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НАУКА И ФИЛОСОФИЯ
SCIENCE AND PHILOSOPHY

УДК 101
ББК 87

Светлана Михайловна Виноградова, 
доктор политических наук, профессор, 

Санкт-Петербургский государственный университет 
(199034, Россия, г. Санкт-Петербург, 

Университетская набережная, 7/9), 
e-mail: vinogradovasm@inbox.ru

Философские аспекты научного творчества
Вопросы творчества привлекают представителей многих сфер научного знания. Особое место эта про-

блематика занимала и занимает в философских трудах. Их авторы стремились и стремятся выявить те сущ-
ностные характеристики, которые отличают творчество от репродуктивных форм человеческой деятельно-
сти, хотя грань здесь обнаружить бывает сложно. Исследования, направленные на осмысление феномена 
творчества, очень разнообразны по своей содержательной направленности, но большую часть этих работ 
объединяет стремление раскрыть всю полноту возможностей человека, сделать акцент на созидательном 
начале, присущем человеку. Конечно, изучение творчества не может привести к производству гениев в мас-
совом масштабе. Но оно, несомненно, может помочь нам полнее раскрыть способности личности, увидеть 
особенности креативного потенциала человека, помочь ему в процессе самоактуализации. Это особенно 
важно для тех, кто занимается научной деятельностью. Поэтому наша статья нацелена на то, чтобы в об-
щих чертах проследить динамику философских представлений о научном творчестве, таланте, гениально-
сти, особенностях творческого процесса в научной деятельности. В статье рассматриваются классические 
и неклассические подходы к творчеству. Прослеживаются изменения в осмыслении феномена творчества, 
связанные со сменой эпох и исследовательских парадигм.

Ключевые слова: творчество, философия, способности, талант, креативность, наука, научная дея-
тельность, личность, самоактуализация.

Svetlana Mikhailovna Vinogradova,
 Doctor of Political Science, Professor, 

St. Petersburg State University 
(Universitetskaya nab. 7/9, St. Petersburg, 199034 Russia),

e-mail: vinogradovasm@inbox.ru

Philosophical Aspects of Scientific Work
Creativity attracts representatives from many fields of scientific knowledge. This issue has taken a special place 

in philosophers’ works. The authors have been trying to identify those essential characteristics that differentiate 
creativity from the reproductive forms of human activity, although the line here is difficult to detect. Studies aimed 
at understanding the phenomenon of creativity are certainly very diverse in their content. But most of these works 
are united by the desire to reveal the fullness of human possibilities, to focus on the creative beginning inherent in 
the person. The study of creativity may indeed not lead to the production of genii on a mass scale. Nevertheless, 
it certainly can help us to disclose a person’s ability to see the features of a man’s creative potential, to help him 
in the process of self-actualization. This is especially important for those who are engaged in scientific activities. 
Therefore, our article aims to broadly follow the dynamics of philosophical ideas about scientific creativity, the talent, 
the genius, the peculiarities of the creative process in science. The article deals with classical and non-classical 
approaches to creativity. The author traces changes in understanding the phenomenon of creation associated with 
the change of eras and research paradigms.

Keywords: art, philosophy, abilities, talent, creativity, science, scientific activity, personality, self-actualization.

© Виноградова С. М., 2016
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Проблема творческих, прежде всего по-
знавательных, возможностей человека во все 
времена привлекала интерес мыслителей. 
В философии Сократа человек, сущность 
которого составляет душа, «psyché», был на-
делён интеллектуальной и моральной актив-
ностью. Платон говорил об устремлённости 
человека к высшему созерцанию мира, об 
одержимости, которая (в современном пони-
мании) связана с творческим вдохновением 
и проявляется в личном дéлании, позволя-
ющем людям проявить свою причастность 
к созиданию мира. По Аристотелю, благо че-
ловека состоит в развитии его души, которая 
представляет собой, прежде всего, активный 
интеллект [25, с. 155,156]. В мыслительных 
процессах этот великий философ Античности 
выделял не только рациональные компонен-
ты, но и интуицию – «улавливание интеллек-
том первоначал» [25, с.164]. В Древней Гре-
ции «античная наука стала развиваться не по 
пути накопления разрозненных наблюдений 
и знаний прикладного характера, а оформи-
лась как последовательный рациональный 
проект, нацеленный на постижение устрой-
ства мира, его характеристик и закономерно-
стей» [32, c. 449].

Что касается раннехристианского и сред-
невекового взгляда на творчество, то он 
связан с формированием теоцентрической 
картины мира. Пытаясь расшифровать тай-
ный смысл Священного Писания, Августин 
Блаженный в тринадцатой книге Исповеди 
интерпретировал слова «растите и множи-
тесь» как призыв к духовному совершенству. 
Размышляя о природе вещей, он соотносил 
чувственные образы с «порождением вод», 
т. е. с плотским началом. Земля, пишет Авгу-
стин, «наполняется порождениями людей», 
в том числе рвением к знанию, и «владыче-
ствует над ней разум» [3, с. 412, 413].

Не менее важным для понимания места 
и роли человека в христианском мире было 
изменение представлений о времени. В ран-
ней христианской историософии активно раз-
рабатывается идея исторического процесса. 
Так, для Августина Блаженного время, по-
нимаемое как жизнь души, воссоединяется 
с вечностью через историческое свершение. 
Человек в понимании средневековых мысли-
телей становится не просто объектом творе-
ния, но и участником «всемирно-историче-
ской драмы, в ходе которой решается судь-
ба мира и судьба его индивидуальной души 
[11]. Происходит переосмысление понятия 
«гений»: «Вкладом Средневековья в понятие 
“гений” было восприятие творческого акта как 

некого вызова божеству, причём не без уча-
стия демонических сил (в религиозном пони-
мании)» [21, с. 13]. Принадлежность человека 
двум природам – земной и божественной, для 
Данте Алигьери, считавшегося последним 
поэтом Средневековья и первым поэтом Воз-
рождения, обусловливала значимость само-
стоятельности земного пути человека, а зна-
чит, и его деяний.

В эпоху Возрождения достигает небы-
валого развития идея активной творческой 
личности. Николай Кузанский, которого назы-
вали предтечей Нового времени, эпохи науки 
и техники, провозгласил, что человек может 
уподобиться Богу посредством творческой 
деятельности своего ума. Человек Ренессан-
са, с точки зрения представителей гумани-
стической интеллигенции, не просто являет 
собой микрокосм, объединяющий разнообра-
зие и противоречия мира, а «сам лепит свой 
образ согласно заранее выбранной форме» 
[26, с. 272]. Одновременно, созданное гума-
нистами и, по их представлениям, располо-
женное между реальной и небесной жизнью 
«третье царство», становится сферой не 
только самосовершенствования личности, но 
и пространством культурного творчества.

Для художника, поэта, философа и по-
литика эпохи Возрождения ориентация на 
высшие ценности была неотделима от прак-
тической деятельности, результаты которой 
должны быть сохранены историей. Ренессанс 
даёт нам множество примеров небывалого 
доселе единства духовных и практических 
начал в жизни человека. Согласно воззрени-
ям Леонардо да Винчи главное в творческой 
деятельности – производство нового и не-
прекращающееся движение к неизведанному 
[23, с. 46, 142, 158].

Реформация, или, как её иногда назы-
вают, Северное Возрождение, предъявила 
к творчеству свои требования, которые были 
соотносимы со знаменитым призывом «сей-
час и теперь». Приоритетность преуспеяния 
в этом, а не в потустороннем мире диктовала 
необходимость прагматического, нацелен-
ного на конкретный результат действия. Эта 
традиция сохранится и в будущем, уже в но-
вое время. Взгляд на творчество как на изо-
бретательство в определённой степени был 
присущ и Просвещению. 

В эпоху Просвещения, когда централь-
ным, смыслообразующим компонентом куль-
туры становится экспериментально выве-
ренное знание, понятие творчества получает 
дальнейшее развитие. Возрастает интерес 
к научному творчеству, что объясняется уси-
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лением позиций науки в жизни общества: 
«За те сто пятьдесят лет, которые отделяют 
Коперника от Ньютона, меняется не только 
образ мира. С этим изменением связано и из-
менение – также медленное, мучительное, 
но неуклонное – представлений о человеке, 
о науке, о человеке науки, о научном поис-
ке и научных институтах, об отношениях 
между наукой и обществом, между наукой 
и философией и между научным знанием 
и религиозной верой» [27, с. 43–44]. Таким 
образом, шло формирование оснований для 
постепенного обособления научного творче-
ства как самостоятельного вида человече-
ской деятельности.

Правда, не все просветители видели в на-
уке непременный залог общественного про-
гресса. Так, Ж.-Ж. Руссо считал её «отчуждён-
ным знанием», способствующим порождению 
неравенства между людьми. Тем не менее, 
значительная часть мыслителей эпохи Про-
свещения признавала исключительную роль 
науки и творческой личности в историческом 
процессе. А. Р. Тюрго связывал прогресс чело-
вечества с развитием науки и искусств, а так-
же с распределением среди различных наро-
дов талантов и гениев, открывающих новые 
горизонты разума. История науки, с его точки 
зрения, должна быть включена в историю фи-
лософии [22, с. 137,140]. По мнению отече-
ственного исследователя А. П. Огурцова в фи-
лософию науки внёс существенный вклад ещё 
один знаменитый представитель французско-
го Просвещения – Даламбер, обозначивший 
её основополагающий компонент – принцип 
достоверности [22, с. 134].

В поле зрения философов-просветите-
лей оказались и те качества, которыми дол-
жен обладать учёный. Согласно воззрени-
ям аббата Э. Б. де Кондильяка творческие 
способности рассматриваются не как некая 
данность, дарованная свыше, а являются 
результатом опыта и воспитания. Развитие 
ума, по Даламберу, предполагает наличие 
трёх способностей – памяти, рассудка и во-
ображения. Существенное внимание было 
уделено просветителями методам научного 
исследования. К примеру, Д. Дидро причис-
лял к ним наблюдение, размышление и экс-
перимент [22, с. 138]. Исследуя процессы 
формирования образа науки в просветитель-
ском сознании, А. П. Огурцов обращается 
к трудам известного французского астронома 
Ж.-С. Байи, погибшего в годы Великой фран-
цузской революции. Этот учёный утверждал, 
что прогресс разума зависит от «упражнения 
способностей человека» [22, с. 208].

Институциализация науки во Франции, 
в определённой степени вызванная соз-
данием Парижской академии наук, содей-
ствовала и тому, что начал меняться статус 
учёного, которого понемногу начинали вос-
принимать как человека, осуществляющего 
определённый вид оплачиваемой деятель-
ности и состоящего на службе у государства 
[22, с. 228]. В эпоху Просвещения возрос 
интерес к личности учёного. Возник особый 
биографический жанр: элоги – «похвальные 
слова, поизносившиеся обычно после смерти 
учёного – члена Академии наук» [22, с. 204]. 
Обращение к личности исследователя, его 
биографии и профессиональным свойствам, 
на наш взгляд, стало важной предпосылкой 
дальнейшего, более углублённого изучения 
научного творчества.

В произведениях представителей не-
мецкой классической философии творче-
ство выступает как базисный элемент позна-
ния: «В философских концепциях И. Канта и  
Г. Гегеля были впервые поставлены пробле-
мы активного, творческого характера созна-
ния человека и специфики законов, действу-
ющих в обществе, по сравнению с законами 
природы» [16].

Интересны выводы И. Канта о научном 
творчестве. Смысл науки и собственной на-
учной деятельности великий немецкий учё-
ный видит в служении человеку [10]. В кон-
тексте теории творчества особую важность 
приобретают рассуждения И. Канта о вооб-
ражении, которое он считает одним из источ-
ников знания. И. Кант предостерегает нас от 
научного тщеславия, исследовательской од-
носторонности, а также от неумения или не-
желания ставить перед собой высокие цели. 
И. Канту принадлежит классификация чело-
веческих дарований, к которым он относит ге-
ний, талант и прилежание. По мысли велико-
го немецкого философа наиболее ярко чело-
веческая гениальность проявляется в худо-
жественном творчестве как целесообразной 
деятельности, отличной от сугубо природных 
явлений и по своему эстетическому наполне-
нию несопоставимой с другими видами чело-
веческой активности.

