that all the 
leaves discovered in the Peking Palace include 
41 entire leaves i. e. with both recto and verso, 
and 4 half leaves. The Commercial Press edition 
replaced only the 41 entire leaves.3 The reason 
why the 4 half leaves were not replaced is prob-
ably due to the technical difficulties.4

2. The Commercial Press edition made 
some changes to the contents of Gu’s certified 
copy and even to the leaves discovered in the 
Peking Palace. For example:

position SBCK edi‑
tion

Ming ed. 
leaves 

 Gu’s certified 
copy

031402 gölö’ülüčin görö’ülüčin görö’ülüčin
034610 hoyar-i qoyar-i qoyar-i
034802 Toqula’un Toqura’un  Toqura’un
044505 qajar-ača

 zhi hang
qajar-ača 
di hang

qajar-ača 
di hang

044506 dasi’an daba’an daba’an
044909 usun-i 

shui
 usun-i
shui hang

usun-i
shui hang

073208 qara’u qara’ul qara’ul
082309 Siljuna Baljuna Baljuna

084009 turuq
 jiu su

turuq
jiu yuan            

turuq
jiu yuan

Unfortunately, all the above changes result-
ed in mistakes and somewhat affected the qual-
ity of the new edition.

3. Gu’s certified copy is still useful for the 
textual collation of the work.

Gu’s certified copy can be used to correct 
errors in the leaves of the Peking Palace and the 
Commercial Press edition. For example:

position SBCK  
edition (Ming ed. 

leaves)

 Gu’s  
certified copy

044603   yi sha
072910  jian tong ri de hang jian tong zi de 

hang
082209 lirliq jarliq
082708  … …

083806  … …

3 At present the original leaves are held in the National 
Central Library in Taipei. There is a microcopy of the leaves 
in the rare book section of the Chinese National Library in 
Beijing, under the call number CBM No.149 /96. The micro-
copy shows that all the leaves have been bound in one vol-
ume. 

4 The leaves replaced in the Commercial Press edition 
are: 9r-11v of chapter 3 (§106—108), 13r-16v of chapter 3 
(§§108–110), 46r-48v of chapter 3 (§§124–125); 45r-49v 
of chapter 4 (§§146–147); 29r-36v of chapter 7(§§194–
195); 21r-29v of chapter 8 (§§201–203), 32r-40v of chapter 
8 (§§203—207). The 4 half leaves which were not replaced 
are 8v of chapter 3 (§106), 12v of chapter 3 (§108); 20v of 
chapter 8 (§201), 31v of chapter 8 (§203).
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082410 ügülesü ke’en
└─└──┘
shuo me dao

ügülesü  ke’en 
└─┘ └─┘
 shuo   me dao

083809  yi er han shan  bu er han shan

Gu’s certified copy can also be used to com-
plete the damaged parts of the leaves of the Pe-
king Palace. Some of the leaves were damaged 
in varying degrees, but the missing parts were 
restored in the Commercial Press edition. The 
damaged characters must have been replaced 
on the basis of those in Gu’s certified copy. For 
example:
position SBCK edition 

(Ming ed.leaves)
Gu’s certified copy

031602 [] söni
031606 []yu 

ming
xiang yu 
zhong ming

031608 [] 
 []

r
mu

031610 [] you yue ming. dou xiang
034605 [] -lasuqai

034606 qu[]
 []

qurban-i
san ge hang

044802 qa[]r-iyan qahan-dur-iyan
083601 quan le quan zi 

(the horizontal stroke of le 
was damaged)

4. It was indeed necessary that the Ming 
edition leaves should replace those in Gu’s certi-
fied copy in the Commercial Press edition.

To restore the missing words of Gu’s certi-
fied copy. For example:

position SBCK 
edition(Ming 
ed.leaves)

Gu’s certified copy

030905 qaldun shan qadun shan

031002 Tümed Tüme

031005 xiao he hang he hang

031107  gödöljü   gödöjü

031110 üje’ed üje’e

031502  čeri’üd  čeri’ü

031603 olba
xia zan

 oba 
zan

034705 quriyaldusu quriyadusu

044504 mang zou le de zou le de

044803 shuo le a shuo le

073605 gübčin beye güčin beye

082102  tai zu huang di huang di

082604 Tobsaqa Tosaqa

083405 soyurqal soyurqa

084009 nöbšildüjü nöšildüjü

Errors in Gu’s certified copy were thus also 
avoided. For example:

position SBCK  
edition 
(Ming 

ed.leaves)

Gu’s certified copy

031501 huru’u   hulu’u
034705 ügülerün 

quluqana
ügülelün
quluhana

034710 Bo’orču 
Öngür

Bo’orču (r was represerved 
by the character er without a 
little she on its left shoulder) 
Öngür

034803 Toqura’un Toqula’un
044501 čeri’üd  čeli’üd
044503 qajar-ača qasengr-ača
044505 qonoqsan

dürbekün
honoqsan 
dürbekün

044802 ya’aran ya’alan
073505 ere-yi  ele-yi
073510 doromji- ača dorolji- ača
082104   qor hor
082304 ni you jun jie  ni ren jun jie
082909 aldatuqai aldatuhai
083304 töreldügsen  šöreldügsen
083606 külüg-iyer   külüše-yer

5. There are some mistakes in the 4 half 
leaves which were not replaced in the Commer-
cial Press edition such as vertical lines for proper 
names omitted in three places. 

position Gu’s  
certified copy

SBCK edition (Ming 
ed.leaves)

030808 To’oril qan 
huang di

To’oril qan
 huang di

030809  Temüjin  
ren ming

Temüjin
ren ming

083107 Šigiqutuqu
 ren ming

Šigiqutuqu
 ren ming

In addition, the word qian (*front) in 
vol.3,p.8,l.8 of the leaves was incorrectly written 
as jian (*arrow) in Gu’s certified copy, and the 
mistake was retained in the Commercial Press 
edition. 

When making the textual collation of The 
Secret History of the Yuan Dynasty, which is a 
necessary step for the investigation of the work, 
I think we should take the Commercial Press edi-
tion——universally accepted as the best edition 
available today ——as the basic copy and check 
it against the other manuscript copies either in 12 
chapters or in 15 chapters (including of course 
the leaves discovered in the Peking Palace and 
now held in the National Central Library in Tai-
pei). Among the all manuscript copies of The Se-
cret History of the Yuan Dynasty, Gu’s certified 
copy is still worth collating for reference because 
the Commercial Press edition introduced some 
changes to it. 

Статья поступила в редакцию 10 апреля 2013 г.
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«The words sound fine, but look at his 
face»1, – этот комментарий однажды прозву-
чал по результатам деловых переговоров и 
не предназначался для переводчика, однако 
стал одной из предпосылок данной статьи. 
Таким образом, были сформулированы цели: 
1) заострить лингвокультурологический 
аспект проблемы изучения невербальных 
средств общения в интеркультурном про-

1 Слова звучат приятно, но посмотри на его лицо! 
(пер. Н. И. Гетьманенко).

странстве и обратить внимание на необходи-
мость формирования практических умений 
адекватного «прочтения» и понимания не-
вербальных средств при общении в поли-
культурной среде (педагогическая интерпре-
тация); 2) опираясь на классификацию невер-
бальных средств общения,  предложенную 
Давидом Льюисом (David Lewis)  в книге «The 
Secret Language of Success: How to Read and 
Use Body-Talk» (1990), уточнить некоторые её 
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положения,  обосновать и дополнить её груп-
пой жестов-историзмов (одномоментных)  и 
жестов-архаизмов, использующихся в опре-
делённом историко-культурном и  сугубо на-
ционально-обусловленном контексте. 

Психологи давно сошлись во мнении, 
что только 30–40 % информации в устном 
разговоре передаётся словами (вербально), 
в то же время более половины информации 
передаётся средствами  невербальной ком-
муникации (от лат. verbalis – «устный» и  лат. 
communicatio – «общаться») –  мимикой, же-
стами, символами или интонацией и т. д. 

Интерпретация жестикуляции, позы, 
взгляда, одежды (её цвета, фасона) предста-
вителями разных культур при известном не-
благоприятном стечении обстоятельств мо-
жет быть исполнена неверно и привести не 
только к культурно-коммуникативной помехе 
или культурному барьеру, но и коммуникатив-
ной неудаче, провалу в целом, последствия 
которых могут быть самыми печальными. 
Вероятно поэтому, наиболее ответственные 
международные контакты (дипломатические, 
деловые и персональные) устанавливаются 
не по электронной почте и телефону, а при 
личном знакомстве. 

Социальная психология относит невер-
бальные средства коммуникации к системе 
знаков, которая «предстаёт как более или ме-
нее отчётливо воспринимаемое свойство об-
щей моторики различных частей тела (рук), и 
тогда мы имеем жестикуляцию; лица, и тогда 
мы имеем мимику; позы, и тогда мы имеем 
пантомимику»  [1, с. 34]. 

Уточним одно положение: говоря о невер-
бальных средствах межкультурного общения, 
мы подразумеваем не только разное толкова-
ние языка жестов и тела, но также и других 
средств невербальной коммуникации, таких 
как: использование территории и простран-
ства, т. е. организация жилья (быта), улиц, 
дорог; разные трактовки прикосновений, на-
пример, типы рукопожатий, объятия как при-
ветствие; разные виды дистанций при обще-
нии (личная, общественная); принимаемые 
позы (манера стоять, сидеть, читать лекцию); 
в зависимости от культурно-исторических 
особенностей  нации разная традиция про-
изводить первое впечатление. К националь-
но-говорящим невербальным средствам мы 
также относим социально значимые вещи, 
предметы, «культурные символы»: одежду, 
автомобили и манеру их вождения, особен-
ные дорожные знаки, макияж и т. п., – несу-
щие определённую культурную информацию 
об их владельце – артефакты.   

Практически все перечисленные сред-
ства невербального общения могут быть 
по-разному истолкованы в национально об-
условленном контексте, т. е. иметь  опреде-
лённое скрытое значение: «повседневное 
общение людей пронизано такими жестами, 
которым употребляющий их приписывает 
одно значение, а тот, кому они адресованы, 
может истолковать их совсем иначе. Поэтому 
учёные говорят об открытом и скрытом смыс-
ле слов, жестов и человеческих поз» [4, с. 45]. 

Проблема адекватного прочтения знаков 
невербального общения участниками интер-
культурного диалога остаётся актуальной со 
времён Аристотеля, посвятившего один из 
своих трактатов физиогномике, и Чарльза 
Дарвина, изучавшего способы выражения 
эмоций у человека и животных. Сегодня мы 
наблюдаем растущую активность  фунда-
ментальных и полевых исследований в не-
которых отраслях научных знаний: психоло-
гии, социальной психологии, этнопсихологии, 
культурологии, антропологии, лингвистики, 
методики преподавания языков и т. д. 

Подтверждением этому может послу-
жить организованное в 2002 г. Международ-
ное научное общество по изучению роли же-
стов в человеческом общении (International 
Society for Gesture Studies ISGS).  Научное 
общество имеет своё периодическое издание 
«Gesture», на страницах которого обсуждает-
ся роль жеста в  современном интеркультур-
ном общении и исторической перспективе. 
Знаменательно, что видное место занимают 
исследования значений жестов, имеющих не-
соменный национальный контекст – интер-
культурный аспект.  

На тенденцию возрастающей актуально-
сти и востребованности кросскультурных ис-
следований указывает российский психолог 
Г. М.  Андреева: «Значимость оптико-кинети-
ческой системы знаков в коммуникации на-
столько велика, что в настоящее время выде-
лилась особая область исследований – кине-
сика, которая специально имеет дело с этими 
проблемами». Андреева приводит в качестве 
примера исследования М.Аргайла, где изуча-
лась частота и сила жестикуляции в разных 
культурах. Полученные результаты вызвали 
большой интерес коллег. Так выяснилось, что 
в течение одного часа финны жестикулиро-
вали 1 раз, итальянцы – 80, французы – 20, 
мексиканцы – 180 [1, с. 37].  Полученные эти 
и другие результаты исследования Аргайла  
ещё ждут досконального анализа, теоретиче-
ских обобщений и выводов.       
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В отечественной лингвокультурологии 
к изучению языка жестов в межкультурной 
коммуникации с успехом обращались вид-
ные учёные-психологи и лингвисты: И. Н.  Го-
релов, В. Ф.  Енгалычев, Е. М.  Верещагин, 
В. Г.  Костомаров, Н. И.  Формановская, 
И. А. Зимняя и др. Среди зарубежных авто-
ров следует назвать известных антропологов, 
культурологов и психологов: Рея Бердвистел-
ла, Эдварда Холла, Дэвида Льюиса, Давида 
Мак Неила, Лежера Броснахана, Адама Кен-
дона, Роберта Соммера и др. 

В некоторых публикациях язык жестов 
называют интернациональным языком обще-
ния. Допускается, что это утверждение вер-
но лишь отчасти. Действительно, существу-
ет целый универсальный арсенал жестов, 
которые могут быть одинаково исполнены и 
адекватно восприняты носителями разных 
культур, например, направление движения: 
носители разных культур укажут одинаково 
покажут команды «направо», «налево», «пря-
мо» или многим будет понятен жест «хочу 
пить», «хочу есть», «хочу спать» и т. д. При 
этом известный специалист в области невер-
бального общения Дэвид Льюис (David Lewis)  
в книге «The Secret Language of Success: How 
to Read and Use Body-Talk» (1989), сформу-
лировав основные четыре типа универсаль-
ных жестов, сразу же оговорил  националь-
ную окраску многих из них. Первый тип –  
жесты-символы,    к которым Льюис в том 
числе относит ставший популярный во мно-
гих странах североамериканский жест «ОК». 
Автор сразу приводит комментарий: француз 
может принять этот жест за ноль, а японец 
за деньги.  Вторая группа – жесты-иллю-
страторы –  предназначены для  усиления 
сказанного, именно сюда можно отнести при-
ведённый выше пример пояснения направле-
ния движения. Вот ещё один показательный 
пример использования жеста-иллюстратора 
и усиления: коллега из США  поделился сво-
им наблюдением, сделанным в Италии, где 
он обратил внимание на человека, идущего 
по улице и разговаривающего по мобильному 
телефону. Так как руки итальянца были за-
няты двумя сумками, телефон он прижимал 
к уху плечом, и при этом говорил так эспрес-
сивно, что по лицу можно было доподлинно 
прочитать все эмоции. Вдруг он остановился, 
поставил сумки на тротуар и продолжил гово-
рить по мобильному телефону, по-прежнему 
прижимая его к плечу, но при этом сильно 
жестикулируя руками. Собеседник не мог его 
видеть,  но этому парню надо было усилить 
своё послание по мобильному телефону же-

стами. Третья группа – жесты-регуляторы, 
которые важны для обозначения рамок раз-
говора. Например, рукопожатие – один из 
самых распространённых жестов, который 
символизируют единство, договорённость, 
достигнутое соглашение. Традиционный 
жест-регулятор – рукопожатие,  без которого 
трудно представить себе начало и заверше-
ние официальных переговоров  и дружеской 
беседы,  может быть истолкован по-разному. 

В нашей сигнальной системе прикосно-
вение  играет особую роль, потому что рекция 
на прикосновение в разных культурах может 
быть чрезвычайно сильной и эмоциональ-
ной, при этом стать либо положительной, со 
знаком  плюс, либо отрицательной, со знаком 
минус. 

Рукопожатие о многом может рассказать. 
Сегодня называется более десяти типов раз-
личных рукопожатий, которое может быть: 
крепким; очень крепким, до «хруста» в паль-
цах; слабым, «неполным» рукопожатием; вя-
лым рукопожатием; рукопожатием политиков. 

Исходя из различных культурных ори-
ентаций, можно предположить, деликатное, 
нейтральное рукопожатие англичанина мо-
жет быть расценено представителем русско-
гоязычной культуры как вялое, а эмоциональ-
но-энергичное рукопожатие русского может 
воспринято англичанином  как чрезмерно 
агрессивное рукопожатие сильного человека, 
демонстрирующего свою силу. 

В книге «Психология народов и наций» 
(1997) В.Сухарев и М. Сухарев приводят си-
туации межличностного общения, где пред-
ставители разных культур по-разному интер-
претируют прикосновения: «Почти половина 
арабов, латиноамериканцев и представите-
лей Южной Европы касаются друг друга во 
время общения, в то время как это не харак-
терно для народов Восточной Азии и практи-
чески исключено для индийцев и пакистан-
цев. С точки зрения латиноамериканца, не 
касаться при беседе партнёра означает вести 
себя холодно. Итальянцы убеждены, что так 
ведут себя недружелюбные люди. Японцы же 
считают, что касаться собеседника человек 
может только при полной потере самоконтро-
ля либо выражая недружелюбие или агрес-
сивные намерения» [6, с. 41]. 

 Четвёртая группа – жесты адапта-
торы,  которые обозначают эмоциональный 
фон общения. Люди по-разному проявля-
ют волнение, страх, взволнованность и т. д. 
К этой группе можно отнести  выражение 
лица как едва уловимый жест. Известно, на 
лице существует более 20 000 различных 
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мышц – можно представить себе, какое ко-
личество выражений лица может сменяться 
на человеческом лице, и среди них немало 
двусмысленных выражений и совсем немно-
го социально закреплённых значений. В зна-
чительной степени выражение лица опреде-
ляется нашими эмоциями и поведением и во 
многом совпадает во многих культурах. Од-
нако, как правильно читать выражение лица, 
по-прежнему остаётся одной из мало изучен-
ных областей. Доподлинно известно сегодня, 
что мы можем читать на лице основные семь 
эмоций: счастье, печаль, страх, злость, удив-
ление, интерес и отвращение. Необходимо 
отметить, что представители разных культур 
в целом одинаково могут реагировать на эти 
ощущения, которые можно назвать не куль-
турно-обусловеннными.     

Одним из самых выразительных спо-
собов национально-обусловленного невер-
бального общения является взгляд. Им мож-
но выразить всё: радость, боль, негодование, 
горе. Существует и различие:  если присталь-
ный взгляд у представителей русской культу-
ры скорее можно рассматривать как компли-
мент, то представитель североамериканской 
культуры примет это как серьёзное оскор-
бление. Один из американских стажёров рас-
сказывал о неприятных минутах, пережитых 
в замечательном и гостеприимном русском 
доме. После завершения визита вся семья 
вышла проводить гостя и стала  пристально 
рассматривать, как он обувался и зашнуро-
вывал свои ботинки, гость сильно разволно-
вался. Он до сих пор так и не понял, почему 
все так живо интересовались простым собы-
тием шнурования ботинок. Этот  культурный 
опыт был идентифицирован им как один из 
неприятных. 

Различные народы весьма по-разному 
используют взгляд в общении. Занимавши-
еся этим вопросом этнопсихологи условно 
разделили человеческие цивилизации на 
«контактные» и «неконтактные». В «контакт-
ных» культурах взгляд при разговоре и обще-
нии имеет огромное значение, впрочем, как 
и близкое расстояние между собеседниками. 
К таким культурам относятся арабы, латино-
американцы, народы юга Европы. Ко второй 
группе, условно «неконтактных», относятся 
индийцы, пакистанцы, японцы и североевро-
пейцы. 

В предложеннной Льюисом классифика-
ции, базирующейся на смысловой интепрета-
ции жеста, уже заявлена идея национальной 
обусловленности некоторых жестов, но при 
этом требуются  уточнения. 

Предлагается учитывать нюанс глубокой 
культурно-исторической и культурно-ситу-
ативной обусловленности  возникновения, 
существования и исчезновения некоторых 
жестов. Обозначим их как жест-историзм и 
жест-архаизм. Сушествуют жесты, возник-
шие в глубокой древности, сохранившиеся по 
сей день как культурный знак, хотя не всем 
понятный – жест-архаизм. Это положение 
хорошо иллюстрирует эпизод занятия по рус-
ской культурной истории в одном из универ-
ситетов США. Аудитории было предложено 
внимательно рассмотреть картину русского 
художника В. И. Сурикова «Боярыня Морозо-
ва» (1887 г., ГТГ). Это полотно, несомненно, 
может быть причислено к рангу  русских арте-
фактов. Центром композиции является жест –  
два перста – символ верности своим рели-
гиозным предпочтениям. Художник талант-
ливо отобразил свой замысел на холсте – 
 перекличку двуперстных жестов –  богатой 
боярыни и нищего – не предавших свою веру, 
и тем самым по силе их протеста уравненных 
художником. Обычно эта картина вызыва-
ет оживлённые дискуссии о значении жеста. 
Студенты высказывают самые экзотические 
предположения, вплоть до того, что это тот 
самый знаменитый V-жест, впервые употре-
блённый Уинстоном Черчиллем и символи-
зирующий победу. В действительности, зна-
чение этого жеста-благословления имееет 
глубокие национально-исторические корни 
(в данном случае, религиозные).  Этот жест 
можно классифицировать как жест-архаизм, 
хотя можно говорить о его актуализации в по-
следние десятилетия. 

К таким же  национально и исторически 
обусловленным жестам мы причисляем, на-
пример, жесты-послания на православных 
иконах. Например, знаменитая «Троица» 
Андрея Рублева (1410–1420-е гг., ГТГ)  и 
целый ряд других икон, где отображён жест-
благословение, но уже в иной форме.  

После тщательного рассмотрения и из-
учения древнерусских икон к участникам раз-
говора приходит понимание, что иконы – это 
не просто талантливое изображение отвле-
ченных ликов святых, они имеют глубокое 
духовно-символическое значение, которое 
можно «прочитать», обладая определёнными 
знаниями о культурной истории православия. 
Вот как определяет роль жеста в русской на-
циональной живописи искусстовед Н. Н. Тре-
тьяков: «Жест является важнейшим узлом 
композиции, её ключом, обладающим боль-
шой силой воздействия. За ним всегда стоит 
слово – первоначальная основа изображе-
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ния. Таким образом, жест – это передача вну-
тренней духовной энергии слова, вести, той 
или иной информации» [5, с. 166]. 

Национально-обусловленные жесты-
символы могут возникнуть стихийно, такие 
жесты относятся к культурно-ситуативны-
ми, т. е.  они могут родиться благодаря сте-
чению определённых  общественно-полити-
ческих или культурных обстоятельств, про-
существовать недолго и быть в употреблении 
короткое некоторое время, т. е. стать одно-
моментными, а потом исчезнуть – это жесты-
историзмы.  Например, печальные события в 
Сербии в 90-е гг. ХХ в. стали катализатором 
внезапно появившегося жеста – сербские 
граждане, показывая своё отношение к собы-
тиям в Косово, высоко поднимали руки, по-
казывая три пальца (большой, указательный 
и средний),  симлизирующих единство стра-
ны как единство Великой Троицы. Этот жест 
родился, актуализировался в определённой 
культурной ситуации и просущестовал какое-
то время. К этой группе одномоментно воз-
никающих  национальных символов (уже не  
только жестов) можно отнести использование 
разных оттенков цвета в предвыборных по-
литтехнологиях (оранжевый и голубой цвета 
в Украине, белый в России и т. д.). 

Существует ещё одна группа жестов и 
символов, которую мы относим к невербаль-
ным средствам, оживающим только в опре-
делённых национально-культурных рамках 
и практически не переводимых на иные язы-
ки – это авторский язык художника-творца. 
Если мы пригласим на просмотр киноленты 
Г. Н. Данелия  «Кин-дза-дза!» (1986) неноси-
телей русскоязычной культуры, то испытаем 
приличные затруднения, когда попытаемся 
перевести содержание фильма-антиутопии 
на любой другой язык. Автор этой замеча-
тельной киноленты создал свой язык, и поня-
тен он будет лишь тем, кто сможет прочитать 
этот культурный контекст (вербальный, не-
вербальный) между строк: здесь запускается 
механизм кросскультурной интертекстуаль-
ности. Об этом явлении пишет Умберто Эко 
в своей книге «Сказать почти то же самое» 
(2006), где рассматривает проблему перево-
да символов из одной культурной плоскости в 
другую с точки зрения семиотики: «...возмож-
ность двоякого прочтения зависит от полноты 
энциклопедической осведомлённости читате-
ля, а эта полнота может быть разной в раз-
личных случаях» [7, с. 266], и далее: «...вза-
имосвязь – не значит тождество» [7, с. 276]. 
Явления кросскультурной интертекстуально-
сти и непереводимости культурных явлений 

могут стать темой отдельного лингвокульту-
рологического анализа. 

Таким образом, становится очевидным, 
что невербальное общение может приобре-
сти безусловный национальный оттенок си-
туативно: культурно-политические события 
современности могут вызвать самые причуд-
ливые формы национальной памяти, которая 
будет выражена в том числе и невербально. 

В предложенной Льисом классификации 
жестов за её рамками остаются другие сред-
ства невербального общения, имеющие важ-
ное значение, например, культура органи-
зации пространства:  архитектура городов, 
рисунок промышленного дизайна, культура 
обустройства общественных зданий, органи-
зация и ведение быта и др.  

Организация жизненного пространства 
имеет несомненную культурную традицию и 
оригинальный облик. Если сравнить город-
ские планы европейских и азиатских городов, 
сразу обнаруживается разница архитектур-
ных предпочтений: карта западноевропей-
ских и североамериканских городов напо-
минает нам сетку с основной ориентацией с 
юга на север и с запада на восток. Однако в 
некоторых старых городах Европы и России  
застройка осуществлялась по-иному: концен-
трически. Это хорошо просматривается на 
примере двух российских городов: Москвы 
и Санкт-Петербурга. Москва – старый город,  
застраивался в основном концентрически, о 
чём говорят Садовое и бульварное кольцо. 
В Петербурге Невский проспект, как стре-
ла, разрезает город, и  улицы расположены 
перпендикулярно и строго параллельно друг 
другу, как в Нью-Йорке – тоже сравнительно 
новом городе. Интересно, что сегодня рос-
сийские города имеют невысокие дома в цен-
тре и высокие дома на окраинах (спальные 
районы), в англоговорящих странах напро-
тив, центр города – деловой – отмечен вы-
сокими  офисными зданиями и невысокими 
американскими спальными районами (то, что 
мы называем одноэтажная Америка). 

Интересный факт о «говорящем» куль-
турном значении пространства приводит 
японская студентка, изучающая  русскую 
литературу: «Первый русский роман, с кото-
рым я познакомилась, был роман Ф. М.  До-
стоевского «Преступление и наказание». На 
лекции в университете профессор дал нам 
интересные материалы, связанные с этим 
произведением: план старого русского дома, 
карту Петербурга и отрывок из оригинала. Мы 
вместе анализировали теорию Раскольнико-
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ва, и карта города нам очень помогала» [3,  
с. 50–52].  

При межкультурном общении немаловаж-
ное значение имеет ещё один невербальный 
способ выражения − соблюдение дистанции. 
Эту область исследования в культурологии 
называют проксемикой – взаимодействие 
человека и окружающей среды. В западно-
европейской культуре это касается не только 
частного разговора или делового общения. 
Соблюдение дистанции, например, в англо-
саксонском типе поведения важно повсюду: в 
банке, в очереди в аэропорту на паспортном 
контроле, в супермаркете. Несоблюдение 
простого правила – выдержанной дистанции 
не менее 30 см −  может привести не только к 
коммуникативно-культурному конфликту, но и 
серьёзному культурному барьеру, и ваша ре-
путация серьёзно пострадает.  