Вместе с тем, идеи Канта о гениально-
сти, несомненно, справедливы не только по 
отношению к художественному творчеству: 
эстетика выступает важной составляющей 
такой всеобъемлющей сферы, как культура. 
Эстетическое начало может быть представ-
лено в процессах познания, воспитания и во 
многих других [13]. Действительно, нельзя 
точно установить какую-либо единственную 
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область постижения мира, к которой относят-
ся размышления Канта о том, что «Гений сам 
не может описать или научно показать, как он 
создаёт своё произведение» [17, с. 323–324].

Кантовское идеи о гениальности оказа-
ли огромное влияние на мировую философ-
скую культуру. В концепции Шеллинга речь 
идёт о творческом характере воображения, 
о единстве сознательного и бессознательно-
го, о связи гениальности и природных начал, 
создающих мир «по наитию». Такое литера-
турное и философское движение, как роман-
тизм, с одной стороны, впитало в себя идеи 
Канта и Шеллинга, а с другой, – продемон-
стрировало иной подход к проблеме гениаль-
ности и творчества. Но, говоря о романтизме, 
нельзя не остановиться ещё на одном лите-
ратурно-общественном движении, возник-
шем в Германии и ставшем его провозвест-
ником: это «Буря и натиск» (70-е гг. XVIII в.). 
Оно прославилось именами Иоганна Готфри-
да Гердера, Фридриха Шиллера, Иоганна 
Вольфганга Гёте.

Гердер, внесший огромный вклад в раз-
витие философии истории и становление 
представлений о многообразии культур, 
смысл творчества видел в свободном вдох-
новении и национальной самобытности.

Отношение Ф. Шиллера к наследию 
И. Канта и философии как таковой было до-
статочно сложным, что отразилось в эстети-
ческих воззрениях поэта: с одной стороны, 
они базировались на кантианской традиции, 
с другой – в них нашёл выражение бунтар-
ский дух Шиллера, полагавшего, что искус-
ство способно решить важные обществен-
но-политические проблемы. Гения, согласно 
взглядам Шиллера, отличает свобода и не-
посредственность в следовании «безыскус-
ственной природе» [9].

Философские и эстетические взгляды 
И.-В. Гёте органично вписывались в широ-
кую картину мира, созданную этим великим 
поэтом, естествоиспытателем и философом. 
Вопросы творчества занимают особое место 
в эстетике И.-В. Гёте. Энциклопедическая об-
разованность и всесторонняя одарённость 
открыли ему многие тайны творчества, кото-
рые он связывает с предвосхищением – ан-
тиципацией, создающей «живое ощущение 
жизни» [5]. Благодаря антиципации, гений 
получает возможность не только смотреть, 
но и видеть, а также становится обладателем 
огромной продуктивной силой, воплощённой 
в действии. В художественных произведени-
ях Гёте, прежде всего в «Фаусте», наивыс-
шее счастье человек обретает в творческом, 

созидательном служении людям. Вильгельм 
Мейстер – герой многотомного романа Гёте, 
посвящённого проблеме становления лично-
сти, воспитания человека и осуществления 
его общественного предназначения, обрета-
ет зрелость в постоянном ученичестве, раз-
витии своих духовных сил, служении челове-
честву.

Ведущие идеологи романтизма – бра-
тья Шлегели (Фридрих и Август Вильгельм), 
а также другие его представители – послед-
ний классицист и первый романтик Фридрих 
Гельдерлин, Новалис (Фридрих фон Гарден-
берг) и Людвиг Тик ощутили разочарование 
как в античном идеале гражданственности, 
так и в повседневной жизни общества с её 
рутиной, филистерством и лицемерием. 
Для них был характерен повышенный ин-
терес к внутреннему миру «автономного» 
человека (отсюда и обостренный психоло-
гизм романтических произведений), а также 
стремление к свободе и жажда бесконечно-
го. Романтики заново открыли и обожествили 
природу, в которой единичное может слиться 
с всеобщим, «стать всем», и одновременно 
создали подлинный культ гениальности. Они 
пришли к выводу, что гению, как и природе, 
нельзя навязать правил извне: он творит, по-
добно природе [28, с. 3–4].

Созидательной силой, по Гегелю, обла-
дает абсолютная идея, самопознание кото-
рой осуществляется в процессе развития 
природы и общества, а также реализуется 
в активной, творческой деятельности чело-
века, носителя «свободного духа». Иссле-
дуя мышление как первооснову всего сущего 
и одновременно как высшую стадию позна-
ния, Гегель создаёт учение о логике, фор-
мулирует категории и принципы диалектики. 
Диалектический метод Гегеля, утверждавший 
идею развития, стал одним из величайших 
достижений философии и вошёл в арсенал 
мировой науки.

Что же касается гениальности, то по мыс-
ли Г. В. Ф. Гегеля, «это не какое-то специфи-
ческое и прирождённое свойство творческого 
субъекта в искусстве, а всеобщая способ-
ность. Понятие «гений» представляет собой 
совершенно общее обозначение, которое мо-
жет употребляться не только по отношению 
к художникам, но и по отношению к другим ве-
ликим людям различных сфер деятельности 
(учёным, политикам, полководцам и т. д.)» 
[21, c. 6]. Но если для художника, прежде все-
го, необходимы природные задатки, то в дру-
гих сферах творчества дело обстоит несколь-
ко иначе: «Обыкновенно утверждают, что та-
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лант и гений носят прирождённый характер. 
В этом утверждении имеется известная доля 
истины, хотя в другом отношении оно столь 
же ложно. Ибо человек как человек рождён 
также, например, и для религии, для мышле-
ния, для науки, то есть в качестве человека он 
обладает способностью постичь в сознании 
бога и достигнуть мыслительного познания. 
Для этого он нуждается только в том, чтобы 
вообще родиться, а затем в воспитании, об-
разовании и настойчивости» [8].

Марксизм, переосмысливший диалек-
тический метод Гегеля применительно к ма-
териалистическому истолкованию природ-
ных и общественных процессов, усматривал 
в творчестве проявление содержательного 
богатства человека, который стремится к из-
менению мира, преодолевая отчуждение 
и реализуя свою всестороннюю природу. 
В «Экономическо-философских рукописях 
1844 г.» К. Маркс пишет: «Человек присваива-
ет себе свою всестороннюю сущность всесто-
ронним образом, следовательно, как целост-
ный человек. Каждое из его человеческих 
отношений к миру – зрение, слух, обоняние, 
вкус, осязание, мышление, созерцание, ощу-
щение, желание, деятельность, любовь, сло-
вом, все органы его индивидуальности, равно 
как и те органы, которые непосредственно по 
своей форме есть общественные органы, яв-
ляются в своём предметном отношении, или 
в своём отношении к предмету, присвоением 
последнего» [20].

Осмыслению сущности, ценностного 
содержания и предназначения научной де-
ятельности способствовало формирование 
нового самостоятельного направления фи-
лософии – философии науки, которая нача-
ла складываться в XIX в. Её идеи получили 
дальнейшее развитие в XX в. Представители 
философии науки сосредоточили внимание 
на исследовании закономерностей научно-
го познания и способов достижения истины, 
что имеет принципиальное значение для вы-
явления особенностей научного творчества. 
Ведущими направлениями философии науки 
является позитивизм – «первый позитивизм», 
нашедший своё выражение в трудах О. Конта; 
«второй позитивизм» – эмпириокритицизм, 
представленный именами Р. Авенариуса и  
Э. Маха; а также «третий постпозитивизм» – 
«логический позитивизм», у истоков которо-
го находились участники «Венского кружка» 
(1925), в том числе М. Шлик и Р. Карнап.

Поставив под сомнение историческую 
значимость метафизики – философии, кото-
рая существовала до эпохи Просвещения, 

французский философ, родоначальник соци-
ологии О. Конт выдвинул тезис о торжестве 
позитивного знания, призванного преодоле-
вать критическое содержание философии 
и базироваться на эмпирическом материале. 
Смысл позитивного знания – не выявление 
первопричин бытия мира и человека, а поиск 
ответа на вопрос, каким образом необходимо 
решать научные задачи, имеющие, прежде 
всего, практическую значимость и соответ-
ствующие критериям полезности.

О. Конт был склонен абсолютизировать 
математику как высшую ступень познания 
и математические методы исследования, 
а также максимально детализировать свои 
научные рекомендации, в частности касаю-
щиеся социально-политической проблема-
тики. Это ставилось ему в упрёк: излишняя 
математизация могла привести к жёсткому 
регламентированию жизни общества и устра-
нению из неё творческого начала [6, с. 108]. 
Но вместе с тем, отечественные и зарубеж-
ные исследователи признают, что Конт ис-
ключительно много сделал для признания 
значимости человеческой мысли и «положи-
тельной творческой деятельности человече-
ства» [12, с. 487].

Основатели эмпириокритицизма (от 
греч. empeiria – опыт и критика; в переводе 
название этого направления означает «кри-
тика опыта») – Э. Мах и Р. Авенариус также 
выступили с критикой «метафизики», от кото-
рой надо «освободить» естествознание. С их 
точки зрения мир является лишь комплексом 
ощущений, психическое и физическое тож-
дественны, между инстинктом и разумом нет 
противоречий, а наука представляет собой 
способ приспособления идей к той или иной 
форме опыта: «Приверженцы философской 
программы “второго” позитивизма были уве-
рены, что тщательный критический анализ 
всего познавательного процесса, вплоть до 
его истоков, должен выявить области, где 
мысль учёного наиболее подвержена ошиб-
кам, поскольку здесь не соблюдено главное 
условие достижения позитивного знания (о 
котором уже говорил “первый” позитивизм) – 
“непрерывность опыта” (непрерывность по-
знавательного процесса)» [15].

По мнению эмпириокритиков правильно 
организовать научный поиск можно на основе 
принципа «экономии мышления», заключаю-
щегося в стремлении получить наибольший 
объём знаний с наименьшей затратой сил. 
Концептуальные построения Маха и Авена-
риуса обрели популярность в научной сре-
де того времени. Вместе с тем, В. И. Ленин 
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подверг эмпириокритицизм жёсткой критике 
в работе «Материализм и эмпириокритицизм. 
Критические заметки об одной реакционной 
философии» (1909). Проблемы объективной 
истины и единства мира были раскрыты им 
с позиций диалектического материализма. 
В дальнейшем идеи эмпириокритицизма 
оказали влияние на умы многих знаменитых 
учёных, например А. Эйнштейна, а также на-
шли последователей среди представителей 
западной философской мысли. 

Неопозитивизм (третья волна позити-
визма), претендовавший на революционное 
изменение человеческого мышления, возник 
в 20-е гг. прошлого столетия. Участниками 
«Венского кружка», которые придерживались 
принципов «логического позитивизма», были 
исследованы вопросы верификации знания 
и конвенционализма (от лат. conventio – со-
глашение; философское истолкование науки, 
согласно которому в её основании лежат до-
говоренности, соглашения между учёными, 
выражающиеся, например, в категориаль-
ном аппарате), важные для понимания осо-
бенностей научной деятельности. В трудах  
Б. Рассела и Л. Витгенштейна найдёт выраже-
ние рационалистический взгляд на научное 
мышление. Согласно этому подходу, на осно-
ве «атомарных фактов», объединяющих эле-
ментарные предметы и свойства, из которых 
состоит мир, строятся простые предложения, 
связи между которыми затем усложняются. 
Связанный с именем Л. Витгенштейна «линг-
вистический поворот» означал отождествле-
ние языка и действительности. Поэтому за-
дачи учёного Л. Витгенштейн первоначально 
усматривал в создании идеального языка 
науки, а затем – в игре смыслами и расплы-
вчатыми понятиями. Эти идеи в дальнейшем 
будут развиты представителями постпозити-
визма.