При личном контакте невербальная ком-
муникация предшествует вербальной. Пер-
вичное восприятие нашего собеседника про-
исходит визуально: первое впечатление рас-
скажет о многом: как одет (обут), причёсан со-
беседник: «Встречают по одежке...», – гласит 
русская пословица.  Эффективным способом 
невербального общения считается одежда. 
Она может поведать о многом: о статусе со-
беседника, его настроении,  религиозной при-
надлежности, гигиенических правилах, даже 
особенностях характера. Одежда, безуслов-
но, может быть национально-обусловлена, 
например, одеяния жителей арабских или 
африканских стран или одежда народов Се-
вера. Цвет, фасон, дизайн – это бессловес-
ный, но весьма выразительный способ обще-
ния. Необходимо отметить, что в русскоязыч-
ной культуре одежде традиционно уделяется 
заметное место по сравнению, например, с 
североамериканской культурой. Любопытное 

наблюдение было сделано в одном из соци-
оопросов, где студенты (российские и аме-
риканские) описывали классический (иде-
альный), по их мнению, образ современного 
педагога. Русскоговорящие студенты (48% 
процентов) среди прочих профессиональных 
требований предпочли видеть преподавателя 
ухоженным и в деловой одежде.  Американ-
ские студенты и школьники вообще не упоми-
нали об этом [2, с. 43–51]. 

Необходимо учитывать существующую 
национально-культурную специфику и в от-
ношении к цвету одежды.  Принято считать, 
что любимые цвета нации отражены в госу-
дарственном флаге. 

Выводы данной публикации сводятся к 
следующим положениям: 1) предложенная 
Льюисом классификация жестов может быть 
дополнена жестами-историзмами (одномо-
ментно возникающими) и жестами-архаизма-
ми (актуализирующимися при определённых 
национально историко-культурых обстоя-
тельствах); 2) обозначена группа жестов и 
символов, которую мы относим к невербаль-
ным средствам, оживающим только в опре-
делённых национально-культурных рамках 
и практически непереводимых на иные язы-
ки – это авторский язык художника-творца;  
3) рекомендуется учитывать как важные 
средства невербального межкультурного 
общения не только  разное толкование язы-
ка жестов и тела, но также и другие средства 
невербальной коммуникации: использование 
территории и пространства; разные трактов-
ки прикосновений; разные виды дистанций 
при общении; принимаемые позы; разная 
культурная традиция производить первое 
впечатление; 4) учёт национально-говорящих 
артефактов. 
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Стереотипы ритуальной погребальной обрядности бурятских шаманов
Погребальная обрядность сохраняет самую консервативную форму стереотипиза-

ции общественного опыта, однако на бурятском материале тема никогда не изучалась. 
Методология компаративистского анализа позволила создать типологию погребения 
шаманов, показать слабую динамику в генетическом историческом развитии шаман-
ской погребальной традиции. Обнаружено шесть стереотипов погребения бурятских 
шаманов, они обеспечивают  длительное сохранение архаичной мировоззренческой 
традиции в пространственно-временном континууме в соответствии с экологической 
нишей проживания. Наиболее архаичный стереотип – воздушный. Ставится под со-
мнение наличие кремации шаманов в чистом виде. Выявлено два переходных типа от 
воздушного к кремационному, возникших, возможно, как ответы на новые социальные 
вызовы. В них превалирует главная идея небесного погребения. Обнаружен стереотип 
наземного захоронения шаманов, накрываемых камнями, а также захоронения в гро-
тах, пещерах. Универсальность культуры позволяет считать, что специфика ритуально-
го грунтового погребения чёрных шаманов с применением осины является автохтонной, 
а не привнесённой христианством. Убедительно доказывается, что погребальный об-
ряд шаманов является комплексом сложных многоступенчатых церемоний, осущест-
вляемых на кладбище. Демонстрируются способы меморизации шаманов, исходящей 
из идеи бессмертия.

Ключевые слова: буряты, шаман, погребальная обрядность, типология, стереотип, 
ритуал, церемония, архаичность.
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Ritual Funerary Rite Stereotypes of Buryat Shamans

Funeralrites preserve the most conservative form of stereotyping of social experience, 
but they have never been studied on the Buryat material. The methodology of comparative 
analysis has allowed us to create a typology of shamanic burials, to show a weaktrend in the 
historical development of genetic shaman burial traditions.Six stereotypes of Buryat shaman 
burials have been found, they provide long-term preservation of archaic ideological tradition 
in the spacial-temporal continuum in accordance with the ecological niche of inhabitance.The 
most archaic stereotype is the air one. The existence of cremation of shamans in its purest 
form is impugned.We revealed two transitory types from air to cremation, having appeared 
presumably in response to new social challenges. The main idea of heavenly burial prevails in 
them.The stereotype of shamans’ ground burial covered by stones, as well as burials incaves 
and grottoes have been discovered.Universality of culture allows us to suggest that the speci-
ficity of the earth ritual burials of black shamans using quaking aspen is autochthonous, not 
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introduced by Christianity. In the article it is convincingly demonstrated that the burial rites of 
shamans consist of a complex multistage ceremonies carried out at the cemetery.The means 
of memorizing shamans,stemming out from the idea of immortality are demonstrated.

Keywords:  Buryats, shaman, funeral rites, typology, stereotype, ritual, ceremony, archa-
ism.

Погребальная обрядность принадлежит 
к фундаментальным основам человеческой 
культуры и является её универсалией. Имен-
но здесь сохраняется самая длительная во 
времени и самая консервативная форма 
стереотипизации общественного опыта [33, 
с. 9]. Погребальная обрядность имеет вы-
раженную этническую специфику, эта суще-
ственная часть традиционной культуры этно-
са отражает важные для науки механизмы её 
функционирования. Известно, что на практи-
ку погребальной обрядности рядовых членов 
бурятского социума постоянно и существенно 
влияют социально-экономические процессы, 
что приводит к её постоянному динамиче-
скому движению. А как обстоит дело в погре-
бальной обрядности сакральных лиц тради-
ционного социума, в т. ч. шаманов? 

Цель статьи – выявить стереотипы риту-
альной погребальной обрядности бурятских 
шаманов в пространственно-временном кон-
тинууме. Активное возрождение шаманизма 
и неошаманизма в мире, в т. ч. у бурят, де-
лает реализацию цели и задач исследования 
перспективной и практически значимой в со-
временной повседневности.

Нами использована методология компа-
ративистского анализа, в частности метод 
сравнения О. Шпенглера, который совершил 
серьёзную попытку придать сравнению фор-
му и существенные черты аподейктической 
достоверности [26]. А именно два его метода: 
1) сопоставительно-типологический, который 
позволил выделить типы погребения бурят-
ских шаманов; 2) сравнительно-историче-
ский, в результате которого тема рассмотре-
на в генетическом историческом развитии. 
Сбор полевых материалов проведен А. С. 
Суворовой при помощи методов полевой эт-
нографии. Методологическую основу статьи 
также составили теоретические концепции, 
разработанные в трудах А. С. Гуревича, М. 
Хоппала, В. П. Дьяконовой, Р. И. Бравиной, В. 
И. Харитоновой, В. И. Семёновой и др.

Исследуемая тема не становилась пред-
метом специального глубокого системати-
ческого изучения. Статья К. А. Гыргеевой, 
к сожалению, является сводом  известных 
фактов, о чём и указано в ней [14]. В то вре-
мя как, необходимо акцентировать, что пред-
ставления о погребении бурятских шаманов 
в целом носят общий характер и не выходят 

за пределы известных знаний о том, что ша-
манов подвергают особому погребению в ша-
манских рощах. 

Проведённое исследование выявляет 
много важных, не замеченных ранее дета-
лей в знакомых материалах, дополняет их 
данными современной полевой этнографии, 
а их тщательный анализ позволяет создать 
конкретную типологию стереотипов данного 
ритуала. Стереотипы создают упорядочен-
ную картину мира, в котором люди и пред-
меты занимают предназначенные им места и 
действуют ожидаемым образом. Стереотипы 
служат гарантией и защитой  существования 
общества с его сложившимися ценностями. 
Ритуал в данном случае − традиционный по-
рядок проведения какой-либо церемонии, 
которой приписывается некий мистический 
смысл. 

Приведенные в качестве доказательной 
базы первоисточники, в их числе литератур-
ные разных периодов, архивные советского 
времени, полевые архивированные записи 
советского и полевые материалы постсовет-
ского периодов, позволяют последовательно 
исследовать весь комплекс обрядов в про-
странственно-временном континууме. Здесь 
специфика погребения так называемых чёр-
ных шаманов, предзнаменование собствен-
ной смерти шаманами, их готовность к ней,  
комплекс ритуальных погребальных обрядов, 
сакральность шаманских кладбищ, тема бес-
смертия шаманов и др.

На фоне резкого количественного роста 
современных шаманов и так называемых не-
ошаманов не разрешён до конца вопрос о 
статусе шамана. Здесь не ставится задача 
провести теоретическую демаркационную 
линию между шаманами и шаманствующими, 
речь идёт о тех персонах, которые иденти-
фицируют себя шаманами, и общество при-
знаёт их таковыми. В то же время надеемся, 
что рассматриваемые сюжеты касаются по-
хорон посвящённых шаманов, прошедших 
духовную инициацию, освоивших шаманские 
техники и подвергшиеся социальному посвя-
щению [42, с. 44].

В. И. Харитонова выделяет в шамани-
стическом обществе три категории лиц –  
шаманы, шаманствующие и шаманисты. По 
степени близости человека к сакральной 
сфере их можно соответственно отнести к по-
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свящённым, приобщенным, профанам. При 
таком раскладе общество похоже на сакраль-
ную пирамиду, подножием которой является 
большой пласт – шаманисты; её срединный 
срез, небольшое число приобщённых – ша-
манствующие; её заострённая вершина, один 
или несколько шаманов [42, с. 41, 45, 50].

Следовательно, похороны шаманов, 
стоящих над социумом, − исключительно 
важное коллективное мероприятие. Каче-
ство проводов шамана в последний путь 
носит для сообщества глубокое мировоз-
зренческое значение. Шаманы считаются 
избранниками духов и посредниками между 
миром людей и миром божеств, поэтому по 
отношению к ним практикуются иные спосо-
бы погребения, чем для простых бурят-ша-
манистов. Это обстоятельство определяет 
длительное сохранение на всей этнической 
территории бурят особых правил погребе-
ния шаманов, устойчивых во времени (сте-
реотипы), ритуального характера. 

В конце XIX в. В. М. Михайловский отме-
чал: «Погребение шаманов и их жизнь ясно 
показывают, что этих избранников, отмечен-
ных богами, не следует смешивать с осталь-
ными смертными» [22, с. 93]. Об этом же 
свидетельствуют данные других сибирских 
народов. В. П. Дьяконова считает, что по об-
ряду погребения шаманов у тувинцев можно 
восстанавливать некоторые более ранние 
формы отдельных элементов погребального 
обряда шаманистов вообще [15, с. 82].

На бурятском материале обнаруживают-
ся факты предсказания шаманами собствен-
ной смерти, они заранее изъявляют волю по 
захоронению. И это не случайно. Выявлено, 
что представления о душе и духах в шаман-
ском мировоззрении способствовали сбли-
жению образа смерти и шамана, кроме того, 
контакты со смертью являются одной из сфер 
деятельности шамана, существует связь ша-
манского дара со смертью, с потусторонним 
миром, где пребывают души умерших людей 
[44, с. 90]. М. Хоппал считает, что поездка ша-
мана в потусторонний мир символизирует, в 
сущности, смерть. Если поездка в верхний 
мир только вызывает страх, то поездка в ниж-
ний мир всегда полна опасностей, в том чис-
ле смертельных [44, c. 95].

В конце XIX в. зафиксировано, что шама-
ны предсказывали дату своей смерти, знали 
её причину, указывали предпочтительный 
способ и место погребения [22, с. 93]. Эта 
способность, по всей видимости, сохраняет-
ся до настоящего времени. Бурятский прак-
тикующий шаман XXI в. утверждает, что ша-

ман заранее знает, когда он умрёт и должен 
успеть передать людям сведения о том, где и 
каким образом он должен быть похоронен. В 
этом случае, он произносит «би олдооб» − «я 
нашёлся» [30]. Иногда волю покойного объяв-
ляли другие шаманы [1, с. 53].

Достоверный источник демонстрирует на 
конкретном примере сохранение традиции в 
XXI в. За три года до смерти Димит Турухаев-
на, шаманское имя Пандэн иибии (мать, ба-
бушка), попросила сына подняться на сосед-
нюю сопку Мунгэтын хада у Байкало-Кудары 
Кабанского р-на РБ и найти сосну, на которой 
после её кремации нужно сделать обряд за-
хоронения «арангада табиха». Она указала 
точное место и описание сосны: «Перед со-
сной должен быть пень, с правой стороны от 
него – большая глыба камня. А сзади лежит 
гнилое дерево. Сосна по возрасту не моло-
же 60 лет, имеет на кроне с южной стороны 
37 сучьев, а северной – 35» [13, с. 196–197]. 
Когда пришло время, прах после кремации 
собрали и закрепили на ветках той сосны на 
высоте 9 м от земли. 

Современная наука ставит под сомне-
ние разделение шаманов на белых и чёрных 
[42, с. 69]. Считается, что проблема белого 
шамана фактически переходит в вопрос вза-
имосвязи шамана и жреца, следовательно – 
шаманизма и религиозного мировоззрения, 
религии [42, с. 84]. Плюрализм мнений по 
данному вопросу не затрагивает основы ис-
следуемой темы, что даёт возможность, не 
углубляясь в проблему, рассмотреть погребе-
ние шаманов, в т. ч. чёрных, а вслед за ав-
торитетными источниками по необходимости 
употреблять словосочетания «белое» и «чёр-
ное» шаманство. 

Обойти тему погребения чёрных шама-
нов невозможно − в наличии любопытные 
факты. Их анализ, возможно, внесёт посиль-
ную лепту в изучение пока не решённого до 
конца вопроса о градации шаманов. Ввиду 
того, что специальное погребение чёрных 
шаманов давно не практикуется, а интерес-
ных сведений довольно много, рассмотрим 
его в первую очередь.

В данном сюжете важен постулат о де-
лении бурятских шаманов на белых, служи-
телей западных, светлых тэнгриев, и чёрных, 
покровительствуемых восточными, тёмными 
тэнгриями. Функции белых и чёрных шама-
нов на основании семантики слов «белый» 
и «чёрный» прозрачны: белые связаны с до-
брым, небесным, божественным, а чёрные –  
наоборот. В. И. Харитонова считает, что за 
всем этим скрывается важнейшее представ-
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ление о силе шамана, особенно чёрного, 
которая вызывает страх у соплеменников, 
однако вынуждает при необходимости поль-
зоваться его услугами [42, с. 75].

О том, что шаманов в зависимости от их 
спецификации хоронили по-разному, утверж-
дает Б. Бамбаев, собравший материалы в 
советское время. Он считает, что белых кре-
мировали, а чёрных хоронили на деревьях, 
положив в сосновый гроб. Шаманы, покрови-
тельствуемые как белыми, так и чёрными тэн-
гриями, одинаково небесного происхождения, 
поэтому их души должны быть отправлены на 
небо [4, с. 65]. Его информанты уверены, спо-
собы погребения «чёрных» шаманов исчезли 
в XIX в. Черных шаманов у бурят было не-
много, и со временем они проиграли борьбу с 
белыми соперниками [4, с. 26].

Утверждения Б. Бамбаева вступают в 
конфликт с диаметрально противоположным 
мнением других исследователей. Приведён-
ные ниже материалы о способах погребения 
чёрных шаманов, на наш взгляд, более на-
дёжны – они записаны гораздо раньше и кор-
респондируют с другими фактами.

М. Н. Хангалов приводит, на первый 
взгляд, невозможные ритуалы, но скрупулез-
ность их описания подкупает. Его свидетель-
ства позволяют думать, что души чёрных 
шаманов отправляются в нижний мир или 
вовсе исчезают благодаря ритуальным мани-
пуляциям магического характера. Для особо 
опасных, чаще всего чёрных шаманов, якобы 
съедавших души людей, буряты устраивали 
подземное захоронение. Их хоронили в зем-
ле лицом вниз, чтоб они не смогли выйти на 
землю [41, с. 133]. 

М. Н. Хангалов детально описал способ 
погребения конкретной чёрной шаманки Ба-
лаганского ведомства Иркутской губернии: 
«...из дерева осины сделали гроб и положили 
в него шаманку лицом вниз; потом вырыли 
глубокую яму и опустили в неё гроб с шаман-
кой; кольями, сделанными из осины, пригвоз-
дили её к земле и придавили осиною, а потом 
завалили землёю» [40, с. 84]. Нечистая ша-
манка, находясь лицом вниз в осиновом гро-
бу, будет всегда оставаться под землей и не 
сможет делать зло, которое совершала при 
жизни [40, с. 86]. В начале XX в. аналогичные 
сведения оставила Н. Б. Веселовская: «…хо-
ронят всегда в осиновом гробу, лицом вниз и 
вбивают осиновый кол, после чего он, по их 
мнению, безвреден» [6, с. 12]. 

Сравнительные материалы по этногра-
фии тюркоязычных этносов Сибири, в част-
ности, тувинцев и якутов, показывают анало-

гичные способы погребения шаманов, счи-
тающихся опасными. Это зафиксировано В. 
П. Дьяконовой, чья работа написана ещё в 
советское время, когда информантами могли 
быть люди, родившиеся в XIX в. У тувинцев 
умирающий шаман, при жизни «уничтожав-
ший много людей», просил перед смертью 
закрыть ему глаза красной тряпкой (потому 
что он пролил много крови) и перевязать ему 
белой ниткой руки и ноги – чтобы его душа 
стала чистой, как белая нитка [15, с. 82]. Та-
кого шамана хоронили в земле ничком и на-
крывали белой тканью. В погребальную яму 
ничего не клали. Бубен, шапку, плащ и другие 
принадлежности умершего вешали на дерево 
[15, с. 82].

Р. И. Бравина писала, что в старину у яку-
тов чёрных шаманов хоронили ничком в со-
гнутом положении для того, чтобы шаман не 
мог встать. В руки вкладывали землю, чтобы 
она как якорь удерживала его в вынужденном 
положении [5, с. 182]. 

Таким образом, авторитетные источники 
показывают наличие особого стереотипа за-
хоронения чёрных шаманов. Бурятские мате-
риалы укладываются в общесибирскую кан-
ву. Однако возникает вопрос, почему иден-
тичные сибирские материалы перекликаются 
христианским мотивом борьбы с дьяволом.

В. И. Харитонова считает, что деление 
шаманов на чёрных и белых отражает нрав-
ственные оценки конкретных личностей, 
часто субъективные. Они насаждались сто-
ронними, в данном случае православными 
аналогами представления о божественном / 
дьявольском, о разделении верха / низа как 
хорошего / плохого, что стимулировало появ-
ление идеи белого / чёрного  именно в таком 
качестве и в шаманизме [42, с. 76].

Вполне приемлемо для нас и представ-
ляется правильной мысль о том, что деление 
на чёрных и белых шаманов отражает оцен-
ку коллективом их личных качеств. Однако 
странно, почему же буряты не могли знать о 
дуальности миропорядка? Рассмотрим два 
предположения – о чужеродности или искон-
ности использования осины в погребальной 
обрядности, так называемых чёрных, силь-
ных шаманов, владеющих особой экстра-
сенсорной силой и обладающих, возможно, 
личным характером и поведением, пугающим 
традиционный социум.

Во-первых, вполне корректна следующая 
гипотеза − ключевые моменты захоронения 
чёрного шамана взяты из иной культуры, в 
частности, христианской. Во-вторых, пред-
ставляется перспективной идея универсаль-
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ности культуры, благодаря которой семанти-
ка мифопоэтического образа осины вполне 
реально известна бурятам без стороннего 
историко-культурного влияния.

Считается, что у многих народов мира, в 
том числе у сибирских, осина отрицательно 
отмеченное, проклятое дерево, которое мо-
тивируется двумя особенностями дерева – 
постоянным дрожанием листьев и краснова-
тым оттенком древесины (кровь). В ритуаль-
ной практике известен мотив осинового кола, 
забиваемого в спину или в сердце мертвеца, 
нечистого или грешного [23, с. 266]. Совре-
менные маги пишут, что осиновый кол – наи-
лучший способ борьбы с оборотнями, вам-
пирами или ожившими мертвецами. Осина 
«заземляет» или отводит эту энергию в дру-
гое состояние, в землю, в воду, возвращает в 
чистое свободное состояние [25]. 

Представляется перспективной мысль, 
что в бурятской мифологии подобные моти-
вы также имели распространение, что есть 
собственно бурятские корни в захоронении 
с использованием осины внушающих страх 
шаманов. Вероятно, манипуляции обезвре-
живания негативной энергии, так называемо-
го чёрного шамана были крайними мерами, 
редко практикуемыми.

Об этом косвенно могут свидетельство-
вать любопытные материалы. Осталось не-
понятным, кто осуществлял трудное в физи-
ческом и психологическом планах захороне-
ние. Имеются сведения – буряты иногда об-
ращались за помощью к русским. Вполне воз-
можно, это происходило именно в подобных 
ситуациях. Ренье и М. Татаринов предостав-
ляют схожие данные о том, что нерчинские 
и селенгинские буряты из-за боязни очень 
редко сами хоронят шаманов – нанимают за  
определённую плату русских [36, с. 20].

Суеверный страх бурят перед покойным 
шаманом привел к мошенничеству одного 
русского, за плату взявшегося похоронить 
его. Он спрятал тело в своей кладовой. Че-
рез несколько дней сообщил бурятам, что по-
хороненный вернулся в его зимовье, выбрал 
место для погребения в кладовой, где и улёг-
ся. Он сказал бурятам: «Этот гость в высокой 
степени неприятен, то пусть они сами придут 
к нему и похоронят его по своему вкусу, в про-
тивном же случае им придётся войти в близ-
кое соприкосновение с властями. Буряты ла-
сковыми словами и тройной платой упросили 
русского похоронить покойного второй раз» 
[32, с. 196]. Здесь можно предполагать, что 
история связана с подземным захоронением 
чёрного шамана, возможно, с применением 
осины.

Теперь, когда мы переходим к изучению 
способов захоронения других шаманов, что-
бы избежать путаницы, следует оговорить-
ся, что здесь не делается какого-то научно 
обоснованного подразделения на белых и 
чёрных, даже если в тексте вслед за источ-
никами применяется такое словесное опре-
деление. Речь пойдёт о погребении шаманов, 
не вызывавших отчуждения коллектива. На-
против, правильное погребение таких персон, 
безусловно, предполагает получение положи-
тельных дивидендов всему социуму.

Весь цикл мероприятий по погребению 
сородича имеет важное, глубоко закодиро-
ванное значение. В. И. Семёнова выявила, 
что космологический код в погребально-по-
минальном обряде заключён во всех акциях, 
начиная с момента смерти. Главное – объ-
яснить умершему его состояние при помощи 
знаков смерти. В космологический код вклю-
чены погребальная одежда, сопровождающий 
инвентарь, погребальное сооружение, могила, 
надмогильное сооружение, само кладбище, 
поминальные, зашитные действия и пр. Про-
исходит многократное повторение «послания» 
на разных уровнях, что можно представить 
в виде зеркальной модели на четырёх уров-
нях: тело (человек), могила (дом мёртвого), 
кладбище (поселение мёртвых), мир мёртвых 
(окружающий мир), который построен по мо-
дели мира живых [33, с. 31, 32, 33].

Рассмотрим другие стереотипы погребе-
ния шаманов, в первую очередь, воздушный. 
Это главный, вероятно, наиболее архаичный 
способ погребения шаманов, когда хоронят 
на помосте (аранга), помещённом между де-
ревьями. В сочинении XVIII в. говорится, что 
тела шаманов ни в коем случае не кремиро-
вали, а уносили в лес и помещали между че-
тырьмя деревьями «предоставляя их ветру 
и непогоде, диким зверям и птицам, вплоть 
до полного их уничтожения». М. Татаринов 
отмечал: «А шеманов не жгут, кладут в лесу 
между четырию деревами, зделают как кро-
вать и положат его. И лежит доколе пропа-
дёт» [36, с. 20].

Имеется информация, подтверждающая 
приведённые сведения более конкретным 
материалом. Жившего в 1700–1750 гг. в улусе 
Дархатуй Иркутской губернии Хан Манзата 
абая похоронили как шамана высокого сана 
в лиственничном саркофаге на четырёх ли-
ственничных столбах в местности Бильчир 
[13, с. 228]. Эти реальные факты, ставшие 
легендарными, передаются из поколения в 
поколение до нашего времени.

Есть свидетельства о сохранении по-
добного типа погребения шаманов вплоть до 
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современности, которые приведены здесь в 
хронологической последовательности. В на-
чале XX в. П. Головачёв отмечал: «Шаманов 
хоронят обыкновенно на горах, и гроб поме-
щают на деревьях» [11, c. 114]. Есть сведе-
ния о бытовании обряда в советское время. В 
2011 г. в некоторых местах Иркутской области 
информанты видят подвешенные на цепях 
на четырёх деревьях колоды из лиственни-
цы. Они предполагают, что это погребения 
1970–1980-х гг. [28]. Буряты XXI в. отмечают 
бытование обычая похорон шаманов в ли-
ственничных колодах, подвешенных на дере-
во волосяными верёвками [27].

У современных тибетцев иногда практи-
куется по согласию всех членов семьи запре-
щённое законом небесное захоронение, ко-
торое проводится на высоких местах, птицы 
выступают в качестве ретрансляторов. Это 
связано с представлением о ценности только 
души, которая должна улететь в небо, а тело 
же не представляет более никакой ценности, 
и от него следует избавиться. Следует ска-
зать, что традиции запрещают тибетцам на-
рушать покров земли − горная эрозия не шут-
ка. А местный климат (очень сухой воздух и 
зима более полугода) таков, что оставленное 
тело просто мумифицируется. Предать тело 
огню (как в Индии) практически невозможно 
из-за банальной дороговизны топлива [24].

Переходим к рассмотрению третьего сте-
реотипа в погребальной обрядности бурят-
ских шаманов – погребение путём кремации. 
Практика кремации обусловлена очиститель-
ной, защитной и коммуникативной функцией 
огня, которая обеспечивается использовани-
ем на кладбище священного огня, добытого 
старинным способом («деревянный огонь»). 
У некоторых народов он считался огнем по-
койника [33]. Вполне возможно наличие таких 
же представлений у бурят.

Что касается кремации, широко извест-
ного и распространённого способа захоро-
нения шаманов, то тщательное изучение 
материалов ставит под сомнение сам факт 
наличия кремации шаманов в чистом виде. 
Материалы показывают, что в данном случае 
кремация была только одним из этапов слож-
ного погребального цикла, а его организация 
имеет принципиальные отличия от кремации 
рядовых людей. 

Несмотря на то, что есть авторитетное 
заявление Георги, что шаманы «для избежа-
ния земных духов и для собственного свое-
го очищения приказывают по большей части 
тела свои по смерти сжигать» [10, с. 59], мы 
не находим в источниках наличия кремации 

в чистом виде. У бурят, на наш взгляд, в по-
гребальной обрядности шаманов сохраня-
ются два переходных типа от воздушного к 
кремационному, как части целого комплекса 
церемоний.

Первый переходный тип состоит из трёх 
этапов: захоронение шамана путём выстав-
ления на помост (воздушное); последующая 
кремация; захоронение праха в дереве. Ме-
сто такого погребения называют табиса. В 
словаре К. М. Черемисова есть подходящие 
толкования: табиса – 2) подношение, прино-
шение, жертва; 3) место на горном перевале, 
где совершались подношения горным духам 
[45, с. 408–409]. При таком погребении шама-
нов хоронили в лесу, без гроба, оставляя тело 
на помосте – аранга. Через 49 дней останки 
кремировали, пепел собирали в мешочек 
и замуровывали в сосну [9, с. 133]. Только 
представляется небезопасным с позиций са-
нитарно-гигиенических норм подойти к телу 
после 49 дней. Возможно, к этому времени 
физическое тело успевает покинуть мир при 
содействии птиц и зверей. 