В трудах постпозитивистов отчётливо 
прозвучала критика классических представ-
лений о природе творчества, связанная с не-
приятием рациональности как порождения 
европейского Просвещения. Постпозити-
визм – это «общее название, используемое 
в философии науки для обозначения множе-
ства методологических концепций, пришед-
ших на смену методологии логического пози-
тивизма» [24]. Выражая откровенные сомне-
ния в правильности классических положений, 
касающихся содержания и задач творческой 
деятельности, приверженцы постпозитивиз-
ма высказывают мнение, что не правила, а их 
нарушения привели к выдающимся научным 
открытиям. 

Постпозитивисты далеко не всегда со-
гласны с тем, что в современных условиях 
мы способны создавать нечто новое: всё 
уже давно открыто и современному человеку 
остаётся только одно – перекомпоновка ког-
да-то сформулированного знания. Речь идёт 
и о том, что достижение истины не входит 
в цели науки и что использование научной 
методологии не приводит нас к получению 
достоверного знания. Ставится под сомнение 
возможность познания мира.

Постпозитивизм, органически связанный 
с постнеклассической философией науки, от-
разил особенности нового витка научной ре-
волюции. Например, К. Поппер был склонен 
гипертрофировать революционный харак-
тер науки, поскольку все когда-либо создан-
ные теории становятся ложными. По мысли 
П. Фейерабенда свобода научного творче-
ства возможна только в случае равенства 
всех, даже абсурдных теорий. Эти и многие 
другие концепты вызывают критическое отно-
шение тех, кто придерживается классических 
исследовательских традиций.

Однако огульное отрицание постпози-
тивистских идей было бы методологически 
неверным, потому что постпозитивизм стал 
реакцией на реальные перемены в научном 
освоении мира. Одно из кардинальных изме-
нений науки заключается в том, что сегодня 
преобладают теоретически планируемые 
эксперименты: «Научное познание начина-
ет строить сам фундамент новой системы 
знания как бы “сверху” по отношению к экс-
периментам, а лишь после этого, путём ряда 
опосредований, проверяет созданные из иде-
альных объектов конструкции, сопоставляя 
их с реальными экспериментальными ситуа-
циями» [18, с. 12].

В рамках различных исследовательских 
направлений успешно используется понятие 
парадигмы, значимость которого акцентиро-
вал Т. Кун. Сегодня парадигма рассматрива-
ется как модель или матрица, определяющая 
теоретико-методологические рамки изучения 
какой-либо научной проблемы. По мнению 
М. В. Вальяно, Т. Кун не заслуживает жёст-
кой критики ещё и потому, что он обратил 
серьёзное внимание на вопрос о роли науч-
ного сообщества в развитии науки [6, с. 130]. 
Интересны мысли другого представителя по-
стпозитивизма, И. Лакатоса, о «позитивной» 
и «негативной» эвристике. Первая предлага-
ет новые идеи и пути их продвижения, вто-
рая – предупреждает о возможности выбора 
ошибочного исследовательского пути. Тем не 
менее, возникает закономерный вопрос: не 
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окажется ли, что положения о необходимо-
сти перманентной корректировки научного 
знания справедливы по отношению к самому 
постпозитивизму, который будет пересмотрен 
в баталиях следующей научной революции.

Конечно, в различных направлениях по-
стпозитивизма вопрос о творческих возмож-
ностях человека решается по-разному. Кон-
структивизм – направление философии на-
уки, которое базируется на представлении 
об активности познающего субъекта, спо-
собного конструировать образы, понятия, 
рассуждения, и рассматривается как своего 
рода универсальный творческий подход, от-
личающийся осмысленностью и рациональ-
ностью [1].

Если конструктивизм особое внимание 
уделяет субъекту познания, то критическая 
теория, объединяя исследовательские на-
правления, нацеленные на критический ана-
лиз и этическую оценку социально-политиче-
ских процессов и явлений (прежде всего тех, 
которые искажают человеческую природу), 
акцентирует взаимосвязь субъекта и объек-
та, как важнейшее условие осуществления 
творческой деятельности.

Критический компонент присущ и пост-
марксизму, который отличается разнообра-
зием подходов к осмыслению политических 
проблем современности. Одни последовате-
ли идей постмарксизма исходят из необходи-
мости пересмотра теоретического наследия 
К. Маркса при одновременном раскрытии ис-
тинной сути марксизма «путём новых сочета-
ний, компромиссов, дополнений» [30, с. 305]. 
Других интересует поиск принципиально но-
вых концептуальных оснований революцион-
ного изменения мира [30, с. 305].

Представители люблянской (С. Жижек) 
и эссекской (Ш. Муфф, Э. Лаклау) школ пост-
марксизма придерживаются конструктивист-
ских взглядов на природу, цели и задачи соци-
ально-гуманитарного знания. С точки зрения 
этих авторов реальность конституируется по-
средством дискурса, поэтому любая социаль-
ная практика носит дискурсивный характер. 
Знания о мире также являются продуктом 
дискурса, а человек находится в постоянной 
борьбе за свою целостность, которая утрачи-
вается в символических образах, воспроизво-
дящихся в дискурсе [2, с. 18]. Для С. Жижека 
в марксизме оказываются наиболее ценными 
не столько логически выверенные теоретиче-
ские построения, сколько «догадки, наития, 
нечаянные озарения», поэтому и в дискурсе 
он видит, прежде всего, «прерывы и запин-
ки», тем самым возвращая нас к фрейдист-
скому пониманию человека и творчества [14].

При рассмотрении проблем творчества 
нельзя обойти вниманием вопрос о постмо-
дернистской трактовке творчества. Постмо-
дерн характеризуют, как эпоху, пришедшую 
в 1960–1970-е гг. на смену тому отрезку исто-
рии, который принято считать современно-
стью, модерном; его называют мироощуще-
нием, мироотношением и мирочувствовани-
ем, присущим нашему времени; спорят по 
поводу его права быть направлением фило-
софии; о нём говорят как о ситуации фило-
софствования [31, с. 46]. Постмодернизм рас-
сматривают и как логическое продолжение 
постпозитивизма [18, с. 170–171].

Постмодернистская парадигма художе-
ственного творчества тесно связана с по-
ниманием игры не только как образа жизни, 
но и как мета-принципа, с помощью которого 
человек осваивает мир [31, с.100]. Всеобщим 
законом литературного (видимо, и любого 
другого художественного творчества) стано-
вится интертекстуальность. Художественное 
произведение становится не чем иным, как 
набором цитат, которые уже не нуждаются 
в кавычках. Идея превращения мира в текст 
создаёт видимость того, что происходит сня-
тие противоречия между искусством и реаль-
ностью [19, с. 9].

Получивший широкую известность по-
стмодернистский постулат об исчезнове-
нии автора М. Н. Липовецкий объясняет как 
изменение качества авторского сознания: 
«разрушается прерогатива монологического 
автора на владение высшей истиной, автор-
ская истина релятивизируется, растворяясь 
в многоуровневом диалоге точек зрения» [19,  
с. 12]. В процессе творчества автор утрачи-
вает свою главенствующую роль. На первый 
план выступает зритель, чьё восприятие фак-
тически создаёт произведение искусства.

При всём очевидном различии характера 
научного и художественного творчества эти 
положения приобретают методологический 
характер и применительно к постмодернист-
ской интерпретации науки.

Французский философ, историк и тео-
ретик культуры Мишель Поль Фуко, чьи воз-
зрения оказали воздействие на развитие по-
стструктурализма и постмодернизма, самой 
серьёзной угрозой для современного знания 
считает «антропологизацию» и в этом смыс-
ле называет гуманитарные науки опасными 
посредниками в пространстве знания [35,  
с. 368]. По словам Фуко, западная культура 
создала существо, которое под именем че-
ловека «по одним и тем же причинам должно 
быть позитивной областью знания и вместе 
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с тем не может быть объектом науки» [35,  
с. 385].

Опыт французских интеллектуалов, 
в частности Ж.-П. Сартра, заставил М. Фуко 
поставить под сомнение категорию «субъ-
ект», его «превосходство, его основополагаю-
щее значение», что «означало испробовать 
нечто такое, что ведёт к реальному разруше-
нию субъекта, к его распаду, подрыву, к его 
обращению в нечто совершенно отличное» 
[34, с. 225].

Исходя из того, что знания создают 
власть, Фуко задаётся вопросом, каким об-
разом «во имя разума общество устанавли-
вает власть людей над вещами» [34, с. 269] 
и критически оценивает никого не освободив-
шую политическую рациональность, которая 
«развивалась и устанавливалась на всём 
протяжении истории западных обществ. Вна-
чале она была укоренена в идее пастырской 
власти, затем в идее государственного инте-
реса» [34, с. 317].

В этих высказываниях легко просматри-
вается такая мишень постмодернистской 
критики, как рациональность: М. Фуко в прин-
ципе склонен относить «рационализацию» 
к опасным понятиям. По его словам, в задачи 
Просвещения входило «приумножение поли-
тической власти разума», что привело к нега-
тивным результатам, потому что «связь меж-
ду рационализацией и злоупотреблениями 
политической властью очевидна» [34, с. 286].

Изучая тексты Ф. Ницше, М. Фуко обра-
щается к проблеме теории познания и вы-
сказывает предположение, что в науке су-
ществуют «модели истины, строение кото-
рых зависит от политических структур, не 
навязывающих субъекту познания извне, но 
формирующих сам субъект познания» [34,  
с. 57]. Из рассуждений М. Фуко следует вывод 
о том, что процесс познания и академический 
дискурс не просто обусловлены властью, но 
и формируются ею. Что же касается истины, 
то она является продуктом исторических ус-
ловий, «скорее средством сопротивления 
власти, чем орудием познания» [29, с. 26].

Постмодернизм, по словам Ж. Ф. Лиота-
ра, не приемлет «великие сказания» и «то-
тальные объяснения», которые всегда при-
страстны. Он упрекает учёных в стремлении 
к объективности: с его точки зрения, они мо-
гут только интерпретировать то, что видят, 
и конструировать знания. Таким образом, по-
стмодернизм выступает против «тотальных 
учений», «отказывается от любых построе-
ний, которые ссылаются на “истинные” при-
чины исторических изменений» [33, с. 317].

Ж. Деррида также выступил против раци-
онализма и эмпиризма в познавательных про-
цессах, опровергая схему «объект–субъект» 
и утверждая, что познающий субъект, порож-
дённый исключительно языком и культурой, 
не объясняет мир, а придумывает его. В сво-
их трудах Ж. Деррида постоянно подчёркивал 
мысль о том, что, поскольку основой бытия 
служит язык, то мир – это бесконечный текст. 
Отсутствие «внетекстовой реальности» ком-
пенсируется тем, что текст может отсылать 
к любому другому тексту и тексту вообще: 
«Это дало постмодернистам основание го-
ворить об “исчезновении объекта” познания 
и о необходимости замены диалога между 
субъектом и объектом в процессе познания 
“диалогом” между текстами (по их термино-
логии – “интертекстуальностью”) как методом 
познания» [29, с. 27]. Таким образом, проис-
ходит одновременное «размывание» субъек-
та и исчезновение объекта познания.

Ж. Бодрийяр также усомнился в суще-
ствовании реального, которое, по его словам, 
никогда никого не интересовало: «Особенно 
сегодня реальное кажется уже не более как 
груда мёртвой материи, мёртвых тел, мёртво-
го языка, отложение остатков и отходов» [4, 
с. 97]. Поэтому бессмысленно пытаться соз-
давать «реальный» образ мира, если объек-
тивная реальность для нас закрыта, а нали-
чие истины сомнительно. В мире, где исчезла 
грань между реальностью и симуляцией, вла-
ствует симулякр – знак, не имеющий ничего 
общего с действительностью, существующий 
в отрыве от неё. Иначе говоря, знак – «озна-
чающее» – начинает доминировать над ре-
альностью – «означаемым» [29, с. 26].

В представлении известного итальянско-
го писателя, учёного и политика Джанни Ват-
тимо общество гуманитарных наук и всеоб-
щей коммуникации пришло к «фабулизации 
мира» – превращению его в сказку: «Образы 
мира, которые нам преподносятся массмедиа 
и гуманитарными науками, создают, правда, 
по-разному, саму объективность мира, а не 
только предлагают различные интерпретации 
уже безусловно “данной” “реальности”» [6,  
с. 33]. Он предлагает признать, что «реаль-
ность мира – это “контекст”, образуемый мно-
жеством фабулизаций, – и задача и смысл гу-
манитарных наук состоит в том, чтобы пред-
ставить мир в этих понятиях» [6, с. 34].

Ваттимо пишет, что ушли те времена, 
когда правом на репрезентацию реальности 
обладали церковь, император, а позже – экс-
периментальная наука и естественно было 
считать себя «реалистами». Но в нынешних 
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изменившихся условиях, когда количество 
участников интерпретации стремительно воз-
растает, возникает «осознание того, что сами 
понятия “реальность” и “истина” принадлежат 
интерпретации. Мы все знаем, что мир – это 
не более, чем “игра интерпретаций” – и более 
ничто; различается лишь степень осознания. 
Как раз это я здесь и называю дереализаци-
ей» [7, с. 92].

Таким образом, постсовременность ухо-
дит от «аутентичности», «подлинности», «ос-
мысленности», «истинности», отвергает все 
претензии на реальность [33, с. 322, 325], 
отказывается от уточнения смысла, получает 
удовлетворение от различий, стремится к по-
лучению удовольствий. Во фрагментарном 
и тяготеющем к эклектике постмодернизме 
«просветительская установка на идеал, поиск 
некоей универсальной и рационально пости-
жимой истины отождествляются с опасностя-
ми утопизма и тоталитаризма. Мир мыслит-
ся как текст, как бесконечная перекодировка 
и игра знаков, за которыми нельзя явить оз-
начаемые “вещи” как они есть, “истину” саму 
по себе» [36, с. 6].

Таким образом, в философии ХХ–XXI вв. 
сложились различные традиции изучения во-
просов творчества. Точкой пересечения мно-
гих из концепций является то, что творчество 
рассматривается как противоположность 
повседневного механического труда. Оно 
связывается с деятельностью по преобра-
зованию мира на основе раскрытия его объ-
ективных законов (марксизм), с состоянием 
экстаза, иррациональными началами свобо-
ды (экзистенциализм), со способностью на-
ходить экономные варианты решения задачи 
(прагматизм, инструментализм, неопозити-
визм), а также интеллектуальным созерцани-
ем (феноменология).

Вместе с тем, следует отметить, что эти 
(и многие другие) философские подходы 
к изучению творчества не могут полностью 
отра зить всю многогранность обозначенного 
феномена. Пока ещё нет и, видимо, не может 
быть универсальной теории творчества, ко-
торое всегда было и продолжает оставаться 
недостаточно изученной областью, служить 
предметом дискуссий и порождать различ-
ные философские истолкования.
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Эвристика сущности болезни в современных зарубежных исследованиях: 
проблемы философских подходов и поиск эссенциальной альтернативы

В статье проводится критический анализ зарубежных философских концепций середины XX в., направ-
ленных на поиск сущностных основ болезни. Обосновывается необходимость обращения к трудам зарубеж-
ных философов по указанной проблематике. Отмечается, что неразрешённость вопроса об эссенциальных 
составляющих болезни детерминировало появление плюрализма концепций в этой области, таких как объ-
ективная, субъективная, гибридная, альтернативная, социальная. Автором показывается плюрализм взгля-
дов на феномен болезни, который обусловливается многоаспектностью, неоднозначностью рассматривае-
мого явления. Спор между сторонниками объективного (с позиций реальной сущности) и субъективного (с 
позиций номинальной сущности) направлений в интерпретации эссенции болезни попытались разрешить 
авторы гибридной и альтернативной концепции болезни, где сторонники гибридного подхода объединили 
объективные и субъективные представления, а эпигоны альтернативного концептуального измерения отри-
цали всякую сущность болезни. В статье указываются сильные и слабые стороны зарубежных философских 
концепций болезни. Автором рассматривается проблема философских подходов к изучению данного явле-
ния. Отмечается, что ни одна из существующих концепций не способна дать исчерпывающее философское 
определение болезни по причине методологического «вакуума» относительно этого феномена. В заключе-
ние делается попытка обосновать авторское социально-философское понимание болезни. 

Ключевые слова: сущность болезни, объективная концепция, субъективная концепция, гибридная 
концепция, альтернативная концепция, социальная концепция, концептуальный плюрализм.
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Вторая половина XX в. характеризует-
ся повышенным вниманием к сущностным, 
философским основам феномена болезни 
в рамках гуманитаризации высшего образо-
вания, теоретических и прикладных иссле-
дований. Процесс переосмысления сущности 
болезни, начавшийся в зарубежной историо-
графии, осуществлялся с точки зрения раз-
личных философских концепций. 

В этом плане обращает на себя внимание 
нерешённость вопроса об эссенциальных со-
ставляющих содержания болезненного со-
стояния. Впервые это осознали зарубежные 
философы в середине XX в., что вызвало 
особый интерес к сущностным основам бо-
лезни и методам её философского познания. 
Они настойчиво заявили о том, что болезнь 
не сводится к чисто биологическому явле-
нию, подчёркивая многоаспектность данного 
явления. В то же время зарубежные авторы 
не отрицают естественных сущностных начал 
болезни, апеллируя к анатомической деструк-
тивной трансформации структур организма. 
Анализ их работ по вышеуказанной проблеме 
важен по ряду причин.

Во-первых, именно здесь прослеживают-
ся эвристические истоки сущностного перво-
начала болезни. Во-вторых, предпринимает-
ся первая попытка идентификации болезни 
не только с определённым функциональным 
состоянием организма, но и неким явлением, 
порождённым и интерпретируемым нашим 
сознанием. В-третьих, болезнь, по мнению 
зарубежных философов, неотъемлема от 
философско-этических ценностей и во мно-
гом их формирует, создавая определённый 
аксиологический фон в обществе по отноше-
нию к вышеуказанному состоянию, что рас-
ширяет когнитивные рамки сущности болез-
ни. В-четвёртых, здесь анализируется вли-
яние болезни как ограничивающего фактора, 
воздействующего на качество жизни челове-
ка в обществе. 

Следует отметить, что достижения и по-
зитивные тенденции западноевропейской 
философской науки в области поисков эссен-
циальной основы болезни не отменяют на-
личие определённых проблемных моментов. 
Поэтому данная статья имеет своей целью 
представить критический анализ зарубеж-
ных философских концепций болезни, обо-
сновав свой социально-философский взгляд 
на её сущность. 

В целом, для западноевропейских иссле-
дований характерен концептуальный плюра-
лизм взглядов на болезненное состояние, что 
выразилось в формировании объективного, 
субъективного, гибридного, альтернатив-

ного и социального направления. Доминиру-
ющее место заняли две взаимоисключающие 
друг друга концепции, стоящие на позициях 
разнородных сущностных начал в болезни: 
«объективного» и «субъективного» концепту-
ального подхода. Своеобразной рефлексией 
на подобную полемику стало появление кон-
цепций «научного компромисса» – гибрид-
ной (объективно-субъективной) и альтер-
нативной (отрицание сущности болезни). 
Возникает также социальная концепция, ко-
торая, в отличие от вышеуказанных, суще-
ствует обособленно, так как направлена на 
определение роли болезни в обществе, без 
обращения к её сущностным началам.

Наиболее распространённой по-прежне-
му считается объективная (натуралистиче-
ская) концепция болезни. Содержание поня-
тия «болезнь» здесь связывается с такими ка-
тегориями, как «реальная», «объективная», 
«натуралистическая». Л. Резнек (L. Reznek) 
[23. с. 110] называет эту позицию «семанти-
кой естественного вида», в соответствии с ко-
торой в основе болезни лежит биологическая 
сущность.

Сторонниками данной концепции явля-
ются С. Боорсе (С. Boorse) [7, с. 13–64; 8,  
с. 542–573]; Й. Ленох (J Lennox) [17, с. 500–
505]; Т. Сзасз (Т. Szasz) [27, с. 113–118];  
Х. Вайнер (H. Weiner) [30, с. 469]; Л. Й. Рат-
хер (L. J. Rather) [22, с. 2012–2015]; Х. Цохен  
(H. Cohen) [11, с. 157]; К. Ротхсчух (K. Roth-
schuh) [24, с. 8–10]. Их исследованиям прису-
щи некоторые общие черты.

Во-первых, «сторонники "объективной" 
концепции акцентируют внимание на био-
логических, т. е. объективных критериях 
болезни, игнорируя при этом социальный 
и культурный аспект» [2, с. 55]. Во-вторых, 
болезненное состояние связывается с нару-
шением биологических функций организма. 
В-третьих, при изучении феномена болезни 
вышеуказанные авторы допускают использо-
вание естественнонаучных методов исследо-
вания. 

Между тем, в рамках объективной кон-
цепции выделяется как минимум три различ-
ных натуралистических направления интер-
претации феномена болезни: функциональ-
ное, нормалистическое, сенсуальное. 

В рамках функционального подхода 
болезнь интерпретируется как нарушение 
функциональной целостности организма. Его 
сторонниками были Т. Сзасз (Т. Szasz) [24,  
с. 116]; С. Боорсе (С. Boorse) [7, с. 45; 8,  
с. 560]; Й. Ленох (J. Lennox) [17, с. 501–505]; 
Х. Вайнер (H. Weiner) [30, с. 465–469]).



1918

Наука и философияГуманитарный вектор. 2016. Т. 11, № 1

С точки зрения нормалистического под-
хода (Л. Й. Ратхер ( L. J. Rather) [22, с. 2012–
2018]; Х. Цохен (H. Cohen) [11, с. 155–165]; 
К. Ротхсчух (K. Rothschuh) [24, с. 3–17]; Л. Нор-
денфелт (L. Nordenfelt) [21, с. 539]) болезнь  – 
это девиация от среднестатистического, есте-
ственного эталона. 

Р. Кенделл (R. Kendell) [15, с. 307–308], 
Ц. М. Цулвер и Б. Герт (C. M. Culver и B. Gert) 
[12, с. 81] позиционируют болезнь посред-
ством сенсуальных, естественных ощущений 
человеческой телесной субстанции, причиня-
ющих дискомфорт и создающих физические 
ограничения. 

Вышеизложенные позиции свидетель-
ствуют о том, что «болезнь представляет 
собой имманентное природное качество 
человеческого существа, связанное с не-
которыми специфическими биологическими 
ограничениями и ощущениями, отклоняющи-
мися от общепринятых биологических норм» 
[2, с. 55].

Однако «объективная» концепция болез-
ни не привела к качественно новому понима-
нию философии болезни, завуалировав под 
названием «реальная сущность» уже давно 
известные биологические критерии вышеука-
занного феномена. Помимо этого, естествен-
нонаучный подход, к которому апеллируют 
представители рассматриваемой концепции, 
игнорирует её социальный, культурный, исто-
рический, экологический и другие контексты 
в рамках понимания человека как существа 
биосоциального. 

Оппонентами «объективной» концепции 
болезни выступают сторонники «субъектив-
ного» направления (Ц. Бернард (C. Bernard) 
[6, с. 67]; С. Кинг (C. King) [16, с. 195]; Й. Мар-
голис (J. Margolis) [18, с. 240]; Й. Г. Сцаддинг  
(J. G. Scadding) [25]), полагающие, что бо-
лезнь обладает некой сущностной основой, 
но она не естественного, не «реального», 
«объективного» происхождения, а наделе-
на «номинальной», «атрибутивной», «дес-
криптивной», «субъективной» эссенцией. Но-
минализм применительно к болезни означает 
общее наименование некоторых девиантных 
состояний человеческого организма. По мне-
нию вышеуказанных исследователей, сущ-
ность болезни опосредуется общественными 
ценностями, которые субъективно трактуют 
то или иное состояние человека как болез-
ненное на основе выявленного отклонения 
от статистической нормы, некого идеализи-
рованного образа в соответствии с челове-
ческими потребностями, ценностями и уста-
новками на уровне общества. При этом но-

минализм указывает не только на отсутствие 
чего-либо общего в данном понятии, но и оз-
начает, что общее существует исключительно 
в виде «nomina», т. е. названия, выраженного 
термином «болезнь», которому соответствует 
некое множество ограниченных состояний. 
Отсюда, как заметил Й. Марголис (J. Mar-
golis), болезнь изобретается, а не откры-
вается [18, с. 250]. На современном этапе 
развития философской науки субъективный 
критерий в оценке сущности болезни явля-
ется необходимым. Без него картина болез-
ни представляется неполной, «ущербной». 
Человек является существом социальным, 
духовным, поэтому субъективный фактор 
в интерпретации болезненного состояния 
индивида представляет собой его неотъем-
лемую часть. В этом контексте формируется 
внутренняя, субъективная картина болезни, 
которая проецируется в социум. 