Второй переходный тип – погребение ша-
манов путём кремации с последующим захо-
ронением праха в дереве. Место проведения 
называется «шандан». В словаре К. М. Чере-
мисова  имеется созвучное слово, близкое 
по смыслу, шандаруу – 1) белый пепел [45, 
с. 720]. Здесь возникает вполне резонный во-
прос, можно ли считать захоронение праха в 
дереве воздушным захоронением? Есть все 
основания для положительного ответа. В его 
пользу свидетельствует название обряда, ко-
торое есть в приведённом рассказе о Панден 
иибии. Шаманка просит найти сосну, на кото-
рой должен быть обряд захоронения «аран-
гада табиха», что дословно переводится – 
поставить на аранга. Если так, то можно рас-
суждать в этом направлении дальше.

Мы считаем, что оба переходных типа 
погребения − результат адаптации к новым 
социальным условиям. По всей видимости, 
бурятское традиционное общество, в целом 
старающееся выполнять указания и цирку-
ляры, в данном особом случае создало два 
стереотипа, демонстрирующие некоторую 
уступку законным требованиям с сохранени-
ем коренной идеи воздушного захоронения. 

Ещё одним стереотипом ритуального по-
гребения шаманов было захоронение между 
камнями. В архивных записях есть неопубли-
кованные полевые материалы с информаци-
ей Д. Бадмаева, 1889 г. р., о погребении 5-ти 
знаменитых шаманов-заринов хоринских бу-
рят. Их похоронили между камней, обложив 
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большими булыжниками и каменными пли-
тами. Деревянных гробов для них не делали. 
До 1970 г. находят вещи из сопроводительно-
го инвентаря шаманов и их одежды: стреме-
на, луки, сёдла, бляхи, орнаментированные 
металлические украшения,  шаманскую ко-
рону с железными рогами, с побрякушками 
на кольцах, шаманскую трость с побрякуш-
ками. Упоминается ещё о барабане, обтяну-
том кожей. Место их захоронения называется 
бөөгэй шандан [38, с. 28–29]. 

Обнаруживается ещё один стереотип по-
гребения бурятских шаманов – на неприступ-
ной скале, в горной пещере или специально 
устроенном гроте. Усадив туда умершего во 
всех его шаманских доспехах, вход в пеще-
ру закладывают камнями, оставляя в них не-
большой просвет, необходимый будто бы для 
покойного шамана [18, с. 159].

Каким бы из шести стереотипных спосо-
бов не был отправлен в последний путь ша-
ман, подготовка его пути в верхний мир стро-
го типична, даже можно сказать, стереотипна. 
Идентичность многочисленных разновремен-
ных материалов позволяет создать следую-
щие типовые модели: подготовка шамана к 
погребению, акт кремации, захоронение пра-
ха в дерево, выставление на отдельный по-
мост сопроводительного похоронного инвен-
таря, установка коновязи сэргэ и пр. 

Проводы шамана требуют от сородичей 
особо серьёзного и одновременно трепетно-
го отношения – шаман обеспечивал благопо-
лучие общины при жизни, будет помогать им 
после ухода. Общественный характер похо-
рон шамана определяет присутствие большой 
группы родственников, одноулусников, соро-
дичей, духовных детей (найжи). Последние не 
только прощаются с наставником, но возвра-
щают полученные от него сакральные обере-
ги, прикрепляя их к конным тростям [1, с. 53].

Материалы удостоверяют сохранение по-
гребальной обрядности шаманов в довольно 
архаичной форме на продолжительном вре-
менном отрезке, что даёт право использовать 
выводы археологов. На основе раскопок близ 
с. Эдэрмэг Кижингинского р-на РБ выделены 
основные группы погребального инвентаря:  
принадлежности шаманского костюма, ша-
манские культовые предметы, предметы во-
ооружения и конское снаряжение [19, с. 232].

В иной мир шаман уходит физически чи-
стым, в полном облачении и во всеоружии. 
Старики-родственники обмывают тело ша-
мана освящённой водой. Т. М. Михайлов в 
советское время записал в Предбайкалье: 
«...шамана одевают в особую шубу и шапку. 

Если он посвящён и имеет эти вещи. Шуба 
шамана обычно делается из замши, обшита 
бахромой из ремней и железными привеска-
ми; ремни иногда изображают, а иногда толь-
ко носят названия змей... Нижнее белье тоже 
шёлковое, также надевают на шамана пояс, 
шапку из лисьего меха, сапоги хромовые» 
[20, с. 86]. То есть шамана одевают в шаман-
ский костюм, соответствующий его рангу.

Однако есть и другие варианты − оде-
вают в символическую праздничную, заново 
сшитую стариками одежду: халат, шубу, по-
верх неё оргой. Для чёрного шамана оргой 
синего шелка, а белому − из белого. Оргой 
подпоясывают красным шёлковым поясом [3, 
с. 24]. С. Г. Жамбалова в 1998 г. записала на 
Ольхоне, что лошадь, на которой везли вер-
хом тело шамана, покрывали синим шёлком. 
Такую попону шили молодые женщины, име-
ющие маленьких детей. Шитьё производится 
без узелков [16, с. 294].

Шамана везут верхом на коне, тело под-
держивает сидящий сзади человек [16, с. 294]. 
Эта деталь церемонии имеет, на наш взгляд, 
важное семантическое значение: шаман дви-
жется к месту погребения в позе живого че-
ловека, и на месте его усаживают как живого. 
То есть заметно стремление не укладывать 
шамана в позу умершего лежащего человека.  
Коня украшают − узда и седло нередко с се-
ребряной насечкой, на шее колокольчики, всё 
туловище лошади покрыто четырёхугольной 
тканью, к концам которой пришиты колоколь-
чики [3, с. 30]. К месту погребения везут так-
же шаманские принадлежности. Отъехав, вы-
пускают стрелу по направлению к улусу [22,  
с. 93]. Прибыв на место, шамана усаживают 
на войлок – сакральную персону не оскверня-
ют прикосновением к земле. Устанавливают 
на тургэ вино, водку, табак и т. д., между де-
ревьями натягивают верёвку из конского во-
лоса, на ней звериные шкуры [3, с. 33].

Погребение шамана при втором пере-
ходном типе, как уже отмечалось, осущест-
вляется в два этапа. Первый – обряд непо-
средственной кремации. Из сосновых брёвен 
устраивают кубической формы с полостью 
внутри своеобразный крематорий с говоря-
щим названием – отог (стоянка, ночёвка) 
или хуреэ (двор, городьба) [1, с. 54]. Своео-
бразный сруб из чистых сухих деревьев с отё-
санной корой делают уютным, подобно дому. 
Ещё его называют мянган наһанай гэр –  
«дом на тысячу лет». Он должен хорошо го-
реть. Его строят молодые люди под руковод-
ством старика [16, с. 293].
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По окончании своеобразной тризны ста-
риков шамана укладывают на потник в по-
лость крематория, у головы узда, под голо-
вой седло правым боком, рядом в мешочках 
мясо, сахар, чай, табак с кисетом, куритель-
ная трубка, водка и т. д. Возле шамана лук в 
налучье и колчан с 8 стрелами для защиты 
живых сородичей от злых духов [22, с. 94]. 
Погребённый шаман способен избавить от 
смерти 8 хороших людей, вместо обречён-
ного человека ломая стрелу [1, с. 54]. Свое-
образный последний земной дом шамана за-
крывают брёвнами.

Погребальный инвентарь располагают 
рядом с крематорием. Конные трости, хур, 
плеть, домбо с вином, шапку и деревянную 
чашку кладут в небольшой деревянный ящик, 
который укрепляют высоко на дереве же-
лезными обручами. Своеобразные онгоны в 
виде звериных шкурок привязывают к моло-
дым берёзкам [1, с. 54]. В. М. Михайловский 
отмечал: «На одном дереве на вершине при-
вязывают медный чайник или ковшик с ви-
ном, на другом бутылку с вином» [22, с. 94]. 
Но эти вещи выставляют и на специальном 
помосте (аранга) [4, с. 18].

Материалы Т. М. Михайлова убедитель-
но репрезентируют традиционную специфику 
погребения шаманов даже во времена со-
ветской атеистической действительности. Об 
этом говорит обряд погребения шамана Эшэ-
гэ в 1970 г. в с. Кукунут Эхирит-Булагатского 
р-на Иркутской области. В списке сожжённых 
вместе с усопшим бубен, сабля, хур, 9 коло-
кольчиков, 9 шкурок зверей, 2 трости с бели-
чьими шкурами в особом ящике [20].

Физическую целостность погребального 
инвентаря специально нарушают [1, с. 56]. 
Коня закалывают вблизи костра и сжигают от-
дельно от шамана или оставляют лежащим 
[1, с. 54]. Возможно, иногда лошадь не убива-
ли, а отпускали [37, с. 80]. Бубен протыкают 
ножом и подвешивают с прочими принадлеж-
ностями к деревьям. Порча бубна умершего 
шамана – распространенный обычай у наро-
дов Южной Сибири [15, с. 84].

Как только костёр загорается, все по-
спешно, не оборачиваясь, уезжают. По пути 
домой поднимают выпущенную шаманскую 
стрелу и втыкают в шаманской юрте. Это сим-
волическое возвращение шаманского корня – 
удха: шаманский дух возродится в ком-то из 
потомков [31, с. 72].

Второй этап − захоронение праха шама-
на в дереве, своеобразное воздушное погре-
бение, проводят на третий день. Сородичи 
натягивают между двумя деревьями верёв-

ку «крыло», развешивают звериные шкурки, 
проводят обряды, призывая божества и само-
го умершего шамана [1, с. 55]. Затем в специ-
альных рукавицах собирают прах и останки в 
определённом порядке, начиная с черепа, в 
специально сшитый мешок из синего шёлка 
(торгон худэһэн) [31, с. 72].

В сосне аккуратно выдалбливают дупло 
прямоугольной формы: осторожно снимают 
четырёхугольный ствол коры и делают углу-
бление. В дупле захоранивают заполненный 
мешок и рукавицы. Из суеверия мешочек 
шьют соответствующего размера, боятся, 
чтоб не оказался велик, не то сшивший скоро 
умрет. Дупло замуровывают дощечкой и заби-
вают гвоздями. Весь обряд называется «шан-
даруу», что переводится как «белый пепел на 
угасающих углях». Кости шамана называют-
ся шандархал [1, с. 55]. Через несколько лет 
следы дупла исчезнут, а дерево получает на-
звание шаманского (бөөгэй нарһан) [1, с. 55].

На девятый день на месте погребения 
поминают шамана, совершают жертвопри-
ношение духу покойного шамана и возводят 
сэргэ [4, с. 26–27]. Эта традиция наиболее 
ярко представлена в современном Ольхон-
ском р-не Иркутской области, где вдоль до-
рог стоят именные шаманские коновязи и 
сооружены бариса, посвящённые шаманам.  
С. Г. Жамбалова сумела выявить имена трёх 
шаманов, в честь которых они поставлены 
[16, с. 269].

Приведённые материалы убедительно 
репрезентируют, что погребальный обряд ша-
манов − это комплекс сложных многоступен-
чатых церемоний, требующих от сородичей 
серьёзного подхода и строгого соблюдения 
традиций. Это форма культурной рефлек-
сии на факт биологической смерти человека 
и реализация культурного бессмертия. По-
гребально-поминальный обряд относится к 
культурным феноменам, лежащим в основе 
формирования духовности человека, он яв-
ляется той моделью, которая программиру-
ет весь комплекс традиционной обрядности, 
обусловливающей становление, развитие и 
сплочение общества [33, с. 9].

В. И. Семёнова выявила, что самые 
устойчивые общественные стереотипы скла-
дываются в погребально-поминальной сфе-
ре. Именно здесь сохраняются консерватив-
ные формы стереотипизации общественного 
опыта, которые способствуют усвоению куль-
турных норм каждым членом сообщества 
[33, с. 9]. Благодаря стереотипам происходит 
успешная трансляция стандартов из поколе-
ния в поколение, поэтому буряты реализуют 
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традиционные способы проводов шаманов в 
последний путь даже в советское атеистиче-
ское время. Тогда они, вероятно, продолжали 
носить общественный характер, но проводи-
лись тайно. Зато в постсоветское время ри-
туальная погребальная обрядность шаманов 
активно возобновляется благодаря существу-
ющим стереотипам.

Об этом свидетельствуют погребения 
второго переходного типа двух шаманов в 
XXI в. Современные шаманы, чтоб не осквер-
ниться, избегают похорон рядовых людей. 
Зато обязательно участвуют в обрядах по-
гребения шаманов, стараясь не контактиро-
вать с телом [29; 30]. Шаман П. В. Имеков 
провёл обряд погребения духовного учителя  
Б. Д. Базарова, 1950 г. р., в соответствии с его 
пожеланиями. Затем в конце июня 2012 г. ор-
ганизовал погребение шамана Виктора Шоно. 

Шаманам сделали омовение, одели 
их в оргой. Прибыв на место захоронения  
Б. Д. Базарова, шаман и его помощники  рас-
чистили площадку, украсили её белыми и 
чёрными хадаками, поставили два помоста  
2 на 3 м, высотой около 1,5 м − один для кре-
мации шамана, другой для погребения коня. 
На помост, застелённый пихтой, выложили  
44 камня. Коня закололи, мясо сварили и вы-
ложили на помост как положено. Под головой 
шамана, ориентированной на юг, седло, а 
снаряжение коня рядом с гробом. После мо-
лебна провели кремацию. Участники обряда 
ходили вокруг тела усопшего против солнца, 
капали дээжэ против солнца. Сделали много 
кругов с просьбами к духам, чтобы они забра-
ли шамана к себе [30].

П. В. Имеков лично не был знаком с Вик-
тором Шоно. Обряд проведён по  просьбе 
родственников, он аналогичен погребению 
первого шамана, но без жертвоприношения 
лошадью. Приехав на третий день, родствен-
ники собрали прах деревянной лопаточкой в 
мешок из овечьей или козьей шерсти. Мешок 
завернули в хадаки и положили в дупло, куда 
ещё поместили пиалку с зерном и монетами 
[28].

Анализ материалов позволяет опреде-
лённо заявлять − существовали специаль-
ные кладбища для шаманов, локализован-
ные чаще на высоких местах в лесу. Они по-
лучают статус священного места и название 
«шаманская роща». Это зафиксировано Н. 
Н. Агапитовым и М. Н. Хангаловым, которые 
пишут, что кладбищем шаманов служат запо-
ведные рощи, которые бывают или на ровных 
местах, или чаще на горах: каждый род или 
улус имеет свою рощу [2, с. 56–57]. Поэто-

му неверно достаточно растиражированное 
представление о том, что у бурят не было 
кладбищ.

 Близ многих бурятских сёл Иркутской об-
ласти до настоящего времени сохраняются 
остатки священных шаманских рощ. В 2008 г. 
информант А. А. Ванкевич из с. Хохорск Бо-
ханского р-на Иркутской области поведала  
С. Г. Жамбаловой о сохранившейся шаман-
ской роще, она сетовала, что население, осо-
бенно русское, не считается с её сакрально-
стью. Участки леса с захоронением сакраль-
ных лиц были священными, запретными для 
профанного мира, они назывались «айха», 
«харюултай газар» [21, с. 246]. Здесь за-
прещена любая хозяйственная деятельность 
[34, с. 94]. В таких рощах не рубили деревья, 
даже не собирали хворост, старались не хо-
дить туда без особого дела. Эти рощи непри-
косновенны [8, с. 67].

Интернет изобилует информацией о ша-
манских рощах, часто в рекламных туристи-
ческих целях [39]. Оказывается, такие места 
есть не только в Предбайкалье, но и на пери-
ферии Забайкалья. Шиизага (Чисага), место 
захоронения шаманов, расположено в уро-
чище Верхние Куйтуны у с. Аргада Курумкан-
ского р-на РБ. Место интересно тем, что его 
научно описали с перерывом в 30 с лишним 
лет два исследователя.

С-Х. Д. Сыртыпова описывает, по всей 
видимости, новое святилище, возникшее по-
сле 1974 г. рядом со сгоревшим. Святилище 
состоит из трёх пунктов, отстоящих друг от 
друга на расстоянии 200–300 м. Священные 
сосны обёрнуты голубыми хадаками, а ветви 
украшены лоскутками разноцветной ткани. У 
основания дерева лежат монеты, спички, си-
гареты и пр. Для всех трёх пунктов характер-
но наличие подвесных мешочков небольших 
размеров, сшитых из ткани и кожи. К юго-вос-
току от трёх молодых сосновых рощиц рас-
положена роща мёртвых деревьев с чёрными 
гнёздами чёрных ворон [35, с. 189].

Здесь же приводится для сравнения 
материал 1974 г. Г. Р. Галдановой: «На се-
годняшний день это шаманское похоронное 
место представляет собой большую впадину 
(100х20 м), вокруг совхозные поля. Со сторо-
ны – небольшой участок соснового леса. Под-
ходишь вплотную – открывается поразитель-
ное зрелище – множество мёртвых деревьев, 
на кронах которых по 5−6 вороних гнёзд... 
Наверное, после революции эта роща была 
подвержена поджогу, чтобы уничтожить аран-
га и связанные с ним следы. Невдалеке –  
молодой осиновый подлесок. До десятка 
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мёртвых, засохших, деревьев носят следы 
культовых действий. На них висят куски бе-
лой материи, верёвки с нанизанными на них 
лоскутами материи, чаще всего встречаются 
белые ситцевые платки, обычные советские 
платки, которые лежат на прилавках магази-
нов. Кроме того, можно увидеть стремена и 
бутылки» [35, с. 190].

Известна легенда о том, что лесные по-
жары всегда обходят место захоронения 
великого шамана [12, с. 228]. Но, вероятно, 
святые места не смогли устоять перед совет-
скими методами целенаправленной атеисти-
ческой борьбы.

У бурят считается, что после смерти мно-
гие шаманы становятся духами – хозяевами 
родовой территории, они оберегают соро-
дичей. Согласно Ц. Ж. Жамцарано, у забай-
кальских бурят шаманы или шаманки, похо-
роненные в горах, назывались хадайн онгон 
[17, с. 111]. Считается, что шаманы становят-
ся духами-хозяевами той или иной горы, при 
обозначении смерти которых буряты гово-
рили – «хада болохо» [8, с. 84]. В честь них 
проводят тайлган, устраивают регулярные 
жертвоприношения [30]. Места захоронений 
знаменитых шаманов становятся священны-
ми, часто там проводят обряды посвящения 
в шаманы. Когда случается беда, к ним об-
ращаются за помощью [7].

М. Н. Хангалова считает, что каждая от-
дельная местность имеет своих горных стар-
цев, заянов из покойных шаманов или шама-
нок [40, с. 84]. Духи − хозяева женского пола −  
находили пристанища преимущественно воз-
ле речек, горных рек, озёр. Возле с. Алла 
Курумканского р-на РБ имеется культовое 
место, хозяйкой считается шаманка Балма 

удаган [12, с. 59]. У подножия Баргузинско-
го хребта есть культовое место Галтай [12,  
с. 96]. 

Методология компаративистского анали-
за позволила создать типологию погребения 
шаманов, показать слабую динамику в ге-
нетическом историческом развитии шаман-
ской погребальной традиции. В результате 
исследования выявлено шесть стереоти-
пов погребения бурятских шаманов, именно 
они обеспечивают  длительное сохранение 
архаичной мировоззренческой традиции в 
пространственно-временном континууме в 
соответствии с экологической нишей прожи-
вания. Наиболее архаичный стереотип – воз-
душный. Видно, что кремация шаманов в чи-
стом виде у бурят практически не обнаружи-
вается. Зато выявлено два переходных типа 
от воздушного к кремационному, возникших, 
возможно, как ответы на новые социальные 
вызовы. В них превалирует главная идея 
небесного погребения. Следующие два сте-
реотипа – наземное захоронение шаманов, 
накрываемых камнями, а также захоронение 
в гротах, пещерах. Универсальность культу-
ры позволяет считать, что специфика ещё 
одного стереотипа – ритуального грунтового 
погребения чёрных шаманов с применением 
осины, является автохтонной, а не привне-
сённой христианством. Приведённые досто-
верные материалы убедительно доказывают, 
что погребальный обряд шаманов является 
комплексом сложных многоступенчатых це-
ремоний, осуществляемых на кладбище. В 
статье достаточно сведений, которые позво-
ляют говорить о способах меморизации ша-
манов, исходящей из идеи культурного бес-
смертия. 
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Безопасность человека в условиях современной цивилизации1

В данной статье анализируется проблема безопасности жизни и здоровья чело-
века в условиях современной цивилизации. По мнению автора, чрезвычайно важным 
является применение знание, полученных в результате исследования данной пробле-
мы, в соответствующих областях социокультурной практики и достижение определён-
ных практических результатов в этих областях. Пути решения обозначенной пробле-
мы автор видит в преодолении различного рода рисков, одним из которых является, 
например, экологический. В статье также указывается на необходимость «переоценки 
ценностей» в науке, которую автор связывает с процессом антропологизации научного 
познания и гуманитаризации естествознания. 

Затрагиваемые в статье вопросы отражают те явления и процессы социокультур-
ной реальности современного мира, которые традиционно рассматриваются в контек-
сте развития антропологической парадигмы – это определило использование автором 
антропологического подхода и культурантропологического метода, который позволяет 
рассматривать проблему безопасности человека в аксиологическом аспекте.
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Safety of the Person in the Conditions of Modern Civilization

In this article the problem of safety of life and health of the person in the conditions of the 
modern civilization is analyzed. According to the author, application received as a result of 
research of this problem in the corresponding areas of sociocultural practice and achievement 
of certain practical results in these areas is very important. The author sees solutions of the 
designated problem in overcoming of different risks, one of which is, for example, ecologi-
cal. The article also indicates the need of “revaluation of values” in science which the author 
connects with the process of antropologization of scientific knowledge and natural science 
humanitarization. 

The questions raised in the article reflect those phenomena and processes of sociocul-
tural reality of the modern world which are traditionally considered in the context of develop-
ment of an anthropological paradigm. So, the author uses the anthropological approach and 
a culture-anthropological  method that allows considering a problem of safety of the person 
in axiological aspect.

Keywords: safety of the person, safety of health, safety of life, modern civilization, risks, society 
of risks, science antropologization, natural science humanitarization, values.

1  Работа выполнена в рамках Государственного задания вузу Минобрнауки (№ 6.3701.2011) 
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Безопасность человека в условиях со-
временной цивилизации – это проблема, об-
суждаемая на разных уровнях и под разными 
углами зрения. Так, например, она является 
объектом рассмотрения в контексте ежегод-
ных глобальных Докладов о человеческом 
развитии (ДЧР), которые с 1990 г. публикуют-
ся под эгидой Программы развития Организа-
ции Объединённых Наций (ПРООН). 

В ДЧР человеческая безопасность рас-
сматривается и оценивается в социокультур-
ном контексте конкретной страны. Общим в 
определении рассматриваемого понятия яв-
ляется то, что «стремление к устранению не-
безопасности для человека должно опирать-
ся на соображения человеческого развития 
и прав человека» (Глобальный ДЧР. 2006 г.). 
«Человеческая безопасность как идея пло-
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дотворно дополняет экспансионистский под-
ход к развитию человека, непосредственно 
привлекая внимание к тому, что иногда назы-
вают “побочными рисками”… Безопасность 
человека требует защиты от этих угроз и 
предоставления людям возможности с ними 
справиться, а при возможности – и преодо-
леть их”» [2, с. 79]. Указание на взаимосвязь 
безопасности и необходимости ограждения 
человека от рисков с развитием человека и 
его правами наполняет понятия безопасности 
и социальных рисков аксиологическим смыс-
лом.

Добавим к этому, что общество риска в 
западных странах называют «обществом ка-
тастроф, в котором чрезвычайное положение 
грозит стать нормой жизни, а зло становится 
тривиально повседневным» [7, с. 89]. А риск 
есть «угроза, опасность возникновения ущер-
ба в самом широком смысле этого слова» [7, 
с. 89], например, ущерба здоровью – физи-
ческому, психическому, интеллектуальному 
и т. д. – и, как следствие, ущерба благополу-
чию человека в целом.

В указанных Докладах выделяются со-
ставляющие безопасности человека. Эти 
измерения позволяют перенести центр вни-
мания с государственной безопасности на 
безопасность конкретного индивида. В ряду 
этих составляющих помимо экономической 
(отсутствие бедности), продовольственной 
(свободный доступ к продуктам питания), 
медицинской (доступность медицинской по-
мощи и защита от болезней), личной (физи-
ческая защита от насилия в семье, преступ-
ности, наркотиков, самоубийства, дорожно-
транспортных происшествий), общественной 
(выживание традиционных культур и безопас-
ности этнических групп) и политической (осу-
ществление гражданских прав и свобод) осо-
бо выделяется экологическая безопасность, 
которая трактуется как предотвращение на-
несения ущерба окружающей среде.

ДЧР заостряют внимание на экологи-
ческих рисках, которые вызваны опасными 
для жизни и здоровья людей загрязнениями 
воды, воздуха и почвы, возникновением ряда 
эффектов, угрожающих поддержанию эколо-
гического равновесия, и другими последстви-
ями научно-технического прогресса. Таким 
образом, проблема безопасности человека 
выводит нас на тему формирования экологи-
ческой культуры в современном мире.

ХХ век ознаменован стремительным ро-
стом производства, который был особенно 
сильным в 50–60-е гг. Развитие «производ-
ства ради производства», «потребления ради 

потребления» и «экономики ради экономики» 
подстегивалось либо стремлением к извле-
чению максимальной прибыли, либо сооб-
ражениями политической целесообразности 
(стремлением к увеличению могущества го-
сударства). Результатом этого процесса ста-
ли опасные для жизни и здоровья загрязне-
ние воздуха, воды и почвы промышленными 
и бытовыми отходами, истребление многих 
природных ресурсов, возникновение ряда 
эффектов, создавших угрозу поддержанию 
экологического равновесия: изменение гло-
бального климата, сокращение озонового 
слоя, катастрофическая эрозия почв и т. д.; 
наконец, разрушение биологического разноо-
бразия как основы жизни на планете. С конца 
60-х гг. в Европе и Америке начали отмечать 
массовую гибель живых организмов в водоё-
мах – это было результатом выбросов ядови-
тых стоков; впервые в глобальном масштабе 
зафиксировали явления кислотных дождей, 
которые оставляли после себя сгоревшую 
чёрную траву и листву; начался процесс стре-
мительного опустынивания земель.  В 1979 г. 
произошла авария на американской атомной 
электростанции в Тримэйл-Айленде, после 
этого трагического происшествия наметились 
первые проявления парникового эффекта. 
Только за последнее столетие по вине чело-
века с лица Земли исчезли около трёхсот ви-
дов животных и растений.

В 1970-х гг. ответом на кризис во взаимо-
отношениях между человеком и природной 
средой стало возникновение экологического 
или «зелёного» движения, которое следует 
оценивать как знаковое и значимое явление 
культуры второй половины ХХ в. 

В конце ХХ в. пришло осознание, что на-
учно-технический прогресс несёт человече-
ству не только цивилизационные блага, но и, 
как это ни  печально, разрушение естествен-
ной среды обитания всех живых существ, в 
том числе и человека. Стало понятно, что для 
выхода из экологического кризиса необходи-
мо переосмыслить взаимоотношения челове-
ка и природы.

Приведём слова французского писателя 
Жана Дорста: «Каждому из нас иной раз ка-
жется, что мы мчимся в неуправляемом по-
езде и не можем из него выйти. Мы не знаем, 
куда мы мчимся. Может быть, к величайшему 
благосостоянию, а может быть, в тупик, иначе 
говоря, к катастрофе… Человек вызвал к жиз-
ни процессы, которыми он уже не всегда мо-
жет управлять. … Степень цивилизованности 
измеряется не только количеством киловатт, 
производимых энергоустановками. Она изме-
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ряется также рядом моральных и духовных 
критериев, мудростью людей, двигающих 
вперёд цивилизацию в полной гармонии с за-
конами природы, от которых человек никогда 
не освободится» [1].  Несомненно, современ-
ная цивилизация создаёт условия, таящие 
в себе серьёзную угрозу безопасности все-
го живого. Особенно уязвим сам человек –  
творец этой цивилизации, своими руками соз-
давший её восхитительную и вместе с тем пу-
гающую мощь.