Данная концепция отражает негативную 
роль болезни в системе индивидуальных, 
жизненных приоритетов человека, где она 
оказывает деструктивное влияние на фор-
мирование личности индивида и определя-
ет его образ жизни. Болезнь с этих позиций 
мыслится как субъективное переживание ин-
дивидом того состояния организма, которое 
не соответствует общепризнанным представ-
лениям о его функционировании. 

Однако «субъективная» концепция бо-
лезни также требует критического осмысле-
ния. Сосредоточив внимание на субъектив-
ных, номинальных критериях, она лишает бо-
лезнь её качественной первоосновы – струк-
турных биологических изменений в организ-
ме, связанных со снижением его функцио-
нальной активности, которые детерминируют 
комплексные трансформации в субъективной 
интерпретации своего состояния здоровья 
человеком. Рассматриваемая концепция не 
раскрывает сущностные детерминанты того, 
почему некоторые состояния человеческого 
организма принято идентифицировать как 
болезненные или здоровые. Она не учиты-
вает противоречий в воззрениях на болезнь 
в мире объективном (научном), тривиальном 
(сознание широких народных масс) и других 
измерениях социального бытия. В силу мно-
гомерности социального пространства субъ-
ективный подход не в состоянии обнаружить 
единую сущность болезни, так как в каждом 
измерении господствует своя субъективная 
«истина» о ней. 

Такой плюрализм взглядов фрустрирует 
возможность выявить какую-либо сущность 
рассматриваемого феномена вообще. Кроме 
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того, субъективная концепция не разграничи-
вает субъективное индивидуальное и объ-
ективное общественное по отношению 
к болезни. К тому же в основе познания фе-
номена болезни в рамках этого направления 
лежит метод «дескриптивной (описательной) 
семантики», который, с нашей точки зрения, 
не позволяет установить её сущность. 

В начале 90-х гг. XX в. рядом авторов  
(Л. Резнек (L. Reznek) [23]; Й. Вакефелд  
(J. Wakefield) [29, с. 380]; А. Цаплан (A. Caplan) 
[10, с. 135]; Г. Кангуилхем (G. Canguilhem) [14, 
с. 318–319]) была предложена «компромисс-
ная», гибридная (объективно-субъективная) 
концепция болезни, представляющая собой 
синтез «натуралистических» и «номинали-
стических» идей. Гибридный подход преодо-
левает возражение «номинализма» против 
«натурализма». Сторонники данного направ-
ления понимают под болезнью только те де-
структивные состояния субъекта, которым 
имманентна определённая биологическая 
этиология. При этом возникает переживание 
в форме негативной психоэмоциональной ре-
акции на внешние, культурные, социальные, 
зачастую, негативные оценки по отношению 
к общему понятию болезненного состояния. 
C одной стороны, в состоянии болезни чело-
век способен создавать свою собственную 
индивидуальную реальность, с другой – бо-
лезнь имеет своей сущностью определённые 
биологические процессы; однако решающую 
роль играет система их интерпретаций в со-
ответствии с особым комплексом знаний 
в области человеческой природы и социаль-
но-психологическими установками.

Гибридная концепция синтезирует поло-
жения о «реальной» и «номинальной» сущ-
ности болезни, где не игнорируется её биоло-
гическая основа, которая зависит от субъек-
тивной интерпретации некоторых состояний, 
принятых обозначать номинальным терми-
ном «болезнь». Такое позиционирование 
исключает крайности, присущие воззрениям 
приверженцев объективной и субъективной 
концепции, но и не предлагает нового фило-
софского взгляда на сущность болезни, опи-
раясь на весьма размытую методологию. 

Конец XX – начало XXI в. ознаменова-
лось формированием практического и линг-
вистического подхода в интерпретации 
феномена болезни, а не поиском её перво-
основ. Подобное положение вещей привело 
к появлению альтернативной концепции, 
отрицающей эссенцию болезни (В. М. Бро-
ун (W. M. Brown) [9, с. 311–315]; Г. Хесслов  
(G. Hesslow), [13, с. 10–13]; Л. Вреесе  

(L. Vreese ) [28]; П. Х. Счщартз (P. H. Schwartz) 
[23, с. 59]). Сторонники данного направления 
утверждают, что понятие «болезнь» суще-
ствует лишь в области практики и не обла-
дает какой-либо сущностью, которую мож-
но было бы описать теоретически в силу её 
«изменчивости и вариабельности» [26, с. 59]. 
По их мнению, поиски первооснов болезни 
абсурдны per se. Разумеется, их положения 
не лишены здравого смысла, однако поня-
тие «болезнь» не может существовать лишь 
в сфере практической деятельности и линг-
вистики, так как любая практика требует свое-
го теоретического обоснования. При этом от-
сутствие специального философского языка 
для определения сущности болезни не явля-
ется свидетельством того, что единых основ 
дескрипции болезни не существует. Пробле-
ма заключается не столько в лингвистике, 
сколько в противоречивости самого фено-
мена болезни. 

Отдельного внимания заслужива-
ет социальная концепция болезни Т. Пар-
сонса (T. Parsons) [4, с. 432]; Д. Мечаница 
(D. Mechanic) [20, с. 39]; Ж. Бодрийяра [1, 
с. 320]; Р. Мертона (R. Merton) [3, с. 386–391]; 
Д. А. Алберта (D. A. Albert) [5, с. 250], которую 
следует выделить в отдельный блок. Авторы 
данной концепции не предпринимают попы-
ток отыскать единую сущность болезненного 
состояния, а уделяют внимание его значе-
нию в социальном бытии человека. Филосо-
фы убеждены в деструктивном воздействии 
болезни на общество, так как она затрудня-
ет выполнение индивидами их социальных 
ролей, снижая биологические способности 
выполнять свои общественные функции. 
С другой стороны, болезнь позиционируется 
как важный структурообразующий, социаль-
ный фактор, во многом определяющий жизнь 
общества и формирующий его уклад. Она 
способствует возникновению определённых 
стереотипов и порождает страхи в социуме. 
Рассматриваемая концепция имеет право на 
существование, однако она носит социологи-
ческий, а не социально-философский харак-
тер и интерпретирует болезнь как ограничи-
вающий, деструктивный для развития обще-
ства фактор. При этом не учитывается её по-
лезность, необходимость для общественного 
развития, в частности для формирования 
определённой медико-биологической дея-
тельности и функционирования определён-
ных социальных институтов. 

Попытки найти единое определение бо-
лезни детерминируют некий хаос в философ-
ских концепциях. Пытаясь найти сущност-
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ные основы данного состояния, философы 
озвучивают «вещь для нас», выражая свою 
модальность взглядов на базе определён-
ных императивов. Они пытаются отыскать 
ответ на вопрос «что есть болезнь для меня 
(нас)?», а не «что есть болезнь вообще?». 

Между тем, сущность болезни представ-
ляет собой имманентное, реактивное каче-
ство живой материи как результат её транс-
формации, отражающееся специфическим 
образом на качественном изменении есте-
ственного и общественного способа бытия 
человека, его телесной и духовной субстан-
ции, что формирует у него определённую 
субъективную, мировоззренческую систему 
в сознании. По нашему мнению, болезнь – 
это одна из вариабельностей определён-
ной, специфической формы бытия живой 
материи, порождаемая отношением изме-
нения этой материи к изменениям внешней 
среды, познаваемая (на уровне субъекта) 
и непознаваемая (в качестве самости), су-
ществующая в качестве случайной дан-
ности по необходимости в пространстве 
жизненного мира и органически связанная 
с ним. В социальном бытии феномен болез-

ни по-прежнему характеризуется наличием 
двух миров: «мир болезни для нас» и «мир 
болезни в себе». Эти два измерения разнока-
чественные и пребывают в состоянии непре-
рывной диалектической борьбы, но они тесно 
взаимосвязаны и неотъемлемы друг от друга. 
Являясь естественным состоянием челове-
ка, болезнь отчуждается миром социальным, 
оказывая специфическое влияние на форми-
рование личности больного человека и огра-
ничивая его взаимодействие с окружающим 
социумом. 

Единая сущность болезни – это вопрос 
который ещё не нашёл окончательного раз-
решения, хотя оказался в центре внимания 
философов. В зарубежной науке философия 
болезни не позиционируется как единое чёт-
кое, самостоятельное учение, а существу-
ет в контексте общей философии медици-
ны и имеет лишь несколько интерпретаций. 
Наличие разрозненного конгломерата идей 
в западноевропейских философских иссле-
дованиях XX – начала XXI в. свидетельствует 
о методологическом плюрализме в познании 
феномена болезни. 
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«Принцип маятника» в философии нормы и патологии 
В статье предпринимается попытка раскрыть с философских позиций сущностный механизм смены 

нормальных и патологических процессов в организме человека на основе действия «принципа маятника». 
Отправной точкой колебательных процессов маятника выступает преморбидное состояние. Подчёркива-
ется, что по мере развития человеческого общества биологический маятник испытывает сильное влияние 
общественной материи. Если на первых этапах становления человечества силы, воздействующие на «ма-
ятник», были соразмерны природному оптимуму, то по мере развития общественной материи он начинает 
испытывать сильное давление внешней искусственной среды. 

В результате колебательные процессы маятника обусловливаются влиянием двух разнокачественных 
сил – естественной и искусственной. Подобное положение вещей увеличивает амплитуду его количествен-
но-качественных колебаний. Это превращает биологический маятник в недетерминистический объект 
и неизбежно приводит к количественно-качественным изменениям в характере патологии. Социальное про-
странство трансформирует биологический механизм «принципа маятника», возвращая его колебания в на-
правлении нормы, что в итоге приводит к противоположному процессу – отклонению «маятника» в сторону 
новых количественно-качественных патологических состояний. 

Таким образом, механизм действия «принципа маятника» в норме и патологии обладает дуалистиче-
ской сущностью, которая заключается в его биосоциальной природе. 
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“Principle of the Pendulum” in Normal and Pathological Philosophy  
The paper attempts to reveal the philosophical positions of the essential mechanism of change of normal and 

pathological processes in the human body through the action of the “principle of the pendulum”. Premorbid condi-
tion is the starting point of oscillatory processes of the pendulum. It is emphasized that as far as the development 
of human society continues, the biological pendulum is strongly influenced by the social matter. In the first stages 
of the formation of humanity, forces influencing the “pendulum” were commensurate with the natural optimum, but 
then as the development of public matter continued, it began to experience intense pressure of external artificial 
environment.

As a result, the pendulum oscillation processes are caused by the influence of two different qualities of forces: 
natural and artificial. This situation increases the amplitude of its quantitative and qualitative fluctuations. This 
makes biological pendulum a non-deterministic object and inevitably leads to the quantitative and qualitative chang-
es in the character of pathology. Social space transforms the biological mechanism of “the principle of the pendu-
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lum” returning its fluctuations in the direction of norm, which eventually leads to the opposite process: deflection 
of “the pendulum” in the direction of new quantitative and qualitative pathologic conditions. As a matter of fact, the 
mechanism of the action of “the principle of the pendulum” in the norm and pathology possesses dualistic essence, 
which is comprised in its biological and social nature.

Keywords: norm, pathology, “principle of the pendulum”, biological and public matter.

чески не выражает ничего конкретного [10]. 
Н. Роуз (N. Rose) [11] анализирует некото-
рые аспекты «противостояния» нормальных 
и патологических процессов. Г. Кангуилхем  
(G. Canguilhem) рассматривает норму и пато-
логию как разнокачественные характеристики 
организма человека, но не идентифицирует 
их в противоположности, отмечая огромную 
роль интерпретации этих состояний в со-
ответствии с господствующими в обществе 
эталонами здоровья [8; 9]. Философские 
аспекты нормы и патологии в определённой 
степени разрабатывались и в советской исто-
риографии. Особого внимания заслуживает 
работа А. А. Королькова и В. П. Петленко, где 
авторы рассматривают понятия нормы и па-
тологии в качестве категории меры в филосо-
фии [3]. Базируясь на принципах диалектики, 
они, в частности, отмечают, что «норма всег-
да выступает как сложная противоречивая 
система; она лишь постольку способна к са-
модвижению, поскольку воспроизводит и раз-
решает в себе противоречие устойчивости 
нормы и её многочисленных нарушений» [3,  
с. 229]. По мнению А. Д. Степанова разница 
между нормой и патологией непринципиаль-
на [7]. Отечественные исследования начала 
XXI в. по вопросам философии нормы и пато-
логии весьма немногочисленны и носят в ос-
новном медико-философский характер. Сле-
дует отметить диссертацию О. С. Васильева, 
где автор приходит к идентичному с зарубеж-
ным философом Н. Роузом мнению о том, что 
норма и патология «не находятся в отношении 
логического отрицания» [2, с. 104]. 

Как в зарубежной, так и отечественной 
литературе, несмотря на существующий 
пласт философских работ, в которых нор-
мальные и патологические процессы рас-
сматриваются на базе категорий и принципов 
диалектики, практически отсутствуют труды, 
обосновывающие философский механизм 
смены нормальных и патологических процес-
сов. Поэтому целью данной статьи являет-
ся попытка объяснить подобное явление на 
основе принципа действия «маятника», что 
обусловливает новизну выбранной пробле-
матики. 

Детерминируемые, в первую очередь, 
устойчивыми биологическими законами, про-
цессы колебания состояния организма в сто-
рону нормы или патологии заложены a priori 

Проблема оценки различных изменений 
в жизнедеятельности человеческого орга-
низма является актуальной в современной 
действительности. Феномен смены механиз-
ма нормальных и патологических процессов 
в организме человека детерминирует суще-
ственные перемены в его образе жизни и ми-
ровоззрении, а зачастую и отчуждение между 
его биологической и социальной природой, 
нежелание принять вызов новой реальности 
и найти в ней смысл. Это достаточно слож-
но объяснить с точки зрения исключительно 
медицинского знания. Между тем, содер-
жание понятий «норма» и «патология» как 
качественных состояний человеческого су-
щества поддаётся более глубокому осмыс-
лению с позиций философии, если принять 
во внимание следующий принцип: нормаль-
ные и патологические процессы априорно 
подчиняются закономерности, согласно 
которой фаза отклонения в сторону нормы 
сменяется фазой отклонения в сторону па-
тологии – и наоборот. Человек, воплощая 
в своей сущности единство биологического 
и социального начала, подчинён принци-
пу случайного, но необходимого колеба-
ния природного маятника в нормальных 
и патологических процессах, в их единстве 
и борьбе противоположностей при влиянии 
общественных, объективных или субъектив-
ных факторов человеческого бытия. В силу 
этого приоритетным становится понимание 
действия сущностного «принципа колебания 
маятника» в сторону нормы или патологии не 
только в сфере действия объективных биоло-
гических закономерностей, но также под воз-
действием динамики развития социума. 

Изучение нормы и патологии как сущно-
сти здоровья и болезни не является одним из 
приоритетных направлений в современных 
философских исследованиях. Однако в зару-
бежной и отечественной историографии всё 
же предпринимались попытки философского 
осмысления нормальных и патологических 
процессов. В этом плане из ряда зарубеж-
ных работ следует отметить исследования 
А. В. Кнеукер (A. W. Kneucker), пришедшего 
к выводу о том, что норма – это фикция, не 
поддающаяся определению, так как она про-
извольно рассматривается в качестве цен-
ности, мыслима гносеологически, но практи-
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в существе самой живой материи, как реак-
ции на воздействие эндогенных или экзоген-
ных факторов. Любое живое существо, вклю-
чая человека, никогда не пребывает в состо-
янии «абсолютной нормы» или «абсолютной 
патологии». Ему имманентно «пограничное 
бытие», когда жизнедеятельность проходит 
на грани нормы и патологии, или в премор-
бидном состоянии, выступающем в качестве 
отправной точки колебания (так называемое 
«третье состояние», по Галену). Следова-
тельно, маятниковые характеристики при-
сутствуют в самой этимологии преморбида, 
под которым понимается некий исход, пово-
ротная точка в смене вектора формы бытия 
естественной материи. В этом плане колеба-
тельные процессы маятника определяются 
имплицитными природными законами. 

Однако по причине того, что человек яв-
ляется существом биосоциальным, «прин-
цип маятника» в норме и патологии подчи-
нён не только воздействию природных зако-
нов, но и испытывает влияние общественной 
материи. 

В первобытном обществе, когда биоло-
гическая природа и социальная сущность 
человека характеризовались тождествен-
ностью и не вступали в серьёзное противо-
речие, действие «принципа маятника» абсор-
бировалось лишь естественными факторами. 
Человек в ту эпоху был единым целым с при-
родными процессами и в них практически 
не вмешивался. Он органично вписывался 
в пространство природного мира. Воздей-
ствие естественного маятника на состояние 
его здоровья не выходило за границы при-
родного оптимума в соответствии с развити-
ем биологической материи. «Маятник» суще-
ствовал как детерминант реактивности живой 
материи на воздействие внешних и внутрен-
них раздражителей, колеблясь либо в сторо-
ну нормы, либо в сторону патологии в зави-
симости от физиологических, адаптационных 
особенностей человеческого организма и ус-
ловий внешней среды. Эти колебания явля-
лись минимальными, соответствуя диапазону 
вариаций норм и патологий, a priori заложен-
ному самой природой. Отклонения маятника 
в сторону нормы и патологии были гармонич-
но «вписаны» в природные процессы, а сила, 
воздействующая на природный «маятник» 
характеризовалась соразмерностью дей-
ствия естественных механизмов и являлась 
объективной по своей сути, где первоначаль-
ное отклонение идентично самостоятельно-
му «вынужденному» отклонению. Колеба-
тельный «принцип маятника» превращал его 

в детерминистический объект, так как нор-
мальные и патологические процессы регули-
ровались естественными законами, находясь 
под их тотальным контролем. Его колебания 
в рамках природы были относительно ригид-
ные, постоянные и обусловлены лишь за-
щитно-приспособительными способностями 
человеческого организма. Они не вызывали 
существенного количественного разнообра-
зия и качественной сложности содержания 
патологических процессов.

 Помимо этого, маятник нормы и патоло-
гии в первобытном обществе был неразрыв-
но связан с естественным отбором как один 
из его «инструментов». На протяжении всей 
первобытной эпохи социальный элемент ма-
ятника вышеуказанных состояний организма 
человека находился в рецессивном состоя-
нии по отношению к биологическому началу. 

Вышеизложенное позволяет говорить 
о том, что всеобщий «принцип маятника» 
в норме и патологии определял качество жиз-
недеятельности человека и его самость как 
биологического вида. Механизм его действия 
был объективен и относительно прост, так как 
отождествлялся с «маятником» природным. 

Однако по мере развития обществен-
ной материи превалирующую роль начинают 
играть социальные факторы. Они становятся 
предельно значимы при колебании «маят-
ника» в сторону нормы или патологии. Хотя 
общественная форма организации материи 
не детерминирует этот процесс, а выступа-
ет лишь в качестве дополнительной силы, 
воздействующей на его колебания, сила 
интенсивности её воздействия прямо про-
порциональна уровню развития социально-
го. Согласно возникшей ещё в начале XX в. 
«концепции взаимосвязи болезни и развития 
цивилизации» [5, с. 72], противоречия между 
биологическим и социальным интенсифици-
руются по мере развития техногенной ци-
вилизации. Это означает: чем выше уровень 
развития общественных отношений, тем 
больше вероятность выхода действия «ма-
ятника» за рамки соразмерности природным 
законам. 

В результате принцип колебания маятни-
ка стал обусловливаться воздействием двух 
противоположных сил – биологической и об-
щественной материй. Такое противоречие 
биологического и социального в форме про-
тивостояния, где «агрессором» выступает со-
циальная форма бытия, а природная материя 
сталкивается с необходимостью занимать 
«оборонительную» позицию и «защищать-
ся» от вторжения человека в созданный ею 
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порядок, трансформирует естественный ме-
ханизм действия «маятника». Другими сло-
вами, данное противостояние превращает 
маятник в значительной степени в недетер-
министический объект, когда его колебания 
в сторону патологических процессов характе-
ризуются различным диапазоном сложности 
и вариативности «с деформацией оптималь-
ного режима жизнедеятельности системы» [4, 
с. 3]. Под воздействием совокупности биоло-
гических и социальных факторов амплитуда 
количественно-качественных колебаний рез-
ко увеличивается, что зачастую фрустрирует 
возможность прогнозировать последствия 
этого процесса. 

В пространстве социального бытия че-
ловек пытается выйти за рамки действия ис-
ключительно биологических законов в своём 
стремлении контролировать патологические 
процессы, в безуспешной попытке отрицать 
биологическую основу своего существа. Как 
результат вышеизложенного, в историческом 
континууме человеческая материя в значи-
тельной степени утратила свою связь с рит-
мом природного мира, а технические достиже-
ния индустриального и постиндустриального 
обществ привели к тому, что «человечество 
утратило инстинкт самосохранения» [1, с. 9].

В итоге человек предпринимает настой-
чивые попытки вмешаться в действие при-
родного механизма «маятника» нормы и па-
тологии, предотвратить его колебания в сто-
рону патологических процессов и вернуть 
их в состояние нормы. Однако социальное 
не обладает возможностями остановить или 
отменить действие всеобщего биологическо-
го маятника. Эти намерения вызывают дей-
ствие сил природного отторжения. След-
ствием бесконечных попыток социального 
подавить природу действия естественных 
механизмов является колебание маятника 
в сторону качественно новых видов патоло-
гий. Они задают обратный импульс принципу 
колебания «маятника». Устраняя патологи-
ческий процесс в одной системе с помощью 
социального, природа реагирует на «втор-
жение» этого фактора, компенсируя образо-
вавшийся «пробел» продуцированием новых 
видов патологий. Патологические процессы 
в этом смысле есть суть максимальных то-
чек амплитуды маятника. После достижения 
кризисной амплитуды колебаний происходит 
смена вектора движения процессов измене-
ния в организме человека. В результате соци-
ум лишь видоизменяет и усложняет природ-
ные биологические реакции, но не отменяет 
их. Но и ригидные, естественные законы не 

обладают возможностью блокировать воз-
действие общественной материи без опре-
делённых последствий. Подобное положение 
вещей качественно трансформирует природ-
ный «маятник» нормы и патологии.

Действие «принципа маятника» в дан-
ном случае обусловлено синтезом биологи-
ческих явлений и общественных процессов. 
При этом общественная материя нарушает 
объективно сложившееся равновесие при-
родного «маятника», следствием чего явля-
ется выход его колебаний за пределы при-
родного оптимума. Такое стремление абсор-
бировать природный «маятник» нормы и па-
тологии неизбежно сопровождается деструк-
тивными процессами в организме человека.

В настоящее время, когда «вторжение» 
человека в естественное движение природ-
ных процессов приняло глобальный характер, 
а человеческий разум по-прежнему пытается 
подчинить природные законы своей воле, всё 
с большей очевидностью обнаруживается 
беспомощность человека им противостоять. 
Его стремление искусственно вернуть «маят-
ник» в сторону нормы, всё больше напомина-
ет «яму», в которую, согласно легенде, упал 
философ Фалес [6]. В данном контексте раз-
ум действует против человека. 