Но экологический кризис – это не един-
ственный источник угроз безопасности жизни 
и здоровья человека, порождённый совре-
менной цивилизацией. Не меньшую опас-
ность представляет такое явление, как зло-
употребление и нарушение прав человека в 
сфере биомедицины.

В конце XIX в. с восторгом ожидали на-
ступления нового века, предвкушая его сто-
летием, когда, наконец-то, благодаря научно-
му прогрессу восторжествует гуманизм. Но 
именно ХХ в. стал в истории самым жестоким 
по отношению к человеку. Вершиной бесче-
ловечности «цивилизованного» мира стала 
вторая Мировая война, в ходе которой цен-
ность человеческой жизни была приравнена 
практически к нулю.

На знаменитом Нюрнбергском процессе 
человечество узнало пугающую правду о пре-
ступлениях немецких врачей-нацистов. Не-
много позже стало известно о бесчеловечных 
медицинских опытах, проводимых японскими 
врачами («Отряд 731»). Экспериментаторы 
находили, как им казалось, «весомые» оправ-
дания своим деяниям. Об этом очень хоро-
шо написано в статье Б. Г. Юдина «Человек в 
научном познании: методология и ценности» 
[8, с. 212–218]. К таким псевдооправданиям и 
способам успокоить совесть учёный относит 
деперсонификацию  подопытных, отнесение 
их к низшей расе «не совсем человеков» или 
к врагам, уничтожение которых более чем 
оправдано, в том числе и средствами воен-
ной медицины («подлинно военная медицина 
предназначена для нападения», – цитирует 
Юдин идейного вдохновителя «Отряда 731» 
Исии Сиро).

К сожалению, опыт страшной войны не 
был усвоен. Так, например, в США в 1950-х – 
начале 1970-х гг. стали известны возмутив-
шие общественность случаи злоупотре-
блений в области экспериментирования на 
человеке. В 50-х гг. американские военные 
медики у себя в стране рассеивали над не-
большими городками радиоактивные аэрозо-
ли для исследования динамики накопления 

радионуклидов в окружающей среде, почве, 
организме человека и домашних животных. 
Стали также известны случаи, когда в США 
создавались «контрольные» группы для из-
учения естественного, т. е. исключающего 
лечение, течения сифилиса [9].  В 1963 г. в 
одной из бруклинских больниц престарелым 
пациентам с целью эксперимента были вве-
дены раковые клетки. В 1965–1971 гг. в Го-
сударственной больнице Уиллоубрук в Нью-
Йорке проводились исследования вирусного 
гепатита, в ходе которых вирус этой болезни 
вводился находившимся в этой больнице де-
тям с физическими недостатками. В связи с 
этими происшествиями в США прошли скан-
дальные судебные процессы. Знаменательно 
то, что произошло всё это в стране, которая 
инициировала в своё время Нюрнбергский 
процесс, сыграв, таким образом, не послед-
нюю роль в разоблачении злодеяний немец-
ких фашистов, стране, которая всегда горди-
лась своими достижениями в защите прав 
человека.

Аналогичные случаи бесчеловечных экс-
периментов на людях фиксировались и в дру-
гих странах. Например, во Франции прости-
туток в исследовательских целях умышленно 
заражали венерическими болезнями [9]. 

Наша страна, как это ни прискорбно, 
не является счастливым исключением. В  
1990-е гг. в средствах массовой информации 
стала всплывать отрывочная информация об 
экспериментах, в том числе и массовых, на 
людях. Впрочем, в России открыто и широко 
обсуждать тему нарушения прав человека в 
сфере экспериментирования не принято до 
сих пор. На Западе же все вышеописанные 
события заставили наиболее мобильную 
часть общественности из среды учёных, мыс-
лителей, юристов, врачей сфокусироваться 
на проблеме правовой защиты человеческой 
жизни и здоровья.  

О важности осмысления проблемы экс-
периментирования на людях пишут учёные 
И. Т. Фролов и Б. Г. Юдин. Всякое экспери-
ментирование они называют «вторжением в 
неотъемлемые права и свободы человека» 
[6, с. 49], но особенно опасными, «тоталь-
но опасными» [6, с. 48], как для отдельного 
человека, так и для всего человечества, они 
называют «использование биологических 
средств воздействия в военных целях, по-
следствие применения психофармакологи-
ческих средств, практику пересадки органов, 
ставящую, кроме всего прочего, и сложный 
вопрос о “природе индивида”» [6, с. 49].
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В 1960-е гг. в  Западной Европе и Сое-
динённых Штатах Америки возникает право-
защитное движение, которое изначально 
формировалось как реакция на использо-
вание людей в экспериментальных целях. 
В его рамках был поставлен ряд серьёзных 
проблем, в том числе и таких, которые име-
ют прямое отношение к затрагиваемой нами 
теме: проблема общественных приоритетов, 
а именно, что значимее для общества – науч-
ные интересы или здоровье и благополучие 
отдельно взятого человека; проблема защи-
ты прав и свобод отдельно взятого человека 
вне зависимости от его принадлежности к ка-
кой-либо социальной группе – защиты, в том 
числе и от произвола со стороны эксперимен-
тирующих учёных. 

В рамках правозащитного движения 
были сформированы такие принципы, как: 
«добровольное информированное согласие» 
и «автономия личности», которые чётко опре-
деляют, что человек сам хозяин своего тела 
и своей жизни, он ни при каких обстоятель-
ствах не может быть бессловесным объектом 
каких-либо научных или медицинских иссле-
дований. 

Результатом деятельности правозащит-
ного движения стала принятая 18-й Всемир-
ной Медицинской Ассамблеей Хельсинкская 
декларация Всемирной медицинской ассоци-
ации (июнь 1964, Финляндия).  Хельсинкская 
декларация ВМА стала первым этическим ко-
дексом медицинского сообщества на между-
народном уровне, призванным регулировать 
экспериментирование на людях. Она рас-
ширяет те принципы, которые впервые были 
сформулированы в Нюрнбергском Кодексе.

В Хельсинской декларации обозначено, 
что знания и опыт врача состоят в том, чтобы 
охранять здоровье человека. В ней даются 
ссылки на определение долга врача в Же-
невской декларации ВМА: «Здоровье моего 
больного будет предметом моей главной за-
боты» и в Международном Кодексе Медицин-
ской этики, принятом 3-й Генеральной Ассам-
блеей ВМА в 1949 году: «Врач должен дей-
ствовать только в интересах больного, если 
в процессе лечения возможно ухудшение его 
физического или психического состояния».

В указанной Декларации отмечается, 
что существующая медицинская практика 
неизбежно связана с определёнными риска-
ми, которые наиболее всего характерны для 
биомедицинских исследований. Научный 
прогресс в медицине немыслим без лабора-
торных экспериментов, которые на конечном 
этапе включают опыты с участием людей, 

кроме того, применение результатов таких 
опытов вооружает человечество в борьбе со 
смертью и болезнями. Но такие научные ис-
следования нуждаются в строгом контроле, 
регулировании и регламентации с целью обе-
зопасить человека, являющегося объектом 
эксперимента, от возможных злоупотребле-
ний и минимизации неблагоприятных послед-
ствий для его здоровья.

Выделим две нормативных линии, ко-
торые определились в правовой сфере со 
времён Нюрнбергского процесса. Во-первых, 
это определение прав человека и прививка 
правового сознания современному челове-
честву. Во-вторых, это создание кодексов 
профессиональной медицинской этики, кото-
рые принимаются такими международными 
организациями, как Всемирная медицинская 
ассоциация и Совет международных орга-
низаций медицинских наук. Данные норма-
тивы постоянно приводятся в соответствии 
с сегодняшним днём. Как первое, так и вто-
рое должно способствовать формированию 
чётких моральных и правовых регулятивов 
поведения человека в области науки, закре-
плению их как на общекультурном, так и на 
личностном уровне.

Та ситуация, когда стало возможным 
принесение человека в жертву на алтарь на-
учного прогресса, стала возможной в силу 
установившейся в культуре Нового времени 
аксиологической иерархии, главной ценно-
стью которой было знание. Приращение на-
учного знания стало главной целью научного 
развития, а человеку досталась роль вспо-
могательного средства. Сегодня мы говорим 
о необходимости «переоценки ценностей» и 
кардинального поворота науки к человеку. 

Антропологизация науки, о которой мы 
здесь говорим, была предуготовлена антро-
пологическим поворотом в философии, кото-
рый произошёл в XIX в., начиная с Л. Фейер-
баха, а в русской философии с Н. Г. Черны-
шевского. Благодаря этим мыслителям, вве-
дение «человекоцентристских» и «человеко-
ориентированных» аргументов и установок, 
поворот к «человекоразмерным ценностям» 
становится перспективным в творчестве мно-
гих мыслителей и учёных, в том числе и от-
ечественных: Ф. М. Достоевского, И. П. Пав-
лова и др. У Павлова, например, этот пово-
рот науки к человеку связан с эволюционным 
«принципом непрерывности жизни от ничтож-
ной бактерии до человека» [3, с. 127], кото-
рый «охватит жизнь всю целиком без исклю-
чения» [3, с. 127]. В итоге, как пишет учёный, 
от «торжества естественно-научного ума, ко-
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торое он завоевал в деле изучения мёртвой 
природы», наука перейдет к столь же успеш-
ному изучению живой природы, венцом кото-
рой является человек – это будет, по словам 
Павлова, научная «слава XX века» [3, с. 127]. 

Характеризуя науку ХХ века, академик 
И. Т. Фролов писал: «Человек всё больше 
начинает обращаться к себе самому, стано-
вится не только субъектом, но и главным объ-
ектом познания … мы находимся в познании 
человека лишь в самом начале пути,  и тайна 
его во многом так и остаётся тайной … диа-
лектики развития и познания  человека – ос-
новная задача для постижения науки и фило-
софии» [5, с. 286–287].

Поворот науки и философии к человеку 
невозможен без гуманитаризации естествоз-
нания. Английский физик-теоретик и доктор 
богословия Джон Полкинкхорн так сформу-
лировал тезис о необходимости гуманитари-
зации естественных наук: «Наука имеет дело 
лишь с небольшим участком обширного чело-
веческого опыта, поскольку она предпочитает 
ограничивать себя областью внеличного зна-
ния о мире, т. е. мире как объекте (как "оно"). 
Она говорит о световой волне определённой 
длины, а не о цвете, о вибрации воздуха, а не 
о музыке, о причинной необходимости, а не о 
моральном императиве. Однако одна из фун-
даментальных составляющих человеческого 
опыта – субъективное общение с реально-
стью (как с "ты"). И оно включает не только 
общение между людьми и трансцендентное 
общение с божеством, но и восприятие мира 
в целом как обладающего ценностью. Нет 
оснований полагать, что такие субъективные 
аспекты реальности менее важны, чем объ-
ективные аспекты, изучаемые наукой» [4, 
с. 91]. 

Человекоразмерные ценности, челове-
коцентристские и человекоориентированные 
установки и аргументы были пренебрегаемы 
классическим естествознанием, но они уже 
становятся востребованными в постнеклас-
сической науке, которая выводит на научную 
авансцену непривычные для классической 
науки идеалы и ценности: долг и ответствен-
ность за результаты своих исследований, 

благо человека, вводит понятия «гумани-
тарной экспертизы», «человекоразмерных 
объектов», «человеческого измерения»; на-
полняет научные контексты ценностными 
ориентирами и гуманитарными параметрами. 
В постнеклассической науке на первый план 
выходит «вопрос не только о ценности нау-
ки, но и о её цене, причём «точкой отсчёта 
выступает здесь человек, его благо» [6, с. 48]. 
Для постнеклассической науки «гуманитар-
ная реальность» [4, с. 91] для нее не менее 
важна, чем естественно-научная.

Под влиянием антропологизации и гума-
нитаризации в науке и философии форми-
руются новые методологические подходы и 
принципы. Целью науки становится не толь-
ко научная истина, но и её соотнесённость с 
нравственностью и безопасностью человека: 
«Человеческие характеристики научного по-
знания выражаются не только в том, что оно 
осуществляется человеком, но и в том, что 
оно осуществляется для человека» [6, с. 41].

Применение результатов исследования 
проблемы безопасности жизни и здоровья че-
ловека в условиях современной цивилизации 
в соответствующих областях социокультур-
ной практики (право, биомедицина, приро-
допользование и др.) и достижение опреде-
лённых практических результатов в этих об-
ластях представляется чрезвычайно важным. 
Преодоление различного рода рисков, одним 
из которых является, например, экологиче-
ский; «переоценки ценностей» в науке, кото-
рая связана с процессом антропологизации 
научного познания и гуманитаризации есте-
ствознания – это возможные пути решения 
вышеозначенной проблемы.

Все выше обозначенные явления и 
процессы социокультурной реальности со-
временного мира, такие как: экологические 
риски, нарушение прав человека в сфере 
биомедицины, антропологический поворот 
науки и т. д. – традиционно рассматриваются 
в контексте развития антропологической па-
радигмы и предполагают обращение к анали-
зу бытующей на современном этапе системы 
социокультурных ценностей.
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Устное народное творчество – сложное 
и многогранное явление. Существуя многие 
столетия, оно стало специфической сокро-
вищницей народных представлений прак-
тически обо всех реалиях жизни и о разноо-
бразных формах верований. Одним из попу-
лярных жанров фольклора считается леген-
да. Классификации, выявлению жанровой 
специфики и поэтике легенд посвящены ра-
боты выдающих российских фольклористов: 
В. К. Чистова [19], В. П. Аникина, Б. Н. Пути-
лова и пр. В настоящее время идёт активное 
изучение легенд народов России [13]. Время 
диктует свои требования, под них подстра-
ивается и фольклор: исчезают популярные 
прежде жанры, появляются новые, претер-
певают изменения старые; меняются функ-
ции фольклора в жизни человека. Последние 
годы в России и других русскоязычных стра-
нах наблюдается тенденция использовать 
произведения устного народного творчества 
(традиционные, имитирующие традиционные 
или трансформированные) в рекламе. Актив-
но привлекается в рекламных целях такой 
жанр, как легенда. В этой статье будут рас-
смотрены легенды о чае, опубликованные 
в интернет-ресурсах, посвящённых одному 
из популярных напитков. Для анализа было 
отобрано порядка 70 текстов с 21 сайта (пре-
имущественно эти интернет-ресурсы посвя-
щены продаже напитков, сопутствующих то-
варов (сладостей, кофеварок), но среди них 
есть и сайты о народной медицине, религии, 
порталы о еде, красоте, здоровье, библиотеч-
ные ресурсы, альманах о Китае, даже сайт о 
финансах; т. е. данные интернет-ресурсы не-
посредственно или опосредованно связаны 
с чаем). На сайтах встречаются как идентич-
ные легенды, явно заимствованные с других 
интернет-ресурсов, так и схожие тексты ле-
генд, подвергшиеся литературной обработке.

В статье будет предпринята попытка оха-
рактеризовать современные легенды о чае, 
представленные как китайские, японские и 
индийские, используемые в рекламных или 
информативных целях. Легенды в традици-
онном русском фольклоре определяются как 
«прозаические произведения, в которых фан-
тастически осмыслены события, связывае-
мые с явлениями неживой природы, с миром 
растений, животных, а также людей <…>; со 
сверхъестественными существами <…>» [7, 
с. 176]. В русском фольклоре принято выде-
лять три разновидности легенд: этиологиче-
ские, религиозно-назидательные и социаль-
но-утопические. Первая разновидность ле-
генд объединяет тексты, где повествуется о 

происхождении мира, человека, разнообраз-
ных предметов или явлений.

Легенды о чае можно разделить на три 
группы. В первую группу входят тексты о воз-
никновении чайного куста (т. е. они относят-
ся к разновидности этиологических) и о при-
готовлении напитка. В легендах говорится о 
стране, где возник чай: чаще всего ею ока-
зывается Китай, но упоминается об Индии и 
Японии. Самый распространённый сюжет о 
появлении чайного дерева (или чайного ку-
ста) – тот, в котором сообщается о появлении 
растения из частей лица некоего персонажа. 
Этот персонаж, как правило, имеет непосред-
ственное отношение к этой стране и к рели-
гии. В текстах он именуется Бодхидхармой, 
Дармой, носившим имя Та-Мо, Будди-Дар-
мой, Даррамой, Дхарумой, Дарумой. Легенды 
начинаются с повествования о персонаже, 
о его роли в истории, затем речь заходит о 
продолжительной медитации, называется 
различное время: долгие часы, дни и ночи, 
много дней, две недели, пять лет, девять лет. 
Но персонаж оказывается не в силах бороть-
ся со сном, тело перестаёт подчиняться ему: 
«Тяжёлые веки слипались, а голова падала 
на плечи. Он возвращал тело в прежнее по-
ложение, но предатели-глаза всё не хотели 
открываться» [4]; «Он старался не уснуть, 
но глаза предательски не слушались его и 
не хотели открываться» [6]. В других тек-
стах делается акцент на том, что персонаж 
засыпает во время особого действия: «<…> 
измождённый непрестанным бдением, он 
заснул во время священной процедуры <…>» 
[4], хотя персонаж давал обет не сходить с 
места, не смыкать глаз и молиться на протя-
жении семи лет, «<…> сон все-таки сморил 
проповедника» [23]. В легенде указывается, 
что сон во время медитации непозволите-
лен: «При этом уснуть во время медитации 
считалось недопустимым, постыдным. И 
однажды знаменитый патриарх Бодхидхар-
ма во время медитации уснул» [8]. Только в 
одном из текстов сообщается время, какое 
персонаж не сумел дотерпеть до окончания 
своей процедуры: «Его тело ослабло, веки 
тяжелели и смыкались. Всего за два дня до 
окончания срока медитации он уснул» [5]. 
Это позволяет провести аналогию с тради-
ционными текстами прозаических жанров о 
нарушении запрета: персонаж не сумел до-
терпеть малое время до того, как табу будет 
снято, в результате подвергся тяжёлым ис-
пытаниям, прежде чем достиг своей цели или 
исправил свою вину.

Затем персонаж легенды о чае в поры-
ве гнева лишает себя виновников сна – век 
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и / или ресниц. Негативная эмоция, под дей-
ствием которой Бодхидхарма совершает 
членовредительство, проявляется внезапно, 
сразу же после пробуждения, она направле-
на на самого персонажа: «Тогда, разгневав-
шись на самого себя, Бодхидхарма схватил 
нож, отрезал непослушные веки и бросил 
их на землю» [4]; «<…> был так разгневан 
на самого себя, так раздосадован несовер-
шенством своего тела, что вырвал свои 
веки и бросил их подальше от себя» [5]. В 
других легендах говорится, что гнев персона-
жа вызван не телом, а телесной слабостью: 
«А когда он очнулся, в негодовании на свою 
слабость отрезал «виновников сна» – рес-
ницы и бросил их на землю» [4]; «Очнувшись, 
мудрец, вне себя от гнева на собственную 
слабость, вырезал веки, чтобы они никогда 
больше не слипались, и бросил их на землю» 
[23]. Персонаж может быть не только разгне-
ван или раздосадован на самого себя, но и 
может испытывать отчаяние, при этом мотив 
отсечения век остаётся неизменным: «<…> 
отчаявшись из-за сонливости, <…>, обре-
зал себе веки, чтобы глаза не смыкались» 
[23]. Направленность эмоции, которая припи-
сывается персонажу, может и не упоминать-
ся, при этом делается акцент на силе эмо-
ции. Как и в рассмотренных выше легендах, 
вновь обращается внимание на внезапность 
действия: персонаж вмиг принял решение и 
сразу же его осуществил: «Проснувшись, он 
в гневе отрезал свои ресницы» [8]; «<…> 
разозлившись, Бодхидхарма выхватил нож 
и мгновенно отрезал свои веки и бросил их 
о земь» [6]. Только в одном тексте говорит-
ся, что персонаж испытал не гнев или досаду, 
а эмоцию совсем другого порядка – раская-
ние, при этом его действие сопровождается 
словами, обращёнными к векам: «Мудрец, 
заснувший во время медитации, тотчас же 
раскаялся в том, что пренебрёг своими мо-
литвами, и, вынув из-за пояса нож, отрезал 
свои веки и бросил их на землю со словами:

– О, вы, Вполне Проснувшиеся!» [15]. 
Впрочем, персонаж и вовсе может не испыты-
вать эмоцию: «<…> обрезал себе веки, что-
бы глаза не смыкались» [23]. 

Почти во всех легендах сообщается, что 
персонаж бросает отрезанные веки или рес-
ницы на землю. Больше он, как правило, ни-
чего с ними не делает. Из отрезанных частей 
его лица произрастают чайные кусты: «На 
этом месте вырос куст» [4]; ресницы «дали 
ростки чайного куста» [8]. В других текстах 
используются некоторые детали для допол-
нительного акцента на уникальность появив-

шегося растения. Куст может вырастать за 
непродолжительное время: «На том месте, 
куда они [веки] упали, вскоре вырос куст» [5]. 
Веки и ресницы могут «чудесным образом» 
[6] прорасти кустами чая; речь вообще может 
идти не о произрастании, а о превращении: 
«Веки превратились в чайное растение <…>» 
[15]. В одном из текстов веки и вовсе выпол-
няют функцию особого семени, оплодотво-
рившего землю: «Там, где они упали, вырос 
диковинный куст» [23]. Произрастание чай-
ных кустов может обнаруживать зависимость 
от продолжительности медитации персонажа: 
«После этого он просидел в пещере девять 
лет и стал первым патриархом дзэн, а его 
ресницы проросли кустами чая» [4].

В этих легендах за рамками повество-
вания остаётся ответ на вопрос, как именно 
были открыты полезные свойства чая, почему 
персонаж решил заваривать листочки с рас-
тения, появившегося на свет из его отрезан-
ных век и ресниц. В двух текстах сообщается, 
что заваривать листья начал сам Та-Мо: «Та-
Мо первый попробовал заваривать его ли-
стья» [4]; первым он и попробовал напиток. 
По второй легенде, заваривать чай начал не 
Дарума, а его последователи [23]. В текстах 
говорится об особых свойствах чая: он про-
гоняет сон, придаёт энергию и бодрость на 
долгие часы, «развевает скуку, имеет при-
ятный вкус и распространяет хороший аро-
мат» [23]. В других текстах делается акцент 
на уникальной функции открытого напитка: 
он очень важен для медитации, его следует 
употреблять «как священный бальзам» [4], 
он называется «символом осознанности» 
[4]. Говорится даже об особом отношении к 
напитку: «Монахи и миряне относятся к ча-
епитию не просто как к утолению жажды 
или заполнению паузы между делами, а как к 
медитации» [4].

Небезызвестным для легенд, в том чис-
ле и возникших в недавнее время, является 
подтверждение достоверности информации. 
В трёх легендах о возникновении чая, причём 
в их конце, также используется этот приём. 
«Иероглиф, передающий это значение [мо-
лодой листочек], – один из древнейших в ки-
тайской грамматике, соответствует и другому 
понятию – "бодрость"» [23]. Как констатация 
факта выглядит финал и второго текста: «Лю-
бопытно отметить, что слово "чай" и слово 
"бодрость" по-китайски обозначаются одним 
и тем же иероглифом» [23]. Действительно, 
в китайской иероглифике иероглифы «чай» 
и «бодрость» имеют идентичное написание. 
Третья легенда в качестве аргументации со-
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держит вопрос, обращённый к читателям 
легенды: «Скажите, не с той ли поры веки 
и чай стали обозначаться одним иерогли-
фом?» [4].

Существуют и другие легенды о возник-
новении чая. В трёх из них повествуется о 
происхождении чайных деревьев из семян. В 
первой легенде эти семена бросает на землю 
персонаж Яо Бай, именуемая в тексте великой 
прародительницей, якобы создавшей небо 
и землю (правда, за рамками текста остаёт-
ся, мифологии какого народа принадлежит 
этот персонаж). Чай появляется как помощь 
людям милосердной Яо Бай: она, сотворив 
землю, решила разделить её между людьми, 
но те остались равнодушны к её желанию. 
Тогда прародительница сердится (и вновь 
возникновение чая связывается в легенде с 
проявлением отрицательной эмоции!) на лег-
комыслие людей и уходит от них. Но жалость 
оказывается сильнее: «<…> взобравшись на 
гору, она оглянулась вокруг и поняла, что 
без её помощи людям будет очень трудно 
выжить. Тогда Яо Бай взяла горсть чайных 
семян и разбросала их повсюду. С тех пор 
местные жители выращивают в этих краях 
чай» [12]. Семена чая уже созданы, правда, 
кем и когда – остаётся за рамками повество-
вания, они находятся у Яо Бай.

О существующих уже семенах чая сооб-
щается и в другой легенде, при этом о мифо-
логических персонажах не говорится, напро-
тив, информация представлена как истори-
чески достоверная. Семена чайного дерева 
появляются в Китае благодаря китайскому 
проповеднику Гань Лу, который «привёз се-
мена чая из Ассама» [8]. В легендах доволь-
но популярен приём связи прошлого с насто-
ящим, используется он и в этом тексте: «В 
те времена в провинции Сычуань возникли 
первые чаевые плантации и небольшие сады 
с чаевыми кустами, в которых ещё и по сей 
день сбор и обработка урожая частично ве-
дутся вручную» [8]. Обозначенный приём ра-
ботает на то, чтобы создать у читателя леген-
ды представление о традиции выращивания, 
а значит, о непременно высоком качестве ки-
тайского чая.

Третья легенда также повествует о про-
израстании чайных деревьев из семян, но 
переносятся они естественным путём, а не 
благодаря мифологическому персонажу или 
якобы когда-то жившему в Китае человеку. 
В тексте сообщается о существовании осо-
бого дерева, именуемого «повелитель всех 
чайных деревьев» [12]. Это растение отлича-
лось от прочих особым запахом: «<…> ког-

да весной у повелителя появлялись свежие 
зелёные листики, то аромат разносился на 
многие километры. Люди вдыхали с упоени-
ем этот опьяняющий аромат. Много птиц 
слеталось и пело, многие крестьяне при-
ходили созерцать эту красоту» [12]. Даже 
фениксы прилетали к повелителю деревьев. 
Птицы поедали плоды дерева и «разносили 
зерна повелителя в каждый угол на горе 
Улян Шань. Сегодняшние большие чайные 
деревья – дети повелителя чайных дере-
вьев» [12].

Во вторую группу легенд, связанных с 
чаем, входят тексты об открытии особых 
свойств листьев и об изобретении самого по-
пулярного напитка. В основном, говорится о 
случайном открытии чая или же этот момент 
вообще не входит в сюжетную линию. В не-
скольких легендах упоминается приблизи-
тельное или – реже – точное время открытия 
чая: «китайские придания относят его воз-
никновение ко временам творения Неба и 
Земли» [23], «к обществу матриархата» [8], 
напитку более 5 000 лет, его узнали в III тыся-
челетии до н. э., около 2737 г. до н. э. Время 
изобретения чая может и не обозначаться, 
но при этом говорится, что «чай является 
самым древним напитком (из приготовляе-
мых человеком) в мире, однако точная дата 
его появления теряется во мраке веков» 
[11]. В текстах упоминается несколько имён 
персонажей, которые первыми приготовили 
напиток и / или открыли чудесные свойства 
чайных листьев. Как правило, изобретение 
чая (или открытие его особых свойств) при-
писывается одному персонажу: мифическо-
му Государю Солнца Янь-ди, божественному 
предку китайцев Шэнь Нуну, императору Юж-
ного Китая Чен Нунгу, факиру Дхарме. Толь-
ко в одном сюжете повествуется об открытии 
чая, ставшем плодом совместных усилий 
двух персонажей – монаха Дармы и батрака 
Вана.

Изобретение напитка происходит слу-
чайно: император путешествовал по своему 
государству и остановился на отдых под чай-
ным деревом. В кипяток, заготовленный для 
утоления жажды или приготовления пищи, 
случайно упало несколько листьев, сорван-
ных сильным порывом ветра. Листья попада-
ют и в кипяток, приготовленный Шеен Нуном, 
занемогшим «от яда растений, которые 
перепробовал на себе, чтоб найти полез-
ные» [22]. Императора привлекли особый 
аромат и вкус напитка, одновременно горький 
и сладкий. Причиной популяризации напитка 
становится воля императора: он издаёт указ 
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«о применении его [напитка] по всей стра-
не» [24]. В других текстах делается акцент 
на полезных свойствах чая: мудрый Шэнь 
Нун понял, что открыл новое лекарственное 
растение и «принялся его тщательно из-
учать для пользы людей» [6]. Чай «излечил 
его от всех ядов. Так Шэн Нун открыл для 
китайцев чай и его лечебные свойства» 
[22]. Лишь в одном случае говорится об изме-
нившемся цвете воды: «Шэн Нун наблюдал, 
как вода постепенно меняет цвет, а затем 
почувствовал и приятный аромат. Решив 
попробовать напиток, император поднёс 
чашку к губам. Напиток показался ему вос-
хитительным. Кроме того, он излечил его 
от всех ядов. Так Шэн Нун открыл для ки-
тайцев чай и его лечебные свойства» [22]. В 
легенде упоминается и о возделывании чая, 
которое начинается с дерева, обронившего 
несколько листьев в кипяток: «И владыке так 
понравился аромат, который в результате 
этого приобрела вода, что он повелел воз-
делывать дерево, с которого ветер сорвал 
чудесные листья» [1].

Чудесные свойства чая, как повествуется 
в другой части легенд, были открыты следую-
щим образом: персонаж, отравившийся ядо-
витыми растениями, лежал под деревом, и в 
это время с «чайного куста ему в рот скати-
лась нагретая солнцем росинка. Он прогло-
тил её, почувствовал прилив силы и бодро-
сти и с тех пор употреблял чай как проти-
воядие» [4]. Подобные легенды заканчивают-
ся сообщением о лекарственных свойствах 
чая: «<…> чай долгое время употребляли 
в качестве лекарства» [8] и использова-
ли как противоядие. Персонаж, наделённый 
от природы прозрачной брюшной полостью, 
видит на собственном примере, что чай об-
ладает свойством очищать кишечник [1]. Упо-
минается в легендах и об особой посуде для 
употребления чая: «Император Киен Лонг 
даже обязал специальным указом написать 
поэму о достоинствах чая, употребляемого 
в фарфоровых чашках» [23]. Согласно ещё 
одной легенде, персонаж, задействованный 
в открытии особых свойств чая, преподносит 
другому персонажу единственное своё богат-
ство: «Учитель, – поклонился Ван мудрецу, –  
примите от меня эту чашку. Она мне до-
сталась от матери, и это единственное 
моё сокровище. Я берёг её, но для такого 
драгоценного напитка нужна драгоценная 
чаша» [4].

В четырёх легендах говорится о том, 
что особые свойства листьев чайного дере-
ва люди узнали благодаря животным. Таки-

ми животными называются козы, овцы или же 
козы и овцы одновременно. В одной из ле-
генд событие относится к «глубокой древно-
сти» [21], в других же текстах время открытия 
особых свойств чая не обозначено. Открытие 
чая происходит благодаря наблюдательности 
и любознательности китайского пастуха или 
пастухов, национальная принадлежность ко-
торых остаётся за рамками повествования. 
Персонаж «обратил внимание, что пожевав-
шие листья с чайного куста овцы становятся 
необычайно резвыми» [8]; персонажи «заме-
тили одну странную особенность в поведе-
нии овец и коз своего стада после того, как 
они поедят листья какого-то вечнозелёно-
го деревца, – животные становились резвы-
ми, бойкими и легко взбирались на гору» [21]. 
В третьей легенде сюжет построен иным об-
разом: сначала пастух замечает, что «некото-
рые из его коз очень резвы и энергичны» [3], 
начинает за ними наблюдать и понимает: их 
особое состояние возникает после того, как 
животные поедят листья чайного куста. В тек-
сте не объясняется, почему персонаж решает 
заварить листья, но говорится, для чего он 
это делает: чтобы испытать на себе свойства 
листьев чайного дерева. Пастухи заваривают 
свежесобранные листья или же сначала пе-
ред употреблением их высушивают. Догадка 
персонажа находит подтверждение: «Полу-
чился на редкость ароматный, вкусный и бо-
дрящий настой» [21], благодаря которому, по 
другой легенде, пастух испытал «невиданный 
доселе прилив бодрости» [8]. Третья же ле-
генда имеет финал, в котором сообщается о 
том, что у пастуха, открывшего особые свой-
ства чая, употребление напитка становится 
традиционным: «Испив его, он ощутил при-
лив бодрости и с тех пор стал всегда упо-
треблять настой чайных листьев» [3].

Четвёртая легенда приписывает откры-
тие особых свойств чая диким животным – 
обезьянам. Персонажами, заметившими из-
менение в поведении животных, на сей раз 
называются не пастухи, а дровосеки: «<…> 
на склонах гор резвились обезьяны, кото-
рые собирали листья с деревьев, растущих 
на утёсах, поев этих листьев, обезьяны 
становились особенно бодрыми и резвыми, 
будто они получали волшебную силу из све-
жей зелени <…>» [18]. Дровосеки не завари-
вают листья, а пробуют их без термической 
обработки: «<…> на вкус они были чрезвы-
чайно горьки, но после них и правда улуч-
шалось самочувствие и прибавлялось сил» 
[18]. Далее в тексте резюмируется: особые 
листья стали использоваться не только для 
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приготовления напитка, но и для других блюд, 
чего не было в рассмотренных выше текстах: 
«<…> из этих листьев люди научились при-
готовлять супы, отвары, а позже и завари-
вать эти листья, получая вкусный напиток, 
который теперь известен по всему миру 
как чай» [18].

Третья группа легенд объединяет тексты, 
посвящённые сортовому чаю. Существует не-
сколько легенд, объясняющих, почему улун 
«Да Хун Пао» («Большой красный халат») 
носит такое название. Этот чай случайно 
оказывается в том локусе, где остановился 
император, или же монахи, прознав о болез-
ни императорского чиновника, приносят чай 
для исцеления недугующего. В третьей ле-
генде путника излечивает настоем чая монах 
из горного монастыря. Далее в текстах объ-
ясняется название сорта: чай наименован 
так потому, что персонаж (император Мин, 
императорский чиновник, путник, спешащий 
на сдачу императорского экзамена) за исце-
ление себя (или матери) от тяжёлой болезни 
надел на чайные кусты красные халаты: «В 
благодарность император преподнёс кусту 
свой драгоценный халат из красного барха-
та» [16]; «В благодарность за своё исцеле-
ние он повесил на каждый из чайных кустов 
красный халат, который являлся особым 
знаком слуг императора» [6]. О высоком ка-
честве улуна этого сорта свидетельствует ин-
формация, будто он поставлялся императору. 
В текстах утверждается: эти четыре куста, ко-
торым уже более тысячи лет, до сих пор со-
хранились. Один из текстов содержит ещё 
информацию, связанную с красным цветом: 
согласно легенде, «кусты этого сорта от-
личаются тем, что самые верхние листоч-
ки, которые и собирают для изготовления 
чая, имеют красноватый оттенок» [20].

В четвёртой легенде название улуна свя-
зано с красным халатом не как с подарком, 
а как с опознавательным знаком. Некогда в 
горах У И Шань было множество монасты-
рей, монахи каждого из них собирали свой 
сорт чая. Только в одном монастыре «все 
природные условия способствовали тому, 
чтобы чай давал высокий, горный аромат, 
имеющий особенные свойства» [9], но его 
было очень сложно собрать. И монахи при-
думали выдрессировать обезьян для сбора 
чая. Каждая обезьяна была одета в красный 
халат, чтобы «местные жители на этих обе-
зьянок (составлявших их излюбленную пищу) 
не охотились» [9].

Второй известный сорт китайского улу-
на связан с именем Гуань-инь. Две из трёх 
легенд имеют примерно схожий сюжет: не-
кий набожный крестьянин (или чаевод) еже-
дневно устраивал для Гуань-инь жертвопри-
ношение: подносил r её изображению чашку 
чая. Далее во сне Гуань-инь велела ему от-
правиться в горы, где его ждал подарок от 
неё: «Но главное, о чём она его предупре-
дила, – что он должен быть бескорыстным 
в своих стремлениях и поделиться этим 
необычным даром с людьми. Проснувшись 
рано утром, он пошёл в назначенное место 
и между двумя утёсами увидел дерево, ко-
торое сияло в солнечных лучах. Он выкопал 
его и перенёс домой» [6]. Во второй легенде 
мотив сна отсутствует: персонаж отправляет-
ся в горы, находит там «между двумя утёса-
ми необычное чайное дерево, сверкающее в 
солнечных лучах» [4] и решает, что это дар 
от Гуань-инь. Персонаж называет чай в честь 
дарительницы, имя которой переводится как 
«Железная богиня милосердия», ассоциация 
с железом возникает при восприятии этого 
сорта чая: «Чай получился на удивление тя-
жёлым, будто железо, с необычным вкусом и 
ароматом. Чаевод вспомнил, что это подарок 
богини, и назвал этот чай в её честь – «Те 
Гуань Инь»» [6]. В третьей легенде сорт чая 
«Гуань-инь» тоже представлен как подарок 
от одноимённого персонажа, набожного кре-
стьянина, на протяжении многих лет подме-
тавшего и кадившего в старом заброшенном 
храме. О своем подарке Гуань-инь сообщает 
крестьянину во сне: «Она была так трону-
та преданностью бедного селянина <…> 
её храму, она подсказала ему заглянуть в 
пещеры за храм, чтобы найти сокровища, 
оставленные там для него, с указанием раз-
делить этот подарок с другими так же, как 
он поделился своим временем и усилиями с 
ней» [20]. Чай оказался не столь доступен: 
крестьянин потратил многие часы на его по-
иски. 

«Серебряные иглы с гор Бессмерт-
ных» – такое наименование носит ещё один 
сорт китайского чая. Согласно легендам, этот 
чай известен с VII в. Некий монах, «достиг-
нув бессмертия, полной гармонии с собой и 
окружающим миром, <…> приехал и поселил-
ся на горе Цзюнь Шань» [4]. Именно он при-
вёз и посадил на горе восемь ростков чайных 
кустов (или восемь кустов чая). Горы Цзюнь 
Шань считаются обиталищем бессмертных 
или людей, достигших совершенства. Пре-
восходство этого сорта чая над другими в 
легенде представлено следующим образом: 
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«На самом высоком из 72 пиков растут чай-
ные деревья. Именно из их почек и приготов-
ляется Цзюнь Шань Инь Чжэнь (Серебряные 
иглы с гор Бессмертных) – известный с  
7 века как императорский» [4]; «Начиная 
с VII в., этот чай пили члены император-
ской семьи, поэтому его стали называть 
императорским» [3]. В ещё одной легенде 
название сорта чая приписывается сообрази-
тельному слуге. В тексте сообщается, что им-
ператор Ли Сы Юань династии Поздняя Тан 
пил чай, заваренные листочки которого пере-
мещались вертикально по чашке. Слуга ска-
зал: «Поднимающиеся листочки салютуют 
Вашему Величеству и опускающиеся под-
чиняют себя власти Вашего Величества» 
[20]. По этой причине сорт чая «Серебряные 
иглы с гор Бессмертных» становится импе-
раторским чаем.

Два сорта чая связаны с образом попу-
лярного персонажа мифологии Китая – дра-
коном. Один из них носит название «Лун 
Цзинь» – «Милость Дракона». Возникновение 
сорта относится к 250 г. н. э. Из-за сильной 
засухи могли погибнуть чайные деревья. И 
тогда монах отправился в горы, чтобы молить 
дракона, жившего у источников, о даровании 
дождя: «Дракон, расщедрившись и, вероят-
но, также желая испить чаю, удовлетворил 
просьбу монаха обильным дождём, и источ-
ник с тех пор никогда не высыхал. По сей 
день тот же источник и питает чайные 
кусты возле Пика Льва, и дракон никогда 
больше не испытывал жажды в его люби-
мом Лун Цзине, – что значит "Милость Дра-
кона"» [20]. Второй сорт чая назван в честь 
деревушки – «Драконов колодец». В этом се-
лении жила бедная старуха, не имеющая се-
мьи. Единственное, что у неё было – это не-
сколько кустов чая. «В жизни этой женщине 
пришлось хлебнуть немало горя, но она со-
хранила свою доброту, несмотря на все не-
взгоды, и сейчас старалась, как могла, скра-
сить жизнь окружающим. Каждый день она 
брала несколько листков, заваривала чай и 
ставила его у дверей своей хижины, чтобы 
односельчане, спускавшиеся с гор после ра-
боты, могли утолить жажду» [4]. Однажды 
к ней приходит старик и сообщает, что у неё 
во дворе – целое богатство, которое он хочет 
купить. При этом гость указал на треснувшую 
каменную ступку. Старик ушёл за людьми, ко-
торые могли бы помочь ему отнести покупку, 
а старуха в это время решила привести по-
судину в порядок: «Вытащила она из ступ-
ки мусор и зарыла его под чайными куста-
ми. Затем старуха налила в ступку воды, 
вымыла ее, а грязную воду выплеснула под 

те же кусты» [4]. Старик был рассержен, 
когда увидел, что старуха вымыла ступку, 
ибо богатство было в ней: «– Жалость-то 
какая! – дрожащим голосом воскликнул не-
знакомец. – Ведь этот мусор и был самым 
настоящим богатством, теперь оно пере-
шло в чайные кусты» [4]. Весной чайные ку-
сты преобразились: их ветви были покрыты 
множеством изумрудных листочков, нежных, 
сочных и ароматных. «Односельчане стали 
просить у старухи отростки от этих чудесных 
кустов и с тех пор вместо бамбука разводили 
в горах чайные плантации. Спустя годы чай 
с необыкновенным вкусом и ароматом, кото-
рый готовили из листьев, собранных в этих 
местах, стали называть чаем «Драконов ко-
лодец»» [4].

Сорт чая «Тай Пин Хоу Куй» («Главарь 
Обезьян из Тай Пин»), согласно легенде, 
произрос из могилы обезьяны. Старый са-
мец обезьяны не удержался и упал с утёса. 
Его тело похоронил старик – сборщик чая. В 
благодарность за это умершая обезьяна даёт 
старику награду в соответствии с родом его 
деятельности: «Ночью во сне к нему явился 
дух этой обезьяны, благодарил его и сказал, 
что в подарок оставил ему особый чай. Утром 
старик увидел у подножия горы, где была мо-
гила, множество кустов с длинными нежными 
листьями. Именно с этих кустов и стали со-
бирать чай, который позже назвали «Главарь 
из Хоу Кена», т. к. это сорт выделялся среди 
прочих» [20].

В сорт белого чая «Белый пион» («Бай 
Му Дань») под внешним воздействием пре-
вращаются кусты пиона. Некий чиновник с 
матерью решил переехать из столицы. По 
пути они увидели чудное озеро, с которого 
разносился приятный аромат. По словам ста-
рика, это был запах восемнадцати пионовых 
кустов, росших на острове посреди озера. 
Этот остров и становится новым домом чи-
новника и его матери. Однажды мать тяжело 
заболела, «<…> сын тщетно искал разные 
целебные растения и снадобья и, проходив 
много дней, он устал и уснул под деревом. И 
тут во сне явился к нему старик, который 
поведал, что для того чтобы мать исце-
лилась, ему нужно поймать и приготовить 
карпа, но подавать его нужно обязательно 
со свежим чаем. Юноша вернулся домой и 
рассказал матери о своём необычном сне и 
был очень удивлён: оказалось, – мать тоже 
видела этот же сон» [6]. Рыба была пойма-
на, но чиновник не знал, где ему раздобыть 
чай. Во время его размышлений «раздался 
сильный удар грома, и 18 пионов преврати-
лись в 18 чайных кустов. Раньше кусты были 
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пионами, и у чайных листьев теперь были 
белые пушистые ворсинки» [6]. После исце-
ления мать чиновника вознеслась на небо и 
стала покровительницей сорта чая «Белый 
пион».

Возникновение сорта чая «Би Ло Чунь» 
связано с переименованием. Новое название 
сорту даётся по локусу, где чай произраста-
ет: «<…> у утеса под названием Изумрудная 
спираль рос дикий чай, которому местные 
жители дали название "Сшибающий с ног 
аромат"» [23]. Новое название чаю приду-
мывает приезжий, посчитавший название на-
питка, предназначенного для императора, не-
приятным для слуха столь высокой персоны: 
«В конце XVII в. императорский посыльный 
закупил этот чай для двора, заменив небла-
гозвучное название на "Би Ло Чунь" ("Изум-
рудные спирали весны")» [23]. В анализируе-
мом тексте присутствует и другое объяснение 
названия – более рациональное: «<…> этот 
чай получил своё название благодаря цвету, 
форме листьев и времени сбора <…>» [23].

Во второй легенде об этом сорте сооб-
щается, что не одно столетие чай назывался 
«Ся Ша Рeн Сянь», т. е. «Поразительный аро-
мат». Старое название сорта имело рацио-
нальное объяснение: «<…> сборщики чая 
ходили среди чайных кустов вблизи города-
сада Сучжоу, наполняя свои корзины с осо-
бенно хорошим урожаем нежного чая. Омы-
тые туманом с горы, чайные побеги и почки 
созревали с ароматом персика, абрикоса и 
сливы, посаженных тут и там посреди чай-
ных кустов» [20]. Причиной особого аромата 
чая называется тепло солнца и человече-
ского тела: «Согретый теплом тела и тё-
плым весенним солнцем, свежий чай начал 
выделять богатый аромат. Многие были 
поражены запахом чая» [20]. Время переиме-
нования в этой легенде называется примерно 
такое же, как и в рассмотренной выше, толь-
ко новое название сорту чая даёт не импе-
раторский слуга, а сам император, причиной 
переименования также становится неблаго-
звучие прежнего названия: «Позже, в конце 
XVII и начале XVIII века, император Кан Си 
посетил озеро Тайху в провинции Чжэцзян. 
Ему были представлены лучшие образцы 
этого чая. Император был поражён арома-
том и чистотой чая и спросил его название. 
«Поразительный аромат»,  – был ответ хо-
зяина. Император презрительно ответил, что 
такое название для этого сокровища было бы 
вульгарным и оскорбительным и не подходит 
для такого поразительного чая» [20]. Сорт 
получает название по локусу, где он произ-
растает: император «потребовал, чтобы не-

использованные листья были принесены ему 
для осмотра, после которого он заявил, что 
более подходящим названием было бы "Би 
Ло Чунь", что значит "Источник у зелёной 
улитки", поскольку чай был собран у источ-
ника на пике Би Ло ("Зелёная улитка") горы 
Дунтин, и покатая форма свернувшихся 
листков чая выглядела как крошечные зелё-
ные улитки» [20].

Произведённый анализ позволяет сде-
лать ряд выводов. Можно говорить о сформи-
ровавшемся в последние несколько лет ста-
бильном способе передачи устного народно-
го творчества через интернет-ресурсы. Нали-
цо использование предпринимателями фоль-
клорных произведений в рекламных целях, 
что содействует как развитию бизнеса, так 
и распространению устного народного твор-
чества. Таким образом происходит активное 
внедрение китайских, японских, индийских 
легенд о чае в информативное поле русско-
язычного читателя. Познавательная функция 
легенд о чае на подобных ресурсах одновре-
менно «работает» на бизнес: она содержит в 
себе информацию о его главном качестве –  
уникальности, что должно способствовать же-
ланию потенциального потребителя купить ре-
кламируемый на сайте товар. Сайты, не свя-
занные с торговлей чаем, такие как порталы о 
еде, красоте, здоровье, библиотечные ресур-
сы и прочие, публикуя легенды Китая, Индии и 
Японии (или приписываемые к таковым), пре-
следуют цель повысить интерес к собственно-
му изданию. Интернет-ресурсы религиозного 
содержания и сайты, посвящённые народной 
медицине, акцентируют внимание читателя 
на происхождении чая от тех или иных пер-
сонажей восточной мифологии, это, видимо, 
должно убедить потенциальных потребителей 
религиозных услуг или услуг тех, кого именуют 
«народными целителями», в достоверности 
информации религиозного (или врачебного) 
характера, представленной на сайтах. В ре-
зультате всё перечисленное пополняет пред-
ставление русскоязычного читателя о миро-
вом фольклоре, способствуя таким образом 
межкультурным коммуникациям.

В начале статьи ставилась цель охарак-
теризовать китайские, японские, индийские 
тексты о чае, активно бытующие в наши дни 
в русскоязычных интернет-ресурсах. Все они 
находятся в рамках такого жанра, как ле-
генда. Одни из них прекрасно разработаны, 
другие содержат лишь скупую информацию. 
Часть текстов отличается литературной обра-
боткой высокого уровня, другая часть лишена 
подобного свойства. Объединяет легенды о 
чае то, что открытие этого напитка приписы-
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вается особым персонажам, оно происходит 
при определённом стечении обстоятельств, 
напиток обладает уникальными качествами. 
Делается акцент на древности легенд, это 
должно придать им (а значит и рекламируе-
мым сортам чая) в глазах читателя особую 
ценность. Любопытно, что в большинстве 
рассмотренных легенд (кроме единственного 
текста) произрастание чая или открытие на-
питка связано с мужским образом, будь это 

мифологический персонаж или якобы жив-
ший на Земле человек. Проанализированные 
легенды выступают носителями определён-
ной культурной составляющей Индии, Китая 
или Японии: в них содержится информация о 
мифологических персонажах, а также данные 
об этнографии того или иного народа (куль-
туре чаепития, деятельности представителей 
разных профессий, элементах быта и пр.).

Список литературы
1. Библиотекарь.Ру.  URL: http;//bibliotekar.ru (дата обращения: 23.04.2013).
2. Бутик чая. URL: http//tea-butik.com.ua (дата обращения: 23.04.2013).
3. Все о народной медицине. URL: http;//health-of-nature.blogspot.ru (дата обращения: 23.04. 2013).
4. Всё о чае и чай обо всём! URL: http;//tea.ru (дата обращения: 23.04.2013).
5. Всё о чае. URL: http: prochaj.ru (дата обращения: 23.04.2013).
6. Всё про чай. Чайный портал. URL: http;//justtea.ru (дата обращения: 23.04.2013).
7. Зуева Т. В., Кирдан Б. П. Русский фольклор. М.: Флинта, 1998. 400 с., ил.
8. Интернет-альманах «Всё о Китае». Путешествие во Времени и Пространстве. URL: china-voyage.

com (дата обращения: 23.04.2013).
9. Китайский чай в Москве. Изумрудный Будда. URL: http://tea-moscow.ru/ (дата обращения: 23.04.2013).
10. Кофе. Форум о кофе. URL:  http://coffeeforum.ru (дата обращения: 23.04.2013).
11. Круг хорошего чая. URL: кругчая.рф (дата обращения: 23.04.2013).
12. Магазин китайского чая. URL:  http://chai-na-chai.ru (дата обращения: 23.04.2013).
13. Малзурова Ц. Б. Бурятские легенды и предания: жанровая специфика, типология, художествен-

ные особенности: автореф. дис. … д-ра филол. наук. Элиста, 2013. URL: http://vak2.ed.gov.ru/catalogue/
details/113569 (дата обращения: 23.04.2013).

14. Мудрость Китая. URL:  http://kitaia.ru (дата обращения: 23.04.2013).
15. Сказки мира. URL:  http://vknigge.ru (дата обращения: 23.04.2013).
16. Чайный блог. URL:  http://chayblog.ru (дата обращения: 23.04.2013).
17. Чайный мир. URL:  http://teaw.ru (дата обращения: 23.04.2013).
18. Чайный музей. URL: teamuseum.ru (дата обращения: 20.01.2013).
19. Чистов В. К. Прозаические жанры в системе фольклора // Прозаические жанры фольклора народов 

СССР: тез. докл. на Всесоюзной науч. конф. (21–23 мая 1974 г., Минск). Минск, 1974. С. 6–31.
20. Элитный чай из Китая. URL:  http://emotiontea.com (дата обращения: 20.01.2013).
21. Latte. URL:  http://latte.ru (дата обращения: 23.04.2013).
22. LIMITER.ru. URL:  http://limiter.ru (дата обращения: 23.04.2013).
23. Sacuratea.ru. URL:  http://sacuratea.ru (дата обращения: 20.01.2013).
24. Teamoty.com. Всё-всё-всё о чае и кофе. URL:  http://teamoty.com (дата обращения: 23.04.2013).

References
1. Bibliotekar.Ru. URL:  http://bibliotekar.ru (data obrashcheniya: 23.04.2013).
2. Butik chaya. URL:  http://tea-butik.com.ua (data obrashcheniya: 23.04.2013).
3. Vse o narodnoy meditsine. URL:  http://health-of-nature.blogspot.ru (data obrashcheniya: 23.04. 2013).
4. Vsyo o chaye i chay obo vsyom! URL:  http://tea.ru (data obrashcheniya: 23.04.2013).
5. Vsyo o chaye. URL:  http://prochaj.ru (data obrashcheniya: 23.04.2013).
6. Vsyo pro chay. Chayny portal. URL:  http://justtea.ru (data obrashcheniya: 23.04.2013).
7. Zuyeva T. V., Kirdan B. P. Russky folklor. M.: Flinta, 1998. 400 s., il.
8. Internet-almanakh «Vsyo o Kitaye». Puteshestviye vo Vremeni i Prostranstve. URL:  http://china-voyage.

com (data obrashcheniya: 23.04.2013).
9. Kitaysky chay v Moskve. Izumrudny Budda. URL: http://tea-moscow.ru/ (data obrashcheniya: 23.04.2013).
10. Kofe. Forum o kofe. URL:  http://coffeeforum.ru (data obrashcheniya: 23.04.2013).
11. Krug khoroshego chaya. URL: krugchaya.rf (data obrashcheniya: 23.04.2013).
12. Magazin kitayskogo chaya. URL:  http://chai-na-chai.ru (data obrashcheniya: 23.04.2013).
13. Malzurova Ts. B. Buryatskiye legendy i predaniya: zhanrovaya spetsifika, tipologiya, khudozhestvennye 

osobennosti: avtoref. dis. … d-ra filol. nauk. Elista, 2013. URL: http://vak2.ed.gov.ru/catalogue/details/113569 (data 
obrashcheniya: 23.04.2013).

14. Mudrost Kitaya. URL:  http://kitaia.ru (data obrashcheniya: 23.04.2013).
15. Skazki mira. URL:  http://vknigge.ru (data obrashcheniya: 23.04.2013).
16. Chayny blog. URL:  http://chayblog.ru (data obrashcheniya: 23.04.2013).
17. Chayny mir. URL:  http://teaw.ru (data obrashcheniya: 23.04.2013).
18. Chayny muzey. URL:  http://teamuseum.ru (data obrashcheniya: 20.01.2013).
19. Chistov V. K. Prozaicheskiye zhanry v sisteme folklora // Prozaicheskiye zhanry folklora narodov SSSR: 

tez. dokl. na Vsesoyuznoy nauch. konf. (21–23 maya 1974 g., Minsk). Minsk, 1974. S. 6–31.
20. Elitny chay iz Kitaya. URL:  http://emotiontea.com (data obrashcheniya: 20.01.2013).
21. Latte. URL:  http://latte.ru (data obrashcheniya: 23.04.2013).
22. LIMITER.ru. URL:  http://limiter.ru (data obrashcheniya: 23.04.2013).
23. Sacuratea.ru. URL:  http://sacuratea.ru (data obrashcheniya: 20.01.2013).
24. Teamoty.com. Vsyo-vsyo-vsyo o chaye i kofe. URL:  http://teamoty.com (data obrashcheniya: 23.04.2013).