В современном обществе сложилась си-
туация, когда колебательный «принцип маят-
ника» всё реже возвращает его в направле-
нии нормы, когда количественно-качествен-
ная вариация патологий и заболеваний стала 
настолько велика, что зачастую вызывает 
чувство когнитивной растерянности и апо-
рии. Объективная реальность пространства 
жизненного мира развивается по своим ста-
тичным, устойчивым законам и оказывает 
не менее сильное влияние на социальную 
действительность человека. Однако гармо-
ничное целостное развитие как в природе, 
так и в обществе осуществляется благода-
ря единству и борьбе противоположностей. 
Можно предположить, что в жизненной ре-
альности существует гармония или баланс 
двух противоположных сил (биологическо-
го  – социального, нормального – патоло-
гического), которые поддерживают порядок 
мироздания, которые подчинены «принципу 
маятника», а это значит, что природа не «до-
пустит» искусственного внесения человеком 
хаоса в естественные законы человеческого 
мироздания. «Принцип маятника» по-преж-
нему заключает в себе природную сущность 
нормы и патологии, которая является первич-
ной по отношению к общественной материи. 
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Таким образом, нормальные и патоло-
гические процессы в организме человека 
подчинены всеобщему принципу колебания 
«маятника». Главная идея состоит в том, что 
эффект «принципа маятника» нормы и пато-
логии в организме человека имеет дуалисти-
ческую сущность, определяемую не только 
имманентной организацией живой системы, 
но и её принадлежностью к системе высше-
го порядка. В основе принципа его колебаний 
лежат биологические законы, и в этом плане 
действие «маятника» детерминистично, так 
как находится в пределах объективных при-
родных изменений. Однако по мере развития 
общественной материи именно социальный 
«демиург» путём вмешательства в есте-
ственные законы колебаний, постоянно уве-

личивая нагрузку на «маятник», трансформи-
рует его в объект недетерминистический. 
Общественный механизм пытается занять 
превалирующее положение в этом процессе 
и подчинить себе объективные природные 
законы. В результате этого диссонанса «ма-
ятник» нормы и патологии приобретает ха-
рактер перманентного «фатального» риска, 
но при этом он объективен. В конечном счёте 
колебания «маятника» в сторону нормы и па-
тологии свидетельствуют о высокой степени 
пластичности человеческого организма, его 
жизнеспособности и возможности адаптации 
к внешней среде, в то время как обществен-
ное воздействие на его колебания обеспе-
чивает возможность развития внутреннего, 
естественного потенциала. 
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Философские основания робототехники
В статье отмечается, что робототехника является одной из новейших отраслей науки XX в., которая 

возникла в результате междисциплинарных взаимодействий электроники, кибернетики, теории управления, 
вычислительной и информационной техники, информатики. В развитии науки можно выделить периоды, ког-
да преобразовывались все компоненты её оснований. Автор предлагает схему «Связь научных картин мира, 
нормативных структур исследования и философских оснований науки». Смена научных картин мира сопро-
вождалась коренным изменением нормативных структур исследования, а также философских оснований 
науки. Эти периоды правомерно рассматривать как глобальные научные революции, которые изменяли тип 
научной рациональности. Научная революция − это новый этап развития науки, который включает в себя 
радикальное и глобальное изменение процесса и содержания системы научного познания, обусловленное 
переходом к новым теоретическим и методологическим основаниям, к новым фундаментальным понятиям 
и методам, к новой научной картине мира. Робототехника является результатом научно-технической рево-
люции постнеклассического периода развития истории науки, в ней используются подходы, выработанные 
ещё классической наукой. Все вопросы развития, задачи, подходы, возникающие в робототехнике, тесно 
связаны с проблемами классической, неклассической и постнеклассической науки. Можно предположить 
и доказать, что робототехника развивалась во все периоды истории науки.

Ключевые слова: робототехника, классическая наука, неклассическая наука, постнеклассическая на-
ука, научно-техническая революция, кибернетика, искусственный интеллект, робототехническая система, 
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Philosophical Foundations of Robotics
This article states that robotics is one of the newest branches of science of the 20th century, which is the re-

sult of interdisciplinary interactions between electronics, cybernetics and control theory, computing and information 
technology. In the development of science one can distinguish the periods of conversion of all the components of 
its foundations. The author proposes a scheme “A connection between scientific worldviews, regulatory structure 
of research and philosophical foundations of science”. Change in the scientific worldviews was accompanied by 
a radical change in the regulatory structure of the study, as well as the philosophical foundations of science. These 
periods are rightly considered as global scientific revolutions that have changed the type of scientific rationality. The 
scientific revolution is a new stage in the development of science, which includes radical and global change in the 
process and content of scientific knowledge due to the transition to the new theoretical and methodological grounds, 
new fundamental concepts and methods and a new scientific worldview. Robotics is a result of scientific and tech-
nological revolution of the post-non-classical period of the history of science, it uses approaches developed by the 
classical science. All development issues, objectives and approaches emerging in robotics are closely related to the 
problems of classical, non-classical and post‒ non-classical science. It can be assumed and proved that robotics 
developed during all periods of the history of science.
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В развитии науки можно выделить та-
кие периоды, когда преобразовывались все 
компоненты её оснований. Смена научных 
картин мира, изображённая на рисунке, со-
провождалась коренным изменением нор-
мативных структур исследования, а также 
философских оснований науки. Эти периоды 

правомерно рассматривать как глобальные 
революции, которые изменяли тип научной 
рациональности.

Последняя научно-техническая револю-
ция в основном связана с развитием кибер-
нетики, теории управления и соответственно 
электроники, вычислительной и информаци-
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онной техники, информатики. Особенностью 
её последнего достижения является робото-
техника, открывающая принципиально новые 
возможности в автоматизации трудовой де-
ятельности человека, рассматриваемой как 
комплекс умственного и физического труда. 
Робот объединяет в себе элементы искус-
ственного интеллекта, технические средства 
очувствления (датчики с микропроцессора-

ми) и механические руки (многозвенные ма-
нипуляторы с управляемыми приводами в ка-
ждом шарнире-суставе). Робот − это машина, 
предназначенная для целенаправленного 
воздействия на объекты труда с помощью 
автоматических манипуляторов, имеющая 
устройства восприятия внешней обстановки 
и автоматического планирования своей дея-
тельности [10, с. 3].

Рис. Связь научных картин мира, нормативных структур исследования и философских оснований наук

В робототехнической системе сочетают-
ся три важнейших составляющих:

1) ЭВМ, автоматизирующая умственную 
деятельность человека;

2) информационный комплекс, реализу-
ющий автоматическое восприятие внешней 
обстановки (среды), подобно органам чувств 
человека;

3) автоматические двигательные рабо-
чие механизмы для воздействия на объекты 
трудовой деятельности человека – что де-
лает робототехнику принципиально новым 
средством завершения комплексной авто-
матизации любых производственных про-
цессов, а также весьма полезной во многих 
областях непроизводственной деятельности 
человека [10, с. 23].

Представление о роботе всегда связыва-
ется с его возможностями осуществлять са-
мостоятельное «разумное» поведение, т. е. 
помимо двигательных решать ещё и такие за-
дачи, которые относятся к интеллектуальной 
сфере. Этим робот и отличается от автомата. 
Таким образом, проблемы искусственного ин-
теллекта, имеющие более широкое значение, 
оказываются непосредственно связанными 
с вопросами робототехники. Специфика ро-
бототехнических систем проявляется в том, 
что использование элементов искусственно-
го интеллекта в них тесно связана с «трудо-
вой деятельностью» робота, выражающейся 
в активном взаимодействии с окружающей 
средой при помощи устройств очувствления 
и рабочих исполнительных органов. Вместе 
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с тем проблемы искусственного интеллекта 
представляют и самостоятельный интерес, 
их рассмотрение позволяет определить «ин-
теллектуальные» возможности роботов».

Искусственный интеллект как научное 
направление возникло в 50-х гг. XX в. в связи 
с появлением достаточно мощных вычисли-
тельных машин. Рассматриваемые проблемы 
состояли в воспроизведении на ЭВМ отдель-
ных интеллектуальных задач, считавшихся 
ранее привилегией человеческого разума. 
В основу понятия «искусственный интеллект» 
было положено предположение о том, что ин-
теллектуальные задачи могут быть описаны 
с помощью алгоритмов и эвристических при-
ёмов, т. е. сведены к задачам переработки 
информации.

Вопрос о том, можно ли формализовать 
мышление человека, т. е. свести его к набору 
правил и процедур, возник задолго до того, 
как появился сам термин «искусственный ин-
теллект». Компьютеры оказались лишь мате-
риальным средством для реализации таких 
процедур. Это связано с тем, что проблема 
формализации мышления, по существу, явля-
ется проблемой познания законов мышления.

«Если рассматривать проблемы искус-
ственного интеллекта в аспекте его развития, 
можно отметить, что они изучались в течение 
всей истории развития науки. При этом сфе-
ра формализации интеллектуальных задач 
всегда была предметом дискуссий, в то вре-
мя как сама эта формализация, будучи аппа-
ратом мышления, постоянно развивалась» 
[10, с. 31].

Платон в своё время ставил вопрос 
о том, что всякое знание и умение должно 
быть представлено в виде точных определе-
ний и правил. Эту формализацию он распро-
страняет и на этическую область – взаимоот-
ношений между людьми [5, с. 362].

Аристотель считается создателем фор-
мальной логики, позволившей установить 
основные правила рассуждений. Но вместе 
с тем он не находит возможным применять 
формальные правила в этической сфере. 
Обсуждая вопрос о возможности установле-
ния таких правил, в частности при определе-
нии вины подсудимого, он считает, что трудно 
найти формулу, с помощью которой можно 
было бы определить, до какой степени может 
заблуждаться человек, чтобы его сочли вино-
вным [11]. Для этого требуется обращаться 
к понятиям, которые воспринимаются интуи-
тивно, к обстоятельствам и мнениям.

Идея применения точных методов к анали-
зу деятельности человека и его мышления по-

лучила значительное развитие в XVII–XVIII сто-
летиях в связи с успехами точных наук.

Этой проблемой интересовался Р. Де-
карт, считавший некорректной постановку во-
проса о создании разумных машин: «…хотя 
бы такие машины выполняли много вещей 
так же хорошо или, может быть, даже луч-
ше, чем кто-либо из нас, они неизбежно не 
могли бы выполнить ряда других, благодаря 
чему обнаружилось бы, что они действуют не 
сознательно, но лишь в силу расположения 
своих органов. В то время как разум является 
орудием универсальным, которое может слу-
жить при всякого рода обстоятельствах, эти 
органы нуждаются в особом расположении 
для выполнения каждого особого действия. 
Отсюда следует, что морально невозможно 
иметь достаточно органов в одной машине, 
чтобы они заставили её действовать во всех 
обстоятельствах жизни таким образом, как 
нам позволяет действовать наш разум» [3, 
с. 301]. Декарт отрицал разумность даже жи-
вотных, рассматривая их как автоматы, дей-
ствующие по принципу «стимул – реакция». 
Способность к разумному поведению Декарт 
связывал с наличием идеального начала – 
души.

Ж. Ламерти в XVIII в. написал книгу «Че-
ловек-машина», в которой выражает точку 
зрения, противоположную взглядам Декарта: 
«Очевидно, во Вселенной существует только 
одна субстанция и человек является самым 
совершенным её проявлением. Он относится 
к обезьяне и к другим умственно развитым жи-
вотным, как планетные часы Гюйгенса к часам 
императора Юлиана… Я не ошибусь, утверж-
дая, что человеческое тело представляет со-
бой часовой механизм» [7, с. 616]. Несмотря 
на то, что точка зрения Ламерти отражает 
крайний механицизм в подходе к человече-
ской деятельности, надо иметь в виду её про-
грессивность для своего времени. Такой под-
ход открывал простор применения методов 
точных наук для исследования человека, что 
противоречило господствующей тогда идеоло-
гии. Книга Ламерти была сожжена публично за 
своё материалистическое направление.

Вопрос о возможности формализации 
мышления рассматривал Т. Гоббс в сво-
их работах «Учение о теле» и «Левиафан». 
Он признавал возможность сведения мышле-
ния к формально-логическим и даже ариф-
метическим операциям: «Когда человек рас-
суждает, он лишь образует в уме итоговую 
сумму путём сложения частей … ибо рассуж-
дение … есть не что иное, как подсчитыва-
ние (т. е. складывание и вычитание) связей 
общих имён с целью отметить и обозначить 
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наши мысли» [2, с. 75]. Можно вычислять, 
исходя из этого, «величины, тела, движения, 
времена, качества, деяния, понятия, отноше-
ния, предложения и слова». 