Статья поступила в редакцию 23 апреля 2013 г.



159158

гуманитарный вектор. 2013. № 2 (34) Культурология

УДК 008
ББК 71 

Дмитрий Валентинович Сергеев
кандидат культурологии, доцент,

Забайкальский государственный университет
(Чита, Россия), e-mail: dvsergeev@inbox.ru

теоретические основания изучения современных языков 
культуры в постиндустриальном обществе1

Целью данной статьи является выявление основных тенденций развития языков 
культуры и культурных текстов, порождённых в условиях постиндустриального обще-
ства. Главным методом исследования является анализ работ зарубежных ученых, 
изучавших постиндустриальное общество, и эмпирических фактов его развития. Вы-
деляются четыре группы источников суждений о предмете исследования: результаты 
исследований постиндустриального общества, результаты исследований онтологии 
языков культуры в условиях постиндустриального общества, эмпирическая реальность 
и последствия привнесения постиндустриальных явлений в пространство российской 
культуры. Исследование сосредотачивается на тех тенденциях развития общества, 
которые были выделены зарубежными учёными в 70–80-е гг. XX в. с целью их пере-
несения на анализ тенденций развития знаковых систем. Выделяются три основные 
тенденции: распад единой системы ценностей, социальные сдвиги в обществе, про-
фессионализация производства языков культуры. Общим основанием всех изменений 
является необходимость повышения эффективности языков культуры в условиях ин-
тенсификации развития всех сфер общества. Для обеспечения большей достоверности 
приводятся примеры культурных текстов, подтверждающие выделенные тенденции.

Ключевые слова: культурная семантика, культурный текст, языки культуры, постин-
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1 Работа выполнена в рамках Государственного задания вузу Минобрнауки, № 6.3676.2011.

Постановка проблемы. Проблема, сфор-
мулированная таким образом, может удивить 
исследователей. Удивительным является 
не содержание заявляемой проблемы, –  

скажем, её широта или заведомая недости-
жимость цели, – но место, где она сформу-
лирована. Российский исследователь должен 
понимать, что Россия – страна его прожива-
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ния и локус, в котором будут разворачиваться 
его научные поиски – не является постинду-
стриальным обществом. Постиндустриаль-
ным называется такое общество, большая 
часть ВВП которого приходится на произ-
водство экономики знания. Более того, рос-
сийское общество не проявляет эндогенных 
признаков трансформации с целью выхода 
на новый постиндустриальный этап развития. 
Оно, скорее, сталкивается с последствиями и 
уже готовыми результатами, которые проис-
ходят в других странах и могут быть отнесе-
ны к этой категории. Наличие электронных 
аппаратов, технологий по их производству 
и обслуживанию, практик взаимодействия с 
ними и социокультурных последствий этого 
взаимодействия является побочным эффек-
том процессов, происходящих где-то, но не в 
России. 

В этом моменте наших рассуждений по-
является возможность обратить недостаток в 
достоинство. На правах «туземцев», которые 
способны не только пользоваться результа-
тами чужого постиндустриального развития, 
но и формулировать умозаключения по это-
му поводу, мы обретаем исследовательскую 
позицию вненаходимости, когда анализируем 
посторонние для нас, объективные, лишен-
ные нашей субъективной сопричастности 
процессы и явления. Это в теории и в идеале.

На практике давно стали шаблонными 
некритические суждения по поводу «тлетвор-
ного влияния Запада», которые доносятся 
из разных исследовательских школ каждый 
раз, когда очередная техническая, социаль-
ная или культурная новинка западного мира 
пересекает границы нашего культурного аре-
ала. Необходим трезвый исследовательский 
взгляд на процессы и явления, c которы-
ми Россия оказалась, зачастую не по своей 
воле, сопричастна и эффекты которых она на 
себе испытывает.

В такой ситуации необходимо опреде-
литься с эмпирической базой, с источником 
суждений, если собственная окружающая 
реальность не может нам их предоставить 
и если они уже потеряли качество объектив-
ных, «незамутненных» чужой оценкой дан-
ных.

Представления об особенностях совре-
менных языков культуры в условиях постин-
дустриального общества можно черпать из 
следующих источников:

1) теоретические исследования постин-
дустриального общества социологами, фило-
софами и культурологами, которые а) стали 
свидетелями зарождения этого типа обще-

ства и попытались проанализировать причи-
ны, приведшие к его возникновению, и разно-
образие тенденций его развития и б) которые 
продолжают наблюдать результаты становле-
ния постиндустриального общества в настоя-
щее время;

2) теоретические обобщения исследова-
телей,  изучавших становление новых знако-
вых систем в условиях постиндустриального 
общества;

3) конкретные эмпирические факты су-
ществования языков культуры в новых соци-
окультурных условиях постиндустриального 
общества;

4) конкретные эмпирические факты за-
имствования новых языков российской соци-
окультурной действительностью и их адапта-
ции к отечественным условиям.

Само разбиение источников на группы 
довольно условно. В частности, американ-
ским исследованиям, в которых впервые 
стали описываться и обсуждаться проблемы 
постиндустриального общества, присуще от-
личительное качество: практически все они и 
всегда опираются на обширный фактологиче-
ский материал.

Отметим необходимость критического 
подхода к их результатам. Не все их выво-
ды оказались подтверждёнными последую-
щим развитием социокультурной реальности, 
особенно в части прогнозов. Не оправдались 
утверждения исследователей относительно 
социализма, который рассматривался как 
альтернативный капиталистическому путь к 
построению постиндустриального общества 
[2, c. CXLVII]. Радикальную трансформацию 
должны были претерпеть, по утверждению 
Э. Тоффлера, семейные отношения: особен-
но смелым, даже для наших дней, является 
утверждение о разделении в гипотетическом 
будущем  родителей небиологических и про-
фессиональных [8, c. 28]. 

Исследователей, которые наблюдали за 
процессом становления общества, получив-
шего наименование постиндустриального, 
можно обвинить в том, что они не акцентиро-
вали внимание на многих проблемах, оказав-
шихся значительными и определивших фор-
мирование нового мировоззрения и новых 
моделей поведения. В частности, речь идёт 
об экологических проблемах. И уж никак они 
не прогнозировали невиданный религиозный 
ренессанс, случившийся в первые десятиле-
тия XXI в.

Однако в задачи этой статьи не входит 
перечисление ошибок и неточностей, кото-
рые можно обнаружить в ранних работах со-
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циологов и футурологов. Ценными являются 
те выводы, которые они сделали относитель-
но нарождающейся социокультурной реаль-
ности и которые подтвердились самой исто-
рией. В данной работе мы остановимся на 
тех тенденциях в развитии языков культуры 
в условиях постиндустриального общества, 
которые проявились с наибольшей очевид-
ностью и имеют наиболее чёткое проявление 
в культурных текстах, но, самое главное, ко-
торые были предвидены исследователями в 
60–70-е гг. XX в.

Распад единой системы ценностей. Б. 
Хюбнер, который интересен для данной ра-
боты как один из первых философов, пред-
ложивших семантическую концепцию раз-
вития общества, рассматривает социальную 
эволюцию как трансформацию общества за-
крытого смысла в общество открытой цели. 
Это означает переход от гетерономно пред-
заданного потусторонними силами или по-
сюсторонними сущностями смысла к смыслу 
как продукту рефлексии, социокультурному 
конструкту и результату осмысленного соци-
окультурного поведения.

Одним из многих следствий этого про-
цесса явился распад единой картины мира. 
Взамен человек получил возможность авто-
номно формировать представления о той ре-
альности, в которой он живёт [11, c. 174–176]. 
В плане культурной семантики это означало 
распад прежней упорядоченности знаковых 
систем. Их отмена привела не к появлению 
новой императивной системы, как это ча-
сто случалось в истории, когда разрушение 
предыдущей господствующей системы зна-
ково-семантических формаций приводило к 
утверждению другой. Теперь в распоряжении 
субъекта находятся общие правила и воз-
можности для проектирования любых систем, 
какие ему только покажутся способными вы-
разить его индивидуальность и идентифи-
цироваться относительно какой-либо социо-
культурной группы.

Это потребовало «переформатировать» 
набор имевшихся знаковых возможностей, 
пересмотреть их семантический потенциал. 
В принципе речь идёт о новых способах оз-
начивания, категоризации и трансляции, что, 
в свою очередь, требует трансформации воз-
можностей и характеристик языков культуры.

Мы должны быть благодарны Э. Тоф-
флеру за то, что он одним из первых увидел 
и сформулировал модульный принцип орга-
низации явлений постиндустриального обще-
ства. Исследователь будущего жил во время 
появления различных архитектурных группи-

ровок, реализовывавших модульный принцип 
в проектах: метаболизм, архизум, аркигрэм. 
Модульным духом пронизаны не только их 
проекты – например, Национальный центр 
искусства и культуры им. Жоржа Помпиду 
по проекту Ричарда Роджерса и Ренцо Пья-
но, но и их названия, например, плагин-сити 
Питера Кука. Возможно, по этой причине ос-
новная масса примеров в книге американско-
го футуролога касается предметного мира, в 
частности, архитектуры. Хотя для 1970-х гг. 
успех фирмы Икея, чья мебельная продукция 
полностью основывается на модульном прин-
ципе, ещё дело будущего.

Но данный принцип распространился и 
на нематериальные явления. Э. Геллнер в 
своих рассуждениях пошёл ещё дальше и ут-
верждал, что модульный человек выступает 
истинным и эффективным субъектом граж-
данского общества [2, c. 116, 118, 119].

Безусловно, это стало возможным благо-
даря социальным трансформациям традици-
онного общества в индустриальное и далее 
в постиндустриальное, о последствиях кото-
рых ещё будет сказано ниже. Некоторые из 
них в отечественной научной литературе рас-
сматриваются как признаки кризиса или как 
результат уже случившейся катастрофы, что 
иногда сопровождается призывами вернуть-
ся к традициям прошлого. Однако  новые со-
циальные связи востребованы самой социо-
культурной действительностью. Оказалось, 
что слабые диффузные социальные связи, 
которые человек постиндустриального обще-
ства формирует на основе коммуникации че-
рез Интернет и мобильные технологические 
устройства, позволяют лучше адаптировать-
ся к условиям экономики знаний. В частности, 
в таких условиях человек лучше овладевает 
информацией и выполняет различные эф-
фективные манипуляции с ней [7].

Модульный принцип можно обнаружить 
в структуре смысла и организации семанти-
ческого материала. Модульность оказалась 
востребованной в условиях интенсифика-
ции семантических возможностей знаковых 
систем. Наилучшим примером модульной 
организации семантического материала слу-
жит веб-дизайн, который в полной мере реа-
лизовал этот принцип в отношении контента 
сайтов.

Модульность становится средством уста-
новления социальных отношений. В какой-то 
мере можно сказать, что развод с возможно-
стью заключения последующих браков – тот 
же модульный принцип организации семей-
ных отношений. Известная песня британско-
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го певца Эдварда Ширана «Лего дом»1 на-
чинается с таких слов: «I’m gonna pick up the 
pieces / And build a Lego house / When things 
go wrong we can knock it down – Я собираюсь 
сложить кусочки / И построить домик из Лего, 
/ Когда дела пойдут не так, мы сможем сло-
мать его». В песни речь идёт об отношениях 
между юношей и девушкой, и прозрачность 
метафоры не оставляет места сомнению в 
принципе модульности, на котором эти отно-
шения выстраиваются. 

Российская система образования недав-
но пережила на себе введение модульного 
принципа, когда со вступлением в силу об-
разовательных стандартов нового поколения 
был внедрён модульный принцип построения 
учебного процесса. Однако говорить о поло-
жительных результатах этого нововведения, к 
сожалению, не приходится. Отсутствие необ-
ходимости и условий в самом обществе для 
принятия новых (или, как принято говорить 
сейчас, инновационных) улучшенных ресур-
сов организации деятельности и социального 
взаимодействия не позволяет в полной мере 
воспользоваться его потенциалом, а введе-
ние стандартов рассматривается как посто-
ронняя, в очередной раз навязанная сверху 
чья-то прихоть.

Модульность – эффективный способ ин-
тенсификации социокультурных отношений 
в условиях постиндустриального общества. 
Возможность использования определённого 
ресурса не в одной его функции, а в несколь-
ких – в зависимости от модификаций, кото-
рые система способна претерпеть.

Однако знаковые системы идут дальше в 
своём развитии. Семантическая модульность 
позволила сформировать семиотические си-
стемы с полиморфными функциями и поли-
функциональными формами. П. Левушкан, 
рассказывая о современных формах органи-
зации религии, приводит пример кибер-рели-
гий, которые возникают только как общины 
в Интернете. Для проведения определённых 
обрядов члены таких общин снимают поме-
щения ночных клубов, а для преподавания 
катехизиса – кафе «Старбакс» [5]. В част-
ности это приводит к размыванию противо-
поставленности сакрального и профанного 
пространств. Но главное, что конкретное 
пространство, которое изначально не пред-

1 Эд Ширан − достаточно известный музыкальный 
певец в молодёжных субкультурах. Он был среди музы-
кантов, выступавших на закрытии XXX летних Олимпий-
ских игр в Лондоне в 2012 г. В клипе на песню «Лего дом» 
снялась звезда фильмов о Гарри Потере Руперт Гринт, 
а сам сингл вошёл в десятку некоторых мировых музы-
кальных чартов. Всё это доказывает достаточную репре-
зентативность данного культурного текста. 

назначено для отправления религиозных или 
других сакральных обрядовых действий, ста-
новится открытым и адаптивным для выпол-
нения таких функций.

Появляются пространства изначально 
с неявными функциями, которые переопре-
деляются каждый раз в каждом конкретном 
случае. Полифункциональностью отличают-
ся современные торгово-развлекательные 
комплексы, которые уже в своём названии 
указывают на размытость функций конкрет-
ных пространств, легко адаптирующихся к 
актуальным нуждам потребителей. С 2011 г. 
Россия переживает бум открытия анти-кафе, 
где продаются не услуги и продукция, а вре-
мя, проведённое в пространстве.  Покупатели 
сами определяют, на что их потратить и ка-
кой деятельностью заниматься в отведённое 
время.

Переформатирование социокультурно-
го взаимодействия и появление для этого 
языков культуры, основанных на модульном 
принципе, порождают новые проблемы. На-
пример, возникает юридический вопрос о 
применении авторского права к образованно-
му объекту. Этот вопрос возникает как след-
ствие нерешённости онтологического статуса 
объекта, получившегося в результате пере-
модуляции  изначальных элементов. Так, ре-
миксы в музыке и ремейки в кино порождают 
вопрос о том, являются ли они новыми объ-
ектами искусства или всего лишь модифика-
цией изначальных, а, следовательно, имеют 
ли они право выступать отдельными объек-
тами охраны авторского права, или охране 
подлежит только изначальный продукт, и все 
модификации с ним требуют разрешения его 
создателя. Пока что вопрос находится в про-
цессе активного обсуждения.

Социальные основания семантических 
трансформаций. Безусловно, в основании 
этих процессов лежали социальные сдвиги, 
произошедшие за последние несколько сто-
летий. Одним из конечных результатов этих 
трансформаций стало рождение плюрали-
стического общества [3, c. 76]. Возможность 
легитимации и легализации различных спо-
собов идентичности пробудило фантазию 
самых разных групп и сообществ, которые 
воспользовались правом на самовыражение. 
Децентрализация единой знаковой системы 
породило многоголосицу в семиотическом и 
семантическом планах.

После событий 1968 г. социальные сдви-
ги стали наиболее очевидными, а пришедшая 
на помощь субъектам этих сдвигов постмо-
дернистская философия подвела теоретиче-
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ские основания под возможности самовыра-
жения даже социальных маргиналов.

Утрата единства в определении системы 
культурных ценностей и плюрализация соци-
альных норм приводят к сдвигам в текстовых 
практиках. Отпала необходимость в больших 
текстах и гигантских метанарративах. Очень 
редко можно встретить сегодня писателя, 
предлагающего публике эпический роман, 
подобный толстовскому «Война и мир». Фи-
лософы не помышляют о создании гранди-
озной философской системы, объясняющей 
устройство мироздания во всех его деталях. 
Киноновеллы и голливудские фильмы с беско-
нечным количеством сиквелов и приквелов –  
культурная продукция, изготовленная соглас-
но модульному принципу, который сообразу-
ется с финансовой выгодностью и экономи-
ческой целесообразностью. Даже если они 
основаны на романах, в большей части это 
модульный принцип, привнесённый в литера-
туру, как в случае с феноменальным успехом 
книг о Гарри Поттере. Последующая книга 
может возникнуть только в том случае, если 
имеет коммерческий успех предшествующая 
ей история.

Возникает кризис репрезентации, ког-
да старые знаковые системы не устраивают 
тех, кто хочет получить доступ к социальным 
ресурсам и пройти процесс культурной ле-
гитимации. Новые культурные группировки 
требуют признания не только своих субъек-
тов, но и семантических систем, которыми 
они пользуются для самовыражения. Обычно 
следствием этого являются протесты и воз-
ражения со стороны консервативной части 
общества, которая говорит об утрате тради-
ционных ценностей, разложении общества и 
падении нравов. Это связано с тем, что, как 
говорится, всё пошло в дело. Произошло не 
известное ранее истории культуры гигантское 
и практически одномоментное расширение 
знакового материала и наделение знаковыми 
функциями систем, которые ранее таковыми 
не обладали. В качестве такового рассматри-
вается не только опыт с проектированием и 
синтезированием  уже имеющихся знаковых 
систем в культуре, но и вовлечением новых 
форм социокультурной активности. Репре-
зентация в современных условиях работает 
даже с самыми интимными сферами куль-
туры – тело, секс, непроговариваемые и не-
обнажаемые проявления бессознательного и 
пр., которые становятся средствами семанти-
ческого производства. Постмодернизм возник 
не на пустом месте.

В отсутствии единого культурного иде-
ала социальные группировки  и сообщества 
оказались в ситуации, когда они сами могут и 
должны их себе создать. Практически с нуля, 
на пустом месте они должны были возвести 
инфраструктуру, которая будет выполнять 
функции ориентира в этой новой социокуль-
турной реальности. Буквально за несколько 
десятилетий возникли разнообразные экс-
пертные сообщества, ассоциации и объ-
единения, которые определяют образцы и 
идеалы поведения и взаимодействия в раз-
нообразных сферах деятельности. Самые 
невообразимые награды и рейтинги призва-
ны установить ориентиры, выстроить систе-
му ценностей для конкретных сообществ и 
их многовариантных ситуаций. Это приводит 
к распаду некогда единого семантического 
пространства, базировавшегося на общих 
идеалах, когда разные социальные ситуации 
рассматривались с позиций общего «мери-
ла», каковым является хрестоматийный при-
мер иудаизма.

Сообщества экспертов, которые возник-
ли ранее, в период модерна, должны были 
модифицироваться, адаптироваться к новым 
запросам реальности. В противном случае 
они распадаются и исчезают, как это случи-
лось с Международным Конгрессом Совре-
менной Архитектуры (CIAM).

Приведём примеры. Американская акаде-
мия киноискусства, возникшая в начале XX в.  
и вручающая одну из самый престижных пре-
мий в мире в области кино, за последние 20 
лет явно провела коррекцию своей политики. 
Даже если учесть изначальную либераль-
ность взглядов американских киноакадеми-
ков, нельзя ни отметить, что значительно 
расширился ряд героев, которые становятся 
главными персонажами фильмов, попада-
ющих в номинацию «Лучший фильм года». 
Многие из них могут быть отнесены к тому 
или иному типу социокультурного маргинала: 
коренные индейцы  Северной Америки «Тан-
цы с волками» (1990 г.), маньяк-убийца «Мол-
чание ягнят» (1991 г.),  имеющие опреде-
лённые психические заболевания личности 
«Человек дождя» (1988 г.), «Форрест Гамп» 
(1994 г.), «Игры разума» (2001 г.), беремен-
ная женщина-полицейский «Фарго» (1997 г.),  
мать-одиночка «Эрин Брокович» (2000 г.), 
бездомный индус «Миллионер из трущоб»  
(2008 г.) и т. п. Широкой репрезентативностью 
отличается тема сексуального меньшинства. 
Только за 1990–2000-е гг. три актёра получи-
ли престижнейшую премию «Оскар», сыграв 
в главной роли гомосексуалистов: Том Хенкс 
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(1995 г.) за роль менеджера, уволенного по 
причине его гомосексуальности и болезни 
СПИДом, Филип Сеймур Хоффман (2006 г.) 
за роль писателя Трумена Капоте, Шон Пенн 
(2009 г.) за роль гей-активиста Харви Милка. 
Кроме того, Кристофер Пламмер (2010 г.) – 
за роль второго плана, сыграв умирающего 
престарелого гея, а режиссёр Энг Ли – в ка-
тегории «Лучшая режиссура» за нашумевший 
фильм «Горбатая гора» (2006 г.). Гей-тема яв-
ляется основной сюжетной линией в фильме 
«Часы» (2003 г.) и «Детки в порядке» (2010 г.). 
 Даже привычные персонажи и герои пока-
зываются в необычных ситуациях. Сцена 
плачущей королевы Елизаветы II, хотя и по-
казанной со спины (видимо, не все табу ещё 
могут быть нарушены), произвtkf неизглади-
мое впечатление, а Хелен Мирен получила 
заслуженного «Оскара». 

Обретя определённые социальные, куль-
турные, а иногда и политические, гарантии, 
ранее маргинальные и преследуемые со-
циальные субъекты и группы притязают на 
определённые символические привилегии. 
Они хотят получить доступ к официальным и 
культурно признаваемым дискурсам и нарра-
тивам. В антропологии это обозначилось за-
меной парадигмы «говорить вместо другого» 
на парадигму «говорить вместе с другим» [12, 
p. 102] (что опять же нашло своё отражение 
в оскороносном фильме 2011 г. «Прислуга»).

Другой причиной зримой диффузности 
и быстрой обновляемости языков культуры 
является бурное развитие техники и техноло-
гий, что приводит к ускоряющемуся процессу 
появления и обновления новых аппаратов, 
профессий и практик, которые должны быть 
каким-то образом обозначены и определены.

Профессионализация производства 
языков культуры. Многостраничный труд Д. 
Белла призван показать, насколько значи-
мым стал умственный труд в условиях появ-
ления общества, основанного на экономике 
знаний, и каковы социальные последствия 
этого процесса. П. Диксон показал механизм 
функционирования интеллектуальных инсти-
тутов, производящих новые идеи и назван-
ных им «фабриками мысли» [3]. Российское 
образование тоже оказалось захвачено эти-
ми процессами в 90-х годах XX в., когда были 
созданы и начали массово реализовываться 
по всей стране образовательные программы 
по «невиданным» на тот момент специально-
стям. Если составить список социокультурно 
ориентированных профессий, которые по-
явились в XX в. и назначение которых до сих 
пор не все могут себе внятно представить, то 

он будет довольно длинным: культурология, 
связь с общественностью, политология, ди-
зайн, маркетинг, менеджмент по всевозмож-
ным видам деятельности и т. д. 

Ранее языки культуры и правила их ис-
пользования определились двумя важнейши-
ми характеристиками: конвенциональность 
и стихийность. Первая характеристика ука-
зывает на социальную договорённость и на-
личие определённого согласия по поводу ис-
пользуемых знаковых систем. Это качество 
необходимо для того, чтобы они были всеми 
понимаемы и разделяемы.  Вторая характе-
ристика указывает на качество этой догово-
рённости, которая складывалась в течение 
нескольких поколений, отобравших наибо-
лее эффективные и удобные на тот момент 
формы семантического обозначения. Языки 
культуры продуцировались целыми коллекти-
вами, и в его ведении находились процедуры 
надзора за правильностью их использования. 
Результатом описанных нами выше процес-
сов является десемантизация культурных 
объектов и явлений. Ярким примером вы-
ступает десемантизация одежды [4, c. 29]. 
Неконвенциональность символики позволяет 
осуществлять самые смелые эксперименты в 
области прет-а-порте и высокой моде.

Во второй половине XX в. появляются 
профессионалы, которых готовят в универ-
ситетах для того, чтобы они разрабатывали 
и предлагали обществу специально сконстру-
ированные знаковые системы, адаптивные 
к новым социокультурным условиям. Обще-
ство стало взращивать медиаторов, «тексто-
вых» адаптеров, которые осуществляют раз-
ные формы интерпретации, редактирования 
и обработки семантического материала. Если 
на предыдущих стадия развития человек по-
лучал «самодельные» сообщения, субъект 
постиндустриального общества практически 
всегда сталкивается с заранее обработанной, 
«спроектированной» информацией [8, c. 188]. 
Она проходит процедуры отбора и упорядо-
чивания разного рода редакторами, которые 
систематизируют и представляют информа-
цию в специально разработанном для этого 
виде. Возникает ощущение, что нас лишают 
возможности прикоснуться непосредственно 
к источнику информации, который мы вос-
принимаем как непосредственный генератор 
смыслообразования. Но проблема в том, что 
мы не можем в современной ситуации охва-
тить всё многообразие этих источников.

Профессионализация охватывает все 
сферы, включая досуг и повседневность. Но 
было бы неправильно представить этот про-
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цесс как результат только становления по-
стиндустриального общества. Он начался в 
эпоху промышленного переворота и является 
его естественным следствием. Однако меня-
ются правила и принципы, на которых специ-
алисты осуществляют свои практики. Они по-
прежнему являются носителями институци-
ональной власти, о которой так много писал  
М. Фуко [9; 10]. Но теперь меняется назна-
чение и социальный смысл деятельности 
экспертов. Наглядным является пример из-
менения отношений между врачом и паци-
ентом, который приводzт Л. А. Микешина и  
М. Ю. Опенков. Он достаточно показатель-
ный, потому приведём его без сокращения: 
«Во врачебной практике ценность автоно-
мии пациента оказывается столь высока, что 
благодеяние врача вопреки воле и желаниям 
больного стало считаться недопустимым. Под 
информированным согласием понимается 
добровольное принятие пациентом курса ле-
чения или терапевтической процедуры после 
представления врачом адекватной информа-
ции. Врач даёт совет о наиболее приемле-
мом с медицинской точки зрения варианте, но 
окончательное решение принимает больной, 
исходя из своих нравственных ценностей. До-
бровольность информированного согласия 
подразумевает неприменение со стороны 
врачей принуждения, обмана, угроз, чтобы 
добиться от пациента принятия определённо-
го решения <…> Традиционно считалось, что 
первая цель медицины – защита здоровья 
и жизни пациента. Однако достижение этой 
цели сопровождалось отказом от свободы 
больного, а значит и от его личности. Пациент 
превращался в пассивного получателя блага. 
Теперь врачи на основании своего опыта осу-
ществляют экспертизу относительно прогно-
зов лечения. Но только пациенту ведомы его 
жизненные ценности, которые приобретают 
решающее значение при оценке ожидаемых 
результатов» [6, c. 177–178].

Авторы настолько убеждены в глубоком 
различии двух моделей взаимодействия, что 
предлагают выделить два абсолютно проти-
воположных типа мышления: законодатель-
ный и интерпретативный: «Интерпретатив-

ный разум участвует в диалоге там, где зако-
нодательный разум борется за право разго-
варивать с самим собой. Если законодатель-
ный разум обслуживает структуру господства 
(дискурс власти), то интерпретативный разум 
включается в процесс взаимного информи-
рования и сообщения (коммуникацию)» [6,  
c. 178–179]. Современный врач оказался в 
той же ситуации, что и ранее упомянутый ан-
трополог. Врач не может больше решать за 
своего пациента. Таким образом, и новые, и 
старые виды деятельности оказываются во-
влечёнными в новый социокультурный кон-
текст постиндустриального общества с его 
ориентацией на желания субъекта. Целью 
профессионализации видов деятельности 
является не надзор и коррекция поведения 
отдельных субъектов общества, а в социо-
культурном сопровождении современных по-
требностей конкретных социальных групп и 
их представителей.

Итак, выводы, которые были сформули-
рованы учёными, непосредственно наблю-
давшими за становлением постиндустри-
ального общества, оказались подтверждены 
самой социокультурной реальностью. Совре-
менное состояние и тенденции развития язы-
ков культуры в этом типе общества уклады-
ваются в некоторые модели и теоретические 
схемы, предложенные Д. Беллом, Э. Тоф-
флером, П. Диксоном, Э. Геллнером. В дан-
ной работе были рассмотрены только три из 
выявленных ими тенденциq: плюрализация 
системы ценностей, социальные основания 
семантических трансформаций, професси-
онализация производства языков культуры. 
Объединяет все эти тенденции общая логика: 
языки культуры востребованы, если они спо-
собны быстро и адекватно адаптироваться к 
требованиям бурно развивающегося обще-
ства, основанного на экономике знаний. Это 
ведёт к интенсификации не только социокуль-
турных отношений, но и к нагрузке на знако-
вые системы, которые также должны стать 
более эффективными в контексте описанных 
тенденций развития постиндустриального 
общества.
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Лингвокультурология выдвигает среди 
объектов изучения системы государственно-
го тестирования, которые в русле этой науки 
рассматриваются как отражающие не только 
соответствующий набор инструментов для 
проверки компетенций, но и пласт культуры 
народов, говорящих на языке тестирования. 

Взаимодействие культуры и языка, 
многообразие способов и форм подачи тек-
стового материала в национальных текстах 
для тестирования может стать непреодоли-
мым барьером для тестируемого. Для снятия 
сложностей в процессе восприятия текста 
тестируемому необходимо психологически 
быть готовым к данному процессу, а препода-
вателям языковой подготовки следует знать 
особенности тестовых систем. Преподава-
тель, имеющий представление о тестологии 
вообще и о тестовой системе какого-то опре-
делённого языка в частности, значительно 
обогащает свой методический «багаж» и в 
отношении форм работы с иностранным сту-
дентом, и в вопросах организации форм кон-
троля знаний.

В основе восприятия любого иноязычно-
го текста лежат психологические механизмы 
декодирования информации и навыки рабо-
ты с письменными источниками информации 
(в вербальном и невербальном исполнении). 
Соответственно, преследуя цель изучения 
письменного текста для государственного 
тестирования по иностранному языку, не-
обходимо выявить особенности процесса 
декодирования национальных текстов (на 
китайском, корейском, русском языках); об-
наружить отличия в методике обучения чте-
нию иноязычных текстов в КНДР, КНР, Рос-
сии; установить уровень лингвокультуроло-
гической сложности текстов, предлагаемых в 
субтестах «Чтение» государственных  систем 
тестирования указанных стран.

Отсутствие паралингвистических (фо-
национно-артикуляционных, просодических, 
кинетических) средств сопровождения вос-
приятия речи затрудняет процесс интерпре-
тации предложенной в субтесте информа-
ции. Письменная форма представленной 
для декодирования информации состоит из 
набора «инознаков» со своим значением, по-
тенциальными синтаксическими связями и 
особенностями фонематического характера. 
Происходящая при восприятии активизация 
знака затрагивает все уровни языка. На эта-
пе распознавания слова «определенную роль 
играет не только информация различных 
языковых уровней, но и частота употребле-
ния слова» [12, c. 38]. 

Информация, заложенная в знаке – сло-
ве русского языка, корейского и китайского 
языков, различна по своей полноте и целост-
ности восприятия в единицу времени. Для 
сравнения возьмём примеры из тренировоч-
ных тестов  1-го уровня по РКИ, TOPIK, HSK, 
субтеста « Чтение». 

Примеры: 
ТРКИ: В центре Петербурга на площади 

Искусств находится всемирно известный Рус-
ский музей  [15, c. 18].

TOPIK: 지구와 생명에 대한 역사를 하눈에 
볼수있는 자연사 박물관이 지 난 달에 열엇다. - В 
прошлом месяце открылся музей природы, в 
котором можно увидеть всю историю  Земли 
(авт. перевод) [6, c. 56]. 

HSK: 一日暴之，十日寒之 Человек не на-
стойчив на пути к своей цели (авт. перевод) [7].

Уровень активизации  (термин Р. К. Пота-
повой)  знаков русского, китайского, корейско-
го языков за минимальную единицу времени, 
необходимую для восприятия, отличен по 
причине различной степени морфологизации 
указанных языков. Характерные для даль-
нейшего восприятия информации − редукция, 
поиск, дифференциация полученной инфор-
мации завершают рецептивный процесс и за-
висят от способности тестируемого работать 
с разными видами контекстов: лексическим, 
синтаксическим, семантическим, прагматиче-
ским [12, c. 34].

Методики работы с иноязычными текста-
ми в разных странах объединяет учёт психи-
ческих характеристик процесса восприятия 
вообще и отличает учёт типологических осо-
бенностей языков, предлагаемых для вос-
приятия письменных образцов. При работе 
с текстами на китайском языке иностранные 
обучающиеся на протяжении первичного, 
промежуточного, продвинутого этапов [10] 
первостепенное значение должны уделять 
накоплению словарного запаса, параллель-
но работая над графической стороной язы-
ковых знаков. Учитывая иероглифический/
идеографический тип корейского и китайско-
го письма, с большим количеством графем, 
методика чтения в КНР и КНДР направлена 
на формирование навыков «быстрого» ана-
литического чтения.

Чтение на уроках по русскому языку как 
иностранному является средством обучения 
[11]. Чтение текстов вслух на начальном эта-
пе обучения языку связано с необходимостью 
читающего сохранить зрительный и звуковой 
образы в памяти. Внимание уделяется и сло-
варной работе. Но объём данного вида учеб-
ной деятельности значительного меньше, чем 
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аналогичная работа с текстами изучающих 
китайский и корейский язык как иностранный. 

   Особенность флективного типа языка 
(русского) требует развития прогнозирующей 
способности учащегося, например, распозна-
вать слово по отдельным элементам, угады-
вать окончание. Чтению на основе прогнози-
рования    уделяется внимание и при работе 
с письменными текстами на китайском и ко-
рейском языках. Этот подход используется в 
случае необходимости угадывания сюжета на 
основе части текста [6; 7].

Типологические характеристики языков 
являются, кроме того, причиной формальных 
отличий в объёме лексических единиц, про-
веряемых на 1-м уровне государственного те-
стирования по РКИ, китайского и корейского 
языков как иностранных. Количество заданий 
в субтесте «Чтение» не является релевант-
ной для анализа величиной. Но если учиты-
вать необходимость психологической готов-
ности тестируемого к испытанию, то важно 
отметить следующие особенности: 

в ТРКИ – сравнительно небольшое коли-
чество заданий предлагается к трём текстам 
объёмом около 400 лексических единиц (каж-
дый);

в HSK –  три раздела, к каждому по пять 
заданий, в том числе задания на декодиро-
вание невербальной  информации (рисунка); 
общим объёмом не менее 50 лексических 
единиц;

в TOPIK –  общий объём лексических 
единиц − около 2300; задания на выбор пра-
вильного ответа.  

Субтест «Чтение» во всех исследуе-
мых системах тестирования проверяется в 
письменном виде и с учётом определённых 
требований по объёму текста, по количе-
ству вопросов, по времени, отведённому на 
проверку навыков чтения. Детальный сопо-
ставительный анализ субтестов анализиру-
емых систем тестирования по иностранному 
языку в пределах первого уровня владения 
(табл.1), показывает, например, что макси-
мальный объём, минимальное для проверки 
время и минимальное количество вопросов 
(20) предлагается в ТРКИ. Максимальное 
время отводится на проверку в TOPIK (Test 
of Proficiency in Korea 한국어 능력시험 ) при 
30 вопросах. Максимальное количество во-
просов (50)  предлагал до 2010 года China`s 
Hanyu Shuiping Kaoshi  (“汉语水平考试”),  так-
же известный как HSK или Chinese Proficiency 
Test. Международный квалификационный эк-
замен по китайскому языку, разработанный в 
новой версии Государственным департамен-
том КНР по распространению китайского язы-

ка (Ханьбань), представляет собой результат 
совместной работы специалистов-психоло-
гов, лингвистов, методистов и предлагает но-
вый формат теста в целом и субтеста «Чте-
ние» в частности. В новом варианте HSK для 
проверки уровня владения навыками чтения 
предлагается 20 заданий, которые тестируе-
мый выполняет за 15 мин в основное время и 
5 мин дополнительно. 

  Таблица 1
Характеристика субтеста «Чтение»  

(трКИ, TOPIK, HSK)

Название 
субтеста

Языковая 
компетен-
ция (в лек-
сических 
единцах)

Колво  
заданий

Время  
выполне-

ния 
 (в мину-

тах)

Чтение, 1-й 
уровень 

HSK

150(в 
новом)

50  (20) 60  (15+5)

Чтение, 1-й 
уровень 
TOPIK

1500 30 90

Чтение, 1-й 
уровень 

ТРКИ

2300 20 50

Формальный анализ указывает на нали-
чие / отсутствие признаков языковой картины 
мира (по Л. Вайсгерберу) [9] в содержании 
текстов (табл.2). Ниже представлена табли-
ца с признаками языковой картины мира (да-
лее ЯКМ) – суммы понятий, закреплённой в 
системе того или иного языка, взятого в его 
обыденной форме [9, c. 36].

  Таблица 2 
Наличие / отсуствие признаков ЯКМ  

в тестах субтеста «Чтение» (трКИ, TOPIK, HSK)

Назва-
ние суб-
теста

Признаки ЯКМ

Назва-
ние суб-
теста

Си-
стем-
ность 

Сво-
ео-

бра-
зие

Сло-
во-

цен-
тризм

Из-
мен-
чи-

вость

Дей-
ствен-
ность

Чтение, 
1-й 
уровень 
HSK

    +     +     -      -     +

Чтение, 
1-й 
уровень 
TOPIK

    +     +     -      -     +

Чтение, 
1-й 
уровень 
ТРКИ

    +     +     +      -     +

По мнению М. Томассело, языковой код 
опирается на неязыковую базовую структуру 
общего смыслового контекста [16]. Логиче-
ская первичность неязыкового националь-
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ного содержания в процессе оформления  
информации с помощью языка указывает на 
то, что, получая эксплицитную информацию, 
тестируемый должен понимать имплицитный 
её фон, который имеет отношение к фактам 
социально культурной реальности этноса, 
говорящего на изучаемом языке. Понимание 
культуры речевого общения, социального по-
ведения, особенностей отношения к религии, 
искусству, техническому прогрессу носителей 
иностранного языка формирует представле-
ние о языковой картине мира.

  Базовым начальным элементом, не-
сущим смысловую и культурологическую 
информацию во всех иноязычных текстах, 
является слово. Именно словоцентризм язы-
ковой картины мира подчёркивает, насколько 
по-разному относятся те или иные народы (в 
нашем случае, русские, корейцы и китайцы) 
к реалиям жизни. Так,  часто встречаемое в 
тестах системы ТРКИ слово «искусство» не 
сразу вызывает чёткое представление в со-
знании представителей корейской и китай-
ской нации. Причина состоит в том, что в 
китайском языке «искусство» представляет 
собой “艺术” [ yi shu ] иероглиф 艺 и означает 
на китайском языке «способность», «талант», 
«технология», «искусство», а второй иеро-
глиф 术, когда находится рядом с первым ие-
роглифом, означает «специальные знания», 
«искусство», а если рядом с  другими слова-
ми, например, 战术，心术, то означает «ме-
тод», «способ», «путь».   По-корейски «искус-
ство» − 예술 [ye shul] 예 означает «функция», 
«технология»; 술 означает «пути». Когда вме-
сте 예술, имеет смысл «искусство». 

Стремление к формированию в тексте 
для чтения  целостного представления о 
фрагменте национальной действительно-
сти – части единой картины мира отдельного 
этноса – является характерной чертой всех 
национальных текстов для чтения в систе-
ме тестирования, вне зависимости от жанра 
предлагаемого текста. 

Своеобразные черты языковой картины 
мира практически не находят отражения в 
текстах субтеста «Чтение» изучаемых госу-
дарственных систем тестирования. Причина 
в том, что существуют требования к лексиче-
скому минимуму изучаемого языка, которым 
должны владеть иностранцы. В этот объём 
входит, например,  безэквивалентная лек-
сика, но процент её содержания ничтожно 
мал и, как результат, спецификация теста, 
например, по русскому как иностранному [1,  
c. 54−61] не отражает данный момент.

Что касается изменчивости языковой 
картины мира, то этот признак, указывающий 

на изменения в языке как следствие  разви-
тия мира, не находит отражения в текстах 
синхронического характера по причине соб-
ственно диахронического свойства.

Л. Вайсгербер считал, что языковая кар-
тина мира господствует над всеми другими 
картинами в сознании человека. Можно со-
гласиться с данным утверждением и одно-
временно отметить, что все предлагаемые 
для восприятия иноязычные тексты  направ-
ляют сознание воспринимающего информа-
цию по заданному руслу и формируют / изме-
няют его отношение к фактам описываемой 
действительности.

Таким образом, в текстах для чтения 1-го 
уровня, где должна быть отражена лингво-
культурологическая специфика (источники), 
прослеживается наличие разных объёмов 
лингвокультурологической информации. Дан-
ные особенности отражают собственно на-
циональный подход к наполнению текстов 
специфической для нации информацией, 
разный взгляд на необходимость демонстра-
ции культурных стереотипов и подчёркивают 
отсутствие универсальности в приемах тесто-
логии и способах подбора текстов для госу-
дарственного тестирования.

Подлежащие анализу тексты исследу-
емого субтеста представляют собой не про-
сто набор соответствующих уровню лекси-
ко-грамматических единиц, а определённый 
срез культуры народов тестируемого языка. 
Анализируемые проверочные тексты для 
субтеста «Чтения», подобранные в соответ-
ствии с имеющимися в государственном те-
стировании, не совпадают по жанру. Культу-
рологическая направленность текстов имеет 
ярко выраженный национальный философ-
ский колорит в HSK, отражена в социальной 
тематике (TOPIK), представлена в литератур-
но-художественном варианте (ТРКИ). 

Тексты HSK в основном представлены 
сказками, через которые передаются понятия 
«истины жизни», мудрости китайского наро-
да, что подчёркивает первичность понима-
ния правильного воспитания и правильного 
устройства жизни. Следует отметить, что в 
новом варианте HSK тестируемому предла-
гается найти верный ответ на вопрос, пред-
ставленный в вербализованном виде и, наря-
ду с этим, с помощью невербальных средств 
(рисунков). 

Для корейского тестирования характер-
на проверка понимания уровня владения 
навыками чтения с помощью текста публи-
цистического характера, который предлага-
ет к рассмотрению информацию не столько 
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о происходящем в Корее, скорее, о мировых 
достижениях и событиях.

Стремление русского народа к сохра-
нению своего литературно-художественного 
фонда находит отражение и в том, что пред-
лагается для субтеста «Чтение» в ТРКИ. Эти 
тексты, как правило, художественные, связа-
ны с историей России и с важными для неё 
именами. 

Таким образом, посредством рассмо-
тренных форм проверки уровня владения на-
выками чтения тестируемый не только может 
проверить свой уровень знания иностранного 
языка в области чтения, но и соприкоснуться 
со значимой для народа страничкой истории, 
жизни; понять, что сегодня играет для этого 
этноса важную роль. 

Очевидно, что тенденция обучения меж-
культурному общению от фактов языка к 
фактам культуры (на примере работы с пись-
менными текстами) не является ведущей в 

условиях необходимости быстрой и верной 
интерпретации языковых письменных знаков. 
Особенности организации представлений о 
мире в сознании человека, индивидуальный 
этнохарактер мышления в сочетании с недо-
статочным уровнем понимания культурных 
традиций носителей изучаемого языка, от-
ражённых в разножанровых текстах, не по-
зволяет успешно интерпретировать факты 
культуры, обнаружить объективный уровень 
владения иностранным языком, приблизить-
ся к решению задачи эффективной и резуль-
тативной межкультурной коммуникации. Ори-
ентация на культуру народа в качестве цели 
обучения, а языка – его средства   позволит 
иностранцу достичь глубокого понимания 
предлагаемых для анализа реалий «чужой» 
действительности в процессе изучения ино-
странного языка и, в конечном итоге, эффек-
тивнее пройти этап педагогического контроля 
знаний. 
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Методологические основы культурологических 
исследований образовательных систем

Настоящая статья посвящена историко-культурологическому и социальному аспек-
там осмысления методологических основ сравнительных исследований, предметом ко-
торых является изучение образовательных систем разных стран. Во второй половине 
двадцатого столетия меняются общие социокультурные условия существования и раз-
вития многих систем образования. Складывающийся общий макроконтекст их развития 
и взаимодействия осмысляется в настоящей работе при помощи ключевого понятия 
«социальная сеть взаимодействия». Разработанное в рамках социологии культуры и 
культурологии, оно позволило выявить основные свойства данного макроконтекста: его 
сетевой и ризоморфный характер, идеологичность, системность, коммуникативность. 
Приведённый в работе анализ развития во второй половине двадцатого столетия си-
стем образования Франции и России позволил установить, что обобщающий абстракт-
ный характер распространяемых моделей на международном уровне сочетался в этих 
странах с определённой дифференциацией и адаптацией этих моделей в изучаемый 
отрезок времени.
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Methodological Bases of Culturological Researches of Educational Systems

The article is dedicated to the historical culturological and social aspects of understanding 
the methodological bases of the comparative researches, which subject is studying of 
the educational systems in different countries. In the second half of the twentieth century 
the general sociocultural conditions of existence and development of many educational 
systems are in the process of changing. The general macrocontext of their development and 
interaction is comprehended in the article by a key concept of “social network of interaction”. 
Developed within sociology of culture and cultural science, it allowed us to determine its 
main property of this macrocontext: its network and rhizomorphous character, ideology, 
systemacy, communicativeness. The analysis of the development of the educational systems 
in France and Russia in the second half of the twentieth century allowed us to determine that 
generalizing abstract character of extended models at the international level was combined 
in these countries with a certain differentiation and adaptation of these models in the studied 
period of time.

Keywords: research methodology of comparative education; social networks of 
interaction; ideological, system and structural, communicative bases, antinomiccharacter of 
integration processes.

Сравнительное образование – широко 
признанная научная дисциплина в западном 
научном мире. Её основы были заложены 
в начале XIX в. М. -А. Жюльеном де Пари 
(Marc-Antoine Jullien de Paris), предложившим 
создать международную организацию, кото-
рой 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. Жюльена де Пари, лишь одну цель – 
улучшение и прогресс собственной системы 
образования [22]. Исследователь обращает 
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внимание на необходимость разработки от-
дельной научной дисциплины, которую он 
обозначает термином science de l’éducation –  
«наука об образовании». Другой задачей в 
целях изучения особенностей национальных 
систем образования выступает использова-
ние строго научных методов. Методологиче-
ские основы науки об образовании, как пока-
зывает история развития этой дисциплины, 
не раз пересматривались, становясь предме-
том поиска адекватных данной дисциплине 
методов анализа [12].

Отметим, что существенные проблемы 
в концептуализации методов исследования 
сравнительного образования выявляются 
не только в XIX, но и во второй половине  
XX века, что обусловлено активными ин-
тегративными процессами, вызванными к 
жизни после второй мировой войны. В этот 
период создаются крупные международные 
политико-экономическими союзы (ООН, ЕС, 
СЭВ). В рамках этих союзов начинают ра-
ботать специальные организации, ассоциа-
ции и комиссии, занимающиеся разработкой 
международных программ в области образо-
вания. Впечатляющих успехов в разработке 
таких программ международного сотрудниче-
ства завоевала за истекшее время созданная 
при ООН в 1945 г. организация ЮНЕСКО1. В 
середине двадцатого столетия мир всё чаще 
осмысляется в связи с этим не как историче-
ски сложившееся устойчивое множество са-
мостоятельно действующих национальных и 
региональных сообществ, но как формиру-
ющиеся политико-экономические и культур-
ные сети взаимодействия [7]. Подчеркнём, 
что активные процессы международной ин-
теграции, инициируемые ЮНЕСКО, способ-
ствовали во второй половине прошлого века 
укреплению высокой стандартизации органи-
зационных структур в европейском образо-
вательном пространстве, разработке общих 
реформаторских идей и содержательных 

1  ЮНЕСКО объединила существовавшие ранее 
как отдельные Специальный комитет Лиги наций по во-
просам интеллектуального сотрудничества и Между-
народное бюро просвещения, способствуя созданию 
других многочисленных международных организаций: 
Международного института планирования образова-
ния (1963), Международной ассоциации университетов 
(1950) с открытием позднее его региональных структур-
ных подразделений – Европейской ассоциации универ-
ситетов (1951), Евразийской ассоциации университетов 
(1992), Международного института ЮНЕСКО по высше-
му образованию в Латинской Америке и Карибском бас-
сейне (1996), Международного института ЮНЕСКО по 
развитию потенциала Африки (1999), Института ЮНЕ-
СКО по информационным технологиям в образовании 
(1997) и многих других международных и региональных 
организаций в области образования, науки и культуры 
(www.unesco.org).

образовательных моделей. Они подготовили 
и определили возможность осуществления 
в конце XX – начале XXI столетия широкого 
реформирования системы высшего образо-
вания в мире, логика которого была изложе-
на в рамках Болонского соглашения (1999), 
а начавшиеся на европейском континенте и 
охватившие впоследствии и другие географи-
ческие регионы мира реформы получили на-
звание Болонского процесса.

Концептуализация понятия «социальных 
сетей взаимодействия» с позиций теорий со-
циальных сетей Дж. Барнса [15], Н. Лумана 
[6], Ж. Делёза и Ф. Гваттари [3] позволяет 
понять, что сетевой мир полицентричен и 
множественен. В современном мире между-
народные организации в области образова-
ния всё больше предстают не столько в виде 
отдельных властных институтов, сколько как 
определённая коммуникативная сеть, среда 
взаимодействия её участников. Эта сеть по-
рождается, становится, самоорганизуется, 
постоянно изменяясь благодаря взаимной 
коммуникации участников. Иными словами, 
она характеризуется отсутствием единства 
и стабильности. Дополнительная характери-
стика социальных сетей содержится в терми-
не contingent (случайный, условный); введён-
ном в научный оборот Н. Луманом. Данный 
термин призван подчеркнуть тот факт, что 
социальные сети взаимодействия обнару-
живают множество не только системных, но 
и случайных, не прогнозируемых изначаль-
но причинных и структурных предметных и 
смысловых связей. Ещё одно свойство со-
циальных сетей взаимодействия может быть 
вскрыто при помощи понятия ризомы [3]. Как 
ризоморфные сущности, социальные сети 
характеризуются имманентным потенциа-
лом: продуктам, порождаемым сетью в про-
цессе коммуникации – программы, решения 
и пр., – свойственны одновременно виртуаль-
ность и возможность самостоятельного суще-
ствования (обособленного от производящей 
их сети коммуникации и от коммуникантов), 
а также создание своих собственных допол-
нительных сетевых структур. В этом смысле 
социальные сети взаимодействия могут быть 
оценены как синергетические.

Таким образом, в конце двадцатого сто-
летия сфера образования как никакая иная 
вписалась в логику сетевого взаимодействия. 
В контексте этих изменений объект исследо-
вания сравнительного образования – изуче-
ние чётко отграничиваемых национальных 
систем образования, многие из которых слу-
жили в определённые исторические периоды 
референтными моделями или «образцами 



175174

гуманитарный вектор. 2013. № 2 (34) Культурология

для подражания» для других национальных 
систем образования, – размывается. Кол-
лектив исследователей под руководством  
Ж. Мейера подчёркивает, что такое всеоб-
щее развитие образования в мире не может 
быть удовлетворительно описано, основыва-
ясь на учёте узконационального контекста, 
который определяется национальными, эко-
номическими, социальными, политическими 
и культурными факторами. Оно требует при-
менения более широких рамок анализа [24]. 
Вследствие этого разработанный Э. Дюркгей-
мом сравнительный метод всё чаще ставится 
под сомнение и заменяется в новейших ис-
следованиях образовательных систем либо 
историческими реконструкциями распростра-
нения и влияния отдельных социокультурных 
идей, либо обобщёнными аналитическими 
исследованиями, посвящёнными анализу 
глобализаторских оценок и транснациональ-
ным моделям взаимодействия [31]. Отметим, 
что, несмотря на довольно типизированный 
взгляд, который содержится в большинстве 
работ второй группы в части влияния глоба-
лизационных процессов на сферу образова-
ния1, они позволяют обнаружить основания, 
способствовавшие успешному переносу 
идеологии сетевого взаимодействия из по-
литической и экономической сфер в сферу 
образовательную. Их внимательный анализ 
позволил отнести к важнейшим факторам 
(основаниям) укрепления сетевого взаимо-
действия в образовании следующие: а) идео-
логические (ценностные, аксиологические); 
б) системно-структурные (институцио-

1  Условно они могут быть подразделены на две 
группы. К исследованиям первой группы можно отнести 
работы «апокалиптического» толка, содержащие резкие 
критические замечания по отношению к происходящим 
интеграционным процессам в области образования, вле-
кущие за собой, по мнению авторов этого направления, к 
утрате своей идентичности, собственных традиций и при-
водящие к некой международной безликой унификации. 
Работы второго толка, «реформаторские», содержат по-
пытку осмысления происходящих изменений в конкрет-
ных национальных системах образования через призму 
обращения к «положительному зарубежному опыту» и 
его безоговорочному переносу на конкретную нацио-
нальную почву. Объединительной чертой и тех и других 
выступает чаще всего попытка анализа современного 
состояния образования через обращение к неоправдан-
но обобщённым образцам. Последние осмысляются  при 
помощи заимствованных из других гуманитарных дисци-
плин методов исследования и терминологического аппа-
рата, которые, по сути, в исследовательском поле срав-
нительного образования начинают функционировать в 
качестве квазитерминоов. Эти квазитерминологические 
понятия не только не обладают достаточной объясни-
тельной силой (например, «европеизация», «вестерни-
зация», «болонизация»), но и отсылают к несуществую-
щим предметам научного исследования («европейская 
система образования», «европеизация российского об-
разования» и др.).

нальные); в) коммуникативные основания. 
Они и способствовали кардинальным изме-
нениям во многих системах образования на 
национальном уровне. 

Идеологические основания (ценност-
ные, аксиологические) постепенной интер-
национализации образования опираются на 
разрабатываемую в этот период концепцию 
всеобщности образования, которая посте-
пенно трансформируется в идеологию раз-
вития культуры и образования (world-level 
developmental cultural account and educational 
ideology [30]). Источником этих идеологий вы-
ступают общеевропейские идеи развития че-
ловека как личности и гражданина, социаль-
ного и политического равноправия граждан, 
светского характера всеобщего образования 2, 
социального прогресса и экономического 
развития, государства как гаранта развития 
всеобщего образования. Высказанные ещё 
в конце XVIII века, эти идеи в полной мере 
становятся основой для модернизации евро-
пейских образовательных систем во второй 
половине XX века, находя конкретные формы 
воплощения в каждой стране при постепен-
ной разработке во второй половине XX века 
типизированной трехступенчатой модели 
среднего образования.

Представляется, что окончательное 
оформление образования в международ-
ную образовательную сеть взаимодействия 
совершается на рубеже XX и XXI столетий. 
Как отмечается некоторыми авторами, в этот 
период существенно меняется вектор взаи-
модействия государства и образования: об-
разование рассматривается не столько как 
подчинённая государству социальная струк-
тура, а скорее как составная часть и основ-
ной инструмент процессов модернизации 
и развития современного государства [18]. 
Идеология модернизации образовательных 
систем постепенно превращается в идеоло-
гию социокультурной модернизации.

В основе системно-структурных (ин-
ституциональных) оснований лежит идео-
логия перехода от элитарности образова-
ния к его массовости и всеобщности на всех 
ступенях образования: начальное, среднее, 
высшее. На протяжении XX столетия она 
официально закрепляется в нормативных 
актах многих стран. Процессы перехода к 
всеобщему образованию сопровождаются в 
большинстве стран в послевоенное время 

2  Отметим в связи с этим, что во многих странах 
и, в частности, во Франции система религиозного като-
лического образования и воспитания и сегодня остаётся 
в структуре образовательной системы как признанный 
структурный элемент, однако она отделяется от государ-
ства.
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структурными изменениями, призванными на 
практике обеспечить широкий доступ к обра-
зованию. Проиллюстрируем это положение 
несколькими примерами системно-структур-
ных изменений, произошедших в этот пери-
од в СССР и ряде зарубежных стран (прежде 
всего, во Франции).

Так, прерванный Великой Отечествен-
ной войной переход от всеобщего начально-
го к семилетнему образованию завершается 
в начале 60-х гг. В 1958 г. Верховный Совет 
СССР принимает закон «Об укреплении свя-
зи школы с жизнью и о дальнейшем развитии 
системы народного образования в СССР», 
который устанавливает в нашей стране все-
общее обязательное восьмилетнее обра-
зование. Однако уже в 1961 г. Программа 
Коммунистической Партии Советского Со-
юза, принятая на XXII съезде партии, провоз-
глашает необходимость всеобщего среднего 
образования. Наиболее важными задачами в 
области народного образования в 60−70-е гг.  
были осуществление в стране всеобщего 
обязательного среднего образования, пере-
ход школы на новое содержание образова-
ния, совершенствование учебного процесса 
и коммунистического воспитания учащихся. 
В июне 1972 г. на основе решений XXIV съез-
да партии ЦК КПСС и Совет Министров СССР 
приняли постановление «О завершении пе-
рехода ко всеобщему среднему образованию 
молодёжи и дальнейшем развитии общеоб-
разовательной школы». Для обеспечения до-
ступа к среднему образованию расширяется 
сеть всех типов учебных заведений: средних, 
средне-профессиональных (ПТУ, ГПТУ), ве-
черних, школ интернатного типа, санаторно-
курортных и специализированных школ. В 
1977 г. всеобщий и обязательный характер 
полного среднего образования закреплён и 
гарантирован Конституцией СССР. Введение 
новых форм высшего образования – очно-за-
очной (вечерней) и заочной – способствует 
расширению доступа к этой форме образова-
ния. Во второй половине XX в. в СССР скла-
дывается моноуровневая унифицированная 
система высшего образования [4; 5; 8; 9]. 
Качество системы среднего и высшего об-
разования становится приоритетным направ-
лением развития советской системы1. Так, 

1  Об этом свидетельствуют принимаемые в 80-е 
годы многочисленные законодательные акты, в частно-
сти, «О завершении перехода ко всеобщему среднему 
образованию молодёжи и дальнейшем развитии обще-
образовательной школы» (1972), «О мерах по дальней-
шему улучшению условий работы сельской общеобра-
зовательной школы» (1973), «Основы законодательства 
Союза ССР и союзных республик о народном образова-
нии» (1973), «О дальнейшем совершенствовании обуче-
ния, воспитания учащихся общеобразовательных школ и 

мобилизующую роль в улучшении качества 
работы учреждений  просвещения сыграло 
постановление ЦК КПСС и Совета Министров 
СССР «О завершении перехода ко всеоб-
щему среднему образованию молодёжи и 
дальнейшем развитии общеобразовательной 
школы» (20 июня 1972 г.). Органам народно-
го образования было предложено завершить 
такой переход к 1975 г. Вводятся новые учеб-
ные планы и программы по всем школьным 
курсам; оборудуется во всех средних школах 
необходимое количество учебных кабинетов, 
создаются новые учебники и учебные мате-
риалы, признаётся необходимость проверки 
качества знаний учащихся не только в рамках 
выпускных, но и годовых экзаменов. Экспери-
ментальные площадки такого контроля зна-
ний по окончании пятого, шестого, седьмого 
классов создаются во многих школах евро-
пейской части СССР в 1974–1978 гг.

В «Основах законодательства Союза 
ССР и союзных республик о народном об-
разовании» закрепляются основные принци-
пы советского образования: равенство всех 
граждан в получении образования независи-
мо от расовой и национальной принадлеж-
ности, пола, отношения к религии; обязатель-
ность образования для всех детей и подрост-
ков; государственный и общественный харак-
тер всех учебно-воспитательных учреждений; 
свобода выбора языка обучения (на родном 
языке или на языке другого народа СССР); 
бесплатность всех видов образования, а так-
же единство системы народного образования, 
преемственность всех типов учебных заведе-
ний, обеспечивающих возможность перехода 
от низших ступеней обучения к высшим. По-
следние – принципы единства и преемствен-
ности – оказались в фокусе реформирова-
ния российской школы в 90-х гг. Разделяем 
мнение М. В. Богуславского, который даёт 
следующую оценку реформам российского 
образования в 90-е гг.: «…начался отход от 
единого типа учебных заведений, осущест-
влялась разработка вариативных учебных 
планов. <…> Педагоги обрели свободу твор-
чества, существенно усилились демократи-
ческие черты в управлении народным обра-
зованием. Однако в целом реформа в 90-е гг. 
привела к серьёзной разбалансировке и дис-
гармонии в организации и материальном обе-
спечении учебно-воспитательного процесса» 
[1, c. 44]. Таким образом, российские рефор-
мы начала 2000-х гг. преследовали не только 
возможность интеграции в европейское обра-
зовательное пространство, но, как представ-
ляется, прежде всего, обретение утерянных в 
подготовки их к труду» (1977) и др.



177176

гуманитарный вектор. 2013. № 2 (34) Культурология

90-е гг. структурных принципов единства, ба-
ланса, преемственности.

В зарубежных странах в период с XVII 
по XVIII вв. в связи с возросшим влиянием 
светского образования основной формой 
обучения стала школа классического типа, 
ориентированная на изучение гуманитарных 
дисциплин, древних языков, литературы. В 
разных странах традиционной становится 
трёхступенчатая структура:

– в Германии: начальная; городская (ла-
тинская) школа (в дальнейшем – реальное 
училище); гимназия;

– в Англии: начальная; грамматическая 
и публичная (пансионаты для детей элиты 
общества) школы;

– во Франции: начальная; коллеж и ли-
цей;

– в США: начальная; грамматическая 
школа и академия.

В XX веке укрепляются основы обяза-
тельного бесплатного начального обучения и 
платного государственного среднего образо-
вания во многих странах мира (за исключе-
нием США и Франции: в США действует госу-
дарственная система бесплатного обучания 
до 16-18 лет, во Франции обучение в средней 
школе стало частично бесплатным с начала 
1940-х гг.).

К началу XX в. во Франции была практи-
чески ликвидирована неграмотность, и важ-
ной вехой в этом процессе стало принятие 
закона 1934 г. «Об обязательном обучении 
детей» до 14 лет. Отметим, что складываю-
щаяся во Франции в XX в. система школьного 
образования – начальная, неполная средняя 
школа (коллеж), полная средняя школа (ли-
цей), система профессионально-техническо-
го образования – лицеи профессионального 
обучения, классы дополнительной професси-
ональной подготовки, классы ученичества –  
способствуют существенному расширению 
доступа к среднему образованию, гаранти-
рованное получение которого закрепляется 
законодательно «Законом об образовании» в 
1989 г., т.е. позже, чем в России. В качестве 
особенности французской системы среднего 
образования второй половины прошедшего 
столетия отметим сохранение т.н. «тупико-
вых» образовательных структур – классы 
ученичества, – которые не давали прямого 
доступа к продолжению обучения на высшей 
ступени обучения, а требовали дополнитель-
ного предварительного обучения в течение 
трёх лет в лицее. В системе высшего образо-
вания Франции вторая половина двадцатого 
столетия отмечена разработкой идей много-
уровнего обучения. Вводится начальная сту-

пень высшего образования – двухгодичное 
обучение основам научного знания (праобраз 
бакалавриата), с возможностью получения 
диплома об общем университетском обра-
зовании (DEUG – diplôme études générales 
universitaires). Вторая ступень высшего уни-
верситетского образования длилась 3-4 года 
и включала следующие профили: литературу 
и гуманитарные науки (lettres et sciences hu-
maines), право (droit), точные науки (sciences), 
экономические науки (sciences économiques), 
медицину (médecine) и др. Каждый профиль 
предоставлял в дальнейшем возможность 
продолжения высшего образования, разви-
вая дополнительную сложную систему ди-
пломирования специалистов (DEA, DESS, 
DUT и др.). Эта сложная система совмещала, 
по сути, функции высшей ступени обучения 
и системы дополнительного образования, ду-
блируя последнюю. 

Работы Боли, Рамиреса, Мюллера и др. 
[16; 26], а также приведённые выше данные 
убеждают, что расширение доступа к образо-
ванию на всех его ступенях обучения сопро-
вождалось во второй половине двадцатого 
столетия постепенным распространением 
международно признанной модели школь-
ного образования. Эта трёхступенчатая мо-
дель – начальное, неполное среднее, полное 
среднее образование – начинает выступать 
как своеобразный стандарт и шкала оценки 
проводимых в различных странах преобра-
зований в сфере образования. Она родилась 
вследствие систематизации опыта функцио-
нирования систем образования большинства 
европейских держав, в которых она склады-
валась постепенно на протяжении XIX и XX 
столетий. Система высшего образования не 
обладала к началу осуществления Болонско-
го процесса такой типизированной моделью, 
поэтому именно структурирование системы 
высшего образования стало стержнем про-
грамм Болонского процесса.

Таким образом, как российская, так и 
французская системы образования харак-
теризуются в конце XX века процессами си-
стемно-структурной диверсификации, кото-
рая начинает ощущаться как избыточная, ме-
шающая гибкому и успешному функциониро-
ванию соответствующих систем образования. 
Как было показано выше, такая избыточная 
диверсификация была вызвана к жизни в Рос-
сии и Франции совершенно различными соци-
окультурными и политическими причинами. 

Коммуникативные основания. Отметим, 
что распространение идеологии социокуль-
турной модернизации стало возможным бла-
годаря параллельному становлению между-
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народной системы коммуникации (в том 
числе и научной), развивающейся со второй 
половины двадцатого века при участии боль-
шого количества международных организа-
ций и комиссий, перечисленных выше. Эти 
организации обеспечивают разработку, пу-
бликацию и распространение многочислен-
ных идей и моделей в области международ-
ной политики образования. Ряд современных 
исследователей [14; 29] отмечает, что сло-
жившаяся система международной научной 
коммуникации если не сразу, то очень быстро 
развивает отношения иерархической орга-
низации, противопоставляющей центр и пе-
риферию, центральных (метропольных) и 
периферийных участников международной 
коммуникации. Как показывает опыт разви-
тия международной системы научной комму-
никации, во временнóй перспективе измене-
ниям подвержены обе зоны. Так, если до 90-х 
гг. двадцатого столетия центральное место 
в международной коммуникации, посвящён-
ной проблемам образования, принадлежало 
западноевропейскому пространству, то в на-
стоящее время центральное место в этом 
коммуникативном процессе занимает англо-
американская географическая зона; возрас-
тающий научный потенциал демонстрируют 
азиатская, латиноамериканская и североев-
ропейская зоны [2]. 

Существенные изменения претерпева-
ет и периферийная зона, участники которой 
активно стремятся к центру. Для достижения 
этой цели периферийными участниками на-
учной коммуникации создаются собственные 
сети научного взаимодействия [14]. Произо-
шедшие в центральной зоне смещения со-
провождаются в настоящее время сменой со-
циетальной парадигмы образования как со-
циального блага парадигмой экономического 
осмысления образования. В связи с этим и 
образование, и наука начинают осмысляться 
не только как финансовоёмкие социальные 
сферы, требующие для своего существо-
вания и развития финансовых средств. В 
начале XXI столетия они всё чаще рассма-
триваются как «производственные сферы», 
способные производить рыночный продукт; 
последний, как и любой другой, имеет свою 
стоимость на рынке производимых ценно-
стей. В рамках этого развивающегося под-
хода центральные акторы международной 
образовательной сети получают возможность 
производить, легитимизировать, распростра-
нять и контролировать производимые в мире 
научные знания. Нельзя не заметить, что воз-
можность интерпретации образования и нау-
ки как конкурентного поля коммерческих про-

дуктов усиливается в период экономического 
кризиса. 

Большинство сравнительных работ в 
области образования начала XXI в. посвя-
щены обсуждению экономических вопросов 
образования. Терминологический аппарат 
экономики (экономика образовательных си-
стем, проблемы менеджмента и качества 
образования, рынок образовательных услуг, 
стоимость образовательных услуг, игроки на 
рынке образовательных услуг и др.) перено-
сится в исследовательское поле сравнитель-
ного образования как академической дисци-
плины. Научные работы этого направления 
опираются на экспериментальные методы 
исследования, заимствованные из экономики 
и экспериментальной психологии. В связи с 
этим многие зарубежные учёные отмечают, 
что результаты данной группы исследований 
направлены не столько на разработку мето-
дологических основ сравнительного образо-
вания, сколько на то, чтобы убедить миро-
вое сообщество в универсальном характере 
представляемых процессов, а также в валид-
ности получаемых в ходе таких исследований 
результатов [25]. Изучение опыта присвоения 
и адаптации международных образователь-
ных моделей [21] показывает, что отношения, 
обнаруживаемые на национальных уровнях 
между конкретной системой образования и 
моделями его модернизации и развития, де-
кларируемые на международном уровне, на-
много сложнее, нежели это представлено в 
большинстве работ экономического и поли-
тологического направлений; эти отношения 
затрагивают все перечисленные выше аспек-
ты – системно-структурный, идеологический, 
коммуникативный. 

Необходимо заметить, что названные 
выше аспекты во временнóй перспективе всё 
больше разворачиваются как процессы, об-
наруживающие не только отношения взаимо-
зависимости, но и самостоятельности. В этом 
случае каждый из выделенных нами выше 
аспектов в качестве ризоморфного объек-
та развивает свои собственные социальные 
сети взаимодействия и выстраивает свои 
собственные системно-структурные, идеоло-
гические, коммуникативные отношения, т. е. 
приобретает существенную независимость от 
других процессов. Иллюстрацией к данному 
тезису может служить, например, довольно 
самостоятельное восприятие системно-струк-
турных процессов и процессов научной ком-
муникации, происходящих сегодня в мире –  
каждый из них выстраивает свою собствен-
ную системно-структурную, идеологическую 
и коммуникативную сеть. Для этого доста-
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точно обратиться к сайтам соответствующих 
международных акторов. 

Так, системно-структурная деятель-
ность в рамках Болонского соглашения под-
держивается сетью организаций, в которые 
входят: Рабочая группа контроля за внедре-
нием в систему образования кредитной си-
стемы, Рабочая группа контроля реализации 
программы студенческой мобильности, Рабо-
чая группа контроля реализации мобильно-
сти магистрантов, Рабочая группа контроля 
по реализации программы обучения в тече-
ние жизни и др. (http://www.ehea.info/).

Международная научная коммуника-
ция поддерживается сетью сложившихся в 
разное время профильных международных 
организаций (например, Международная пе-
дагогическая академия, Ассоциация вычис-
лительной техники, Европейское математи-
ческое общество, Международный географи-
ческий союз и др.), а также новыми наукоме-
трическими базами данных, действующими 
на национальном (например, российский ин-
декс научного цитирования – РИНЦ) и между-
народном уровнях (например, база данных 
Thomson Reuters и Elsevier).

Стержнем идеологической составляю-
щей современного международного процес-
са интеграции образовательных систем вы-
ступает программа «Образование для всех 
– ОДВ». Она реализуется ЮНЕСКО с 2000 г. 
и обнаруживает сложную внутреннюю струк-
туру процессов, происходящих в её рамках, 
которые «высвечиваются» уже в самих на-
званиях ежегодных докладов комиссии ЮНЕ-
СКО, приводимых ниже: 

2002 г. – «Образование для всех: Следу-
ем ли мы намеченному курсу?»;

2003/2004 – «Равноправие полов и до-
ступность образования»;

2005 – «Императив качества»;
2006 – «Грамотность: жизненная необхо-

димость»;
2007 – «Раннее детство»;
2008 – «Образование для всех к 2015 

году: Добьемся ли мы успеха?»;
2009 – «Преодоление неравенства: важ-

ная роль управления»;
2010 – «Охватить обездоленных»;
2011 – «Скрытый кризис: вооружённые 

конфликты и образование»;
2012 – «Образование и компетентность 

молодых».
Остановимся подробнее на некоторых 

аспектах проблемы образования для всех, 
представленных в докладе «Преодоление 
неравенства: важная роль управления» [11].

В преамбуле к докладу 2009 г. «Преодо-
ление неравенства: важная роль управле-
ния» выражается огромная обеспокоенность 
состоянием многих проблем современного 
образования. Отмечается, что, несмотря на 
ранее взятые обязательства, многие страны 
могут оказаться не в состоянии обеспечить 
доступ к образованию всем категориям насе-
ления к 2015 году, ввиду того, что прогресс в 
разных странах носит медленный и неравно-
мерный характер. Несмотря на то, что ряд 
беднейших стран достигли впечатляющих 
успехов в области обеспечения начального 
образования, и гендерного паритета, а в ряде 
развитых стран успешно устраняется геогра-
фический диспаритет в доступности образо-
вания, сегодня очень многие дети получают 
начальное образование такого низкого каче-
ства, что не в состоянии впоследствии про-
должить своё образование на средней ступе-
ни обучения. В преамбуле отмечается также, 
что среди препятствий на пути прогресса в 
области образования служат глубоко укоре-
нившиеся и сохраняющиеся диспропорции, 
являющиеся следствием различного уровня 
жизни обучаемых, частой дискриминацией 
по половому, этническому и географическому 
признакам. Признаётся, что сутью програм-
мы действий в области образования для всех 
(ОДВ) должны стать вопросы равенства до-
ступа к образованию. Анализ показывает, что 
важную роль надлежит сыграть реформам в 
области финансирования и управления. От-
мечаемая в докладе стагнация финансовой 
помощи, выделяемая на цели образования 
во многих странах, вызывает серьёзную 
обеспокоенность его перспективами в боль-
шом числе стран. В связи с этим совершен-
но очевидно, что для обеспечения ОДВ эту 
ситуацию необходимо изменить. Особенно 
подчеркивается необходимость разработки 
национальных образовательных политик, ос-
новывающихся на учете интересов малообе-
спеченных слоёв населения [11,с. 5].

В докладе также отмечается парадок-
сальное явление стабильности числа без-
грамотных и малограмотных взрослых в 
развитых западноевропейских странах. 
Несмотря на то, что в этих странах школь-
ное образование является повсеместным, 
а всеобщее начальное образование (ВНО) 
было обеспечено государствами этих стран 
уже к началу 19 века, международные и на-
циональные исследования в области грамот-
ности взрослых, проводимые в этих странах, 
выявляют наличие существенных очагов не-
грамотности и (или) низкого уровня грамотно-
сти. Международные оценки показывают, что 
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в этих странах проживают значительные груп-
пы, характеризуемые низким уровнем ключе-
вых показателей грамотности. Так, оценка, 
проведённая во Франции в 2004–2005 гг., по-
казала, что с проблемами в области грамот-
ности сталкиваются 3,1 млн взрослых фран-
цузов трудоспособного возраста, причём око-
ло 59% из этого числа составляют мужчины 
[27]. В Нидерландах около 1,5 млн взрослых 
относятся к категории функционально негра-
мотных, причём примерно 1 млн из них – это 
представители местного населения, говоря-
щие на голландском языке. Одна четверть 
жителей, говорящих на голландском языке, 
почти полностью неграмотна, а один из десяти 
взрослых голландцев имеет лишь наимень-
ший уровень грамотности. Авторы доклада 
справедливо подчёркивают, что сегодняшняя 
неграмотность взрослых является следствием 
отказа им в образовательных возможностях 
в прошлом, а показатели неграмотности за-
втрашнего дня будут отражать сегодняшние 
формы доступа к обучению. В условиях по-
стоянного расширения формального образо-
вания число молодых людей (в возрасте 15− 
24 лет) в мире, не обладающих навыками 
грамотности, сократилось с 167 млн в 1985− 
1994 гг. до 130 млн в 2000−2006 гг. Вместе 
с тем, национальные уровни грамотности 
скрывают значительные диспропорции вну-
три стран. Эти диспропорции связаны с дей-
ствием таких факторов, как пол, нищета, ме-
сто жительства, инвалидность и др. 

Далее в докладе отмечается, что для пре-
одоления проблемы неравенства требуются 
эффективное и решительное управление со 
стороны правительств и наличие государ-
ственного сектора, обладающего достаточ-
ными людскими и финансовыми ресурсами 
для ликвидации неблагоприятных условий. В 
широком смысле управление означает про-
цессы, политику и институциональные меры, 
объединяющие многих участников в области 
образования. Оно определяет ответствен-
ность национальных и региональных акторов 
образования в таких областях, как финансы, 
организация деятельности и регулирование 
проблем образовательных институтов [11, 
с. 6]. Особого внимания заслуживает и сле-
дующий вывод комиссии: «Создание почти 
рыночных условий в области образования 
и быстрое появление частных провайде-
ров с низкой стоимостью услуг не решает 
коренные проблемы обеспечения доступа, 
справедливости или качества образования. 
Хотя в обеспечении образовательных услуг 
свою роль играют многие участники, нет 
замены для надлежащим образом финанси-

руемой и эффективно управляемой государ-
ственной системы образования» [11, с. 25]. 
Иными словами, комиссия предлагает при-
знать пределы рыночных отношений и кон-
куренции, которые сложились в настоящее 
время в образовании.

Перечисленные выше проблемы в обла-
сти обеспечения образования для всех могут 
быть сведены к одной – проблеме диспари-
тета возможностей, сложившегося в разных 
национальных системах образования, в силу 
исторических, социокультурных, политиче-
ских, экономических причин. Приводимые в 
докладе данные свидетельствуют о том, что 
этот диспаритет продолжает существовать и 
сегодня не только как «исторический реликт», 
но и как результат различия разрабатыва-
емых ближайших перспективных мер, об-
разовательных политик, имеющих в разных 
странах разную эффективность в устранении 
старых и возникающих новых проблем. 

Совершенно очевидно, что приведённые 
выше данные свидетельствуют о впечатляю-
щих темпах международной интеграции об-
разовательных систем. Вместе с тем, во мно-
гих работах указывается и на противополож-
ный интегративному процесс усиливающейся 
дифференциации социальных систем, в том 
числе систем образования. Как указывают 
многие исследователи, дифференциация со-
циальных систем является следствием необ-
ходимости учёта специфически националь-
ных характеристик: определённой социаль-
ной стратификации конкретного общества, 
рынка труда, его квалификационных характе-
ристик, складывающихся в конкретных стра-
нах административных рычагов принятия ре-
шений и многих других [13; 19; 20]. Растёт и 
количество работ, в которых констатируется 
диалектический характер связи процессов 
социальной интеграции, осуществляемых на 
сверхнациональном уровне, с процессами 
социальной фрагментации, сопровождающи-
ми интегративные процессы на националь-
ном и региональном уровнях [23]. Некоторы-
ми авторами подчёркивается, что процессы 
фрагментации социального континуума на 
национальном и региональном уровнях не 
только сопровождаются, но и стимулируют-
ся процессами международной интеграции. 
Дополнительным доказательством этому 
выступает в настоящее время сохранение и 
усиление процессов языковой, этнической и 
культурной диверсификации [28]. Эту же ло-
гику развития демонстрируют и современные 
процессы в области образования.

Нельзя не согласиться с мнением  
Ю. Шривера, известного немецкого компара-
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тивиста в области образования, который от-
мечает, что глобализационные процессы не 
могут быть вписаны в некую линейную схему 
эволюционного развития образовательных 
систем – от конкретной национальной к не-
кой общемеждународной, унифицированной, 
единой схеме [30]. Современным процессам 
интеграции образовательных систем прису-
щи скорее разнонаправленные качества, ко-
торые могут быть описаны при помощи сле-
дующих антиномий:

– структурная, идеологическая и комму-
никативная интеграция на международном 
уровне / структурная, идеологическая и ком-
муникативная диверсификация на уровне на-
циональном;

– массовое распространение на между-
народном уровне / индивидуальная рецеп-
ция, обработка и усвоение в соответствии с 
конкретным социокультурным и политиче-
ским контекстом на национальном уровне.

Таким образом, современные интегра-
тивные процессы в области образования ха-
рактеризуются, с одной стороны, неким обоб-
щающим абстрактным универсализмом рас-
пространяемых моделей на международном 
уровне, а с другой стороны, реализуемыми 
реальными структурными моделями, разра-
батываемыми в конкретной социокультурной 
общности в определённый отрезок времени. 

Всё сказанное выше позволяет осмыс-
лить поиск методологических основ срав-

нительных исследований в области образо-
вания следующим образом. Анализ взаимо-
действия образования и процессов модер-
низации и общественного развития намного 
сложнее, нежели это представлено в глоба-
лизаторских работах, опирающихся на ис-
следовательские методы, заимствованные из 
экономики, политологии, социальной психо-
логии. По нашему мнению, этот анализ дол-
жен сочетать анализ международного макро-
контекста развития процессов модернизации 
образования и анализ сугубо национальных 
форм и стратегий рецепции и трансформации 
предлагаемых международных моделей, по-
мещённых в конкретный социально-истори-
ческий и культурный контекст. Такой подход, 
как представляется, позволит избежать не-
оправданных обобщений. Исторический опыт 
развития любых социальных систем, в том 
числе и систем образования, показывает, что 
усвоение международных реформаторских 
идей на национальном и региональном уров-
нях всегда сопровождается их адаптацией и 
интерпретацией1, обнаруживая многочислен-
ные конкретные варианты. При этом некото-
рые из них могут стать основой для создания 
других типизированных вариантов. В связи с 
этим полагаем, что ценность сопоставитель-
ных работ в области сравнительного образо-
вания состоит в умелом анализе бесконечно 
сложной действительности, обнаруживаемой 
за обобщенными схемами развития.
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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 сквоз-

ную нумерацию в пределах статьи, обозначаемую арабскими цифрами (например, табли-
ца 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 переносы. В ячейке таблицы в конце предложения точка не ставится.

Черно-белые рисунки (графики, диаграммы – формат Excell, схемы, карты, фото-
графии) со сквозной нумерацией (арабскими цифрами) и везде обозначаются сокра-
щённо (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 подрисуночные подписи прилагаются отдельным спи-
ском в конце статьи.

Объём рисунков не должен превышать ¼ объёма статьи.

Материалы, не соответствующие предъявленным требованиям, к рассмотре-
нию не принимаются. 

Материалы публикуются в авторской редакции. За точность содержания цитат 
и ссылок ответственность несут авторы.

Пакет документов, необходимый для опубликования ма-
териалов, отсылается по адресу:

672007, г. Чита, ул. Бабушкина, 129.
Забайкальский государственный университет, для «Объединенной 

редакционной коллегии научных журналов ЗабГУ».  
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