Дальнейшее развитие формализация 
мышления получила в работах Г. В. Лейбни-
ца. Определив небольшое количество исход-
ных данных и неопределяемых идей, Лейб-
ниц попытался установить систему правил, 
«алгебру», позволяющую сформулировать 
любое сложное понятие: «в философии мною 
найдено средство достичь того же, что сдела-
ли Декарт и другие для арифметики и геоме-
трии с помощью алгебры и анализа … указан 
путь, на котором все существующие на свете 
составные понятия могут быть разложены на 
небольшое число простых понятий, являю-
щихся как бы их алфавитом, и посредством 
правильного метода их комбинации букв та-
кого алфавита могут быть со временем вновь 
получены все вещи вместе с их теоретиче-
скими доказательствами» [Цит. по: 8, с. 9].

Лейбниц предполагал, что построенный 
символический язык позволит решить любую 
проблему: «…и если кто-нибудь усомнился 
бы в том, что я выдвигаю, я ответил бы ему: 
“Давайте вычислим, сударь!” – и мы, взяв 
перо и чернила, быстро вышли бы из затруд-
нительного положения» [Цит. по: 4, с. 9]. Лейб-
ниц подчёркивает чрезвычайную важность 
подобных исследований: «…после того, как 
для большинства понятий будут установле-
ны характеристические числа, человеческий 
род приобретает как бы новый орган, который 
расширит творческие возможности духа в го-
раздо большей мере, чем это делают опти-
ческие инструменты по отношению к остроте 
зрения, и который в той же мере превзойдёт 
микроскопы и телескопы, в какой разум пре-
восходит зрение» [Цит. по: 4, с. 10]. 

Несмотря на то, что Лейбницу не удалось 
решить поставленную задачу, его мысли со-
звучны современным представлениям о за-
дачах теории искусственного интеллекта. Не 
менее современно воспринимается и выска-
зывание Г. В. Ф. Гегеля, критически относив-
шегося к теории Лейбница: «с этим Лейбни-
цем была связана любимая его мысль, к ко-
торой он пришёл ещё в юности и от которой, 
несмотря на её незрелость и поверхност-
ность, не отказался и впоследствии: мысль 
о некоторой всеобщей характеристике поня-
тий, о письменном языке, в котором каждое 
понятие было бы представлено как соотно-
шение с другими, как будто в разумной связи, 
которая существенно диалектична, какое-ли-
бо содержание ещё сохраняет те же самые 

определения, которое оно имеет, когда его 
фиксируют отдельно» [1, с. 132].

Практическим вкладом Лейбница в ре-
шение проблемы искусственного интеллекта 
было создание им двоичной системы счисле-
ния, с открытия которой всё и началось. Даль-
ше было много фамилий учёных, вклад кото-
рых был огромным в развитие целого ряда 
наук. Это: Дж. Буль, Л. С. Порецкий, Ч. Беб-
бидж, Х. Айкен, П. Л. Чебышев, А. Н. Крылов, 
И. М. Сеченов, И. П. Павлов, который писал: 
«человек есть, конечно, система (грубее гово-
ря, – машина), как и всякая другая в природе, 
подчиняющаяся неизбежным и единым для 
всей природы законам; но система, в гори-
зонте нашего современного научного виде-
ния, единственная по высочайшему саморе-
гулированию» [9, с. 37].

Развитие науки о высшей нервной дея-
тельности явилось важнейшей предпосыл-
кой возникновения кибернетики как науки. 
Основные положения этой науки, охватыва-
ющей как живые организмы, так и техниче-
ские системы, были разработаны математи-
ками Н. Винером, Дж. Нейманом, В. Питтсом 
совместно с физиологами А. Розенблютом 
и У. Мак-Каллоком.

Некоторые вопросы проблем «искус-
ственного интеллекта» были намечены Тью-
рингом: «Мы можем надеяться, что машины 
будут соперничать с людьми во всех чисто 
интеллектуальных областях…» [12, с. 38]. 

Если иметь в виду перспективу, можно 
сказать, что сфера применения робототехни-
ки, как ветви кибернетики и целого ряда наук, 
столь же многообразна, как и сфера приме-
нения автоматики вообще. Как традиционные 
устройства автоматики используются теперь 
буквально во всех областях жизни и деятель-
ности человека, так и робототехнические 
устройства в качестве новой, более высокой 
ступени развития автоматики постепенно за-
воюют все области современной жизни, сфе-
ры быта и обслуживания населения. Этот 
процесс уже давно начался и стремительно 
развивается.

Робототехнические устройства освобо-
ждают человека от однообразного, утоми-
тельного ручного труда (обычно это вспомо-
гательные операции, трудно поддающиеся 
автоматизации традиционными средствами), 
и они незаменимы в экстремальных услови-
ях – там, где нежелательно или невозможно 
присутствие человека из-за наличия вредных 
для здоровья высоких и низких температур 
или сильных излучений, пыли, газа и т. п., 
где имеется опасность взрывов, обвалов, 
затоплений, где нет атмосферы, обеспечи-
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вающей жизнедеятельность человека, т. е. в 
воде, в газовых средах, в вакууме, в открытом 
космосе [6, с. 112].

Роботы, когда-то действовавшие лишь 
на страницах научно-фантастических книг, 
в наше время стали реальностью, и область 
их применения с каждым днём расширяется. 
Сложились такие условия, что практические 
потребности в роботах совпали с научно-тех-
ническими возможностями их создания и при-
менения на базе достижений научного про-
гресса развития.

Промышленные роботы получили широ-
кое применение в машиностроении и прибо-
ростроении ещё в конце XX в. (1976−1980 гг.). 
В 80-е гг. XX в. начинается их использова-
ние в лёгкой промышленности, в городском 
хозяйстве, при добыче угля, горных разра-
ботках, на транспорте. В машиностроение 
включились автомобильная, авиационная 
промышленность, вагоно- и локомотивостро-
ение, двигателестроение, станкостроение, 
машиностроение для лёгкой, пищевой и хи-
мической отраслей, сельскохозяйственное 
машиностроение и т. д.; в приборостроении, 
кроме собственно производства приборов,  – 
электротехническая, электронная, радио-
техническая промышленность. В наше вре-
мя можно выделить основные направления 
применения роботов: опасные спасательные 
и боевые операции, сфера домашнего обслу-
живания, выполнение однообразных манипу-
ляций, требующих высокой точности, меди-
цина, космические исследования.

Заметна широта и разнообразие видов 
и масштабов технологических процессов, 
подлежащих роботизации в различных от-
раслях. Но в то же время можно найти много 
общего в них, если классифицировать не по 
отраслям, а по единым технологическим при-
знакам. Тогда удаётся составить представле-
ние о некотором достаточно ограниченном 
количестве типов робототехнических систем, 
необходимых для использования во всём 
многообразии производственных и техноло-
гических процессов.

Это справедливо и для остальных сфер 
применения робототехники, указанных выше, 
в том числе для работы в экстремальных ус-
ловиях. Однако если в обычных производ-
ственных условиях человек может наблю-
дать, контролировать и вообще вмешиваться 
в действия, переналаживать робототехни-
ческие системы, непосредственно находясь 
около них, то в экстремальных условиях он 
должен всё это делать с помощью дистан-
ционной системы наблюдения и управления 
и линиях связи. Возникают вопросы эргоно-

мики и инженерной психологии – как сочетать 
в едином комплексе человека-оператора 
и робототехническую систему; иыми слова-
ми, встают проблемы человеко-машинных 
(эргатических) роботизированных систем.

Принципиальный вопрос, возникающий 
при внедрении роботов, – это «взаимоотно-
шение» между роботом и человеком в произ-
водственной и непроизводственной сферах. 
Этот вопрос имеет давнюю историю. Легенды 
об искусственном человеке появились задол-
го до возникновения термина «робот». Уже 
в «Иллиаде» Гомера (VI в. до н. э.) есть такие 
строки:

…Навстречу ему золотые служанки вмиг подбегали, 
Подобные девам живым, у которых 

Разум в груди заключён, и голос, и сила, 
Которых самым различным трудам обучали 

Бессмертные боги…

Здесь роботы – служанки – представле-
ны как помощники в трудовой деятельности. 
Однако чаще искусственные существа в ро-
манах повергают в ужас своего создателя, 
становятся врагами человека. 

Различные виды «механических людей» 
создавались ещё в XVII–XVIII вв. – этап клас-
сической науки. Это были искусно сделанные 
механические автоматы, они могли выпол-
нять простые движения, играть на музыкаль-
ных инструментах. Создавались и устрой-
ства, имитирующие движения человека, его 
рук или ног. Например, известно, что И. П. Ку-
либин для офицера, потерявшего ногу выше 
колена, сделал протез – ногу с шарниром в ко-
лене и ступне с механическим управлением, 
и сделал её настолько искусно, что офицер 
мог не только хорошо ходить, но и танцевать 
мазурку. Как видим, уже тогда создание чело-
векоподобных, антропоморфных устройств 
шло по двум направлениям – антропоморф-
ных автоматов и антропоморфных устройств, 
управляемых человеком. В наше время эта 
тенденция получила новое развитие в ав-
томатически действующих и дистанционно 
управляемых роботах.

С развитием техники антропоморфные 
автоматы качественно изменились, так как 
появилась возможность создания не только 
механических аналогий, отражающих внеш-
ний эффект движений человека, но и анало-
гий в поведении, в интеллектуальной трудо-
вой деятельности человека и робота. Устрой-
ством, отражающим одну из особенностей 
живых существ – сохранение параметров вну-
треннего состояния при изменении внешних 
воздействий, был гомеостат Эшби (1940 г.). 
В начале 60-х гг. (этап неклассической науки) 
в университете имени Дж. Гопкинса (США) 
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было создано устройство, оборудованное 
радиолокатором и фотодатчиками, которое 
перемещалось по коридорам, поддерживая 
заданную дистанцию от стен. Оно могло са-
мостоятельно находить электрическую розет-
ку на стене, включаться в неё и подзаряжать 
свои аккумуляторы. Подобные эксперимен-
ты породили гипотезу о том, что аналоги во 
внешнем поведении автомата и живого суще-
ства, быть может, являются более глубокими 
и отражают общие законы, свойственные как 
живым существам, так и автоматам. Возник-
новению такого рода гипотез немало способ-
ствовало становлению кибернетики, которую 
её основатель Н. Винер определил как науку 
об общих законах управления в живой при-
роде, в технике и в обществе. Однако, при-
знавая, что такие законы существуют и что их 
открытие дало значительный импульс разви-
тию теории и техники управляемых и инфор-
мационных систем, вместе с тем необходимо 
проявлять большую осторожность при про-
ведении аналогий между живым существом 
и машиной.

Применительно к автоматам, воспроиз-
водящим движения или особенности внеш-
него поведения живых существ, используется 
термин «робот», введённый чешским писате-
лем Карелом Чапеком в романе «РУР» (Рос-
сумские Универсальные Роботы) и обозна-
чавший механических людей, созданных для 
замены рабочих. 

Промышленный робот предназначен для 
выполнения движений, производящихся до 
этого рукой рабочего. Здесь имеется аналогия 
движений человека и автомата по внешним 
проявлениям и конечным результатам. Но от-
сутствует аналогия во внутреннем «механиз-
ме» движений руки манипулятора (робота) 
и руки человека, а также в системе управле-
ния ими. Промышленные роботы, внедрённые 
в производство, в большинстве своём действу-
ют ещё по жёсткой программе, хотя и легко 
переналаживаемой. Таким образом, аналогия 
между человеком и автоматом в таких роботах 
(первого поколения) заканчивается внешним 
сходством в движениях рук. Роботы же следу-
ющих поколений – адаптивные, с элементами 
искусственного интеллекта, – позволяют гово-
рить о более глубокой аналогии.

Роботом в широком смысле называ-
ют электронную вычислительную машину, 
выполняющую операции, ранее считавши-
еся привилегией интеллекта человека. На-
пример, говорят «робот-переводчик», «ро-
бот-шахматист» и т. п. Здесь тенденция ан-
тропоморфизма проявляется уже в прове-
дении аналогии между «интеллектуальной» 

работой машины и человека при отсутствии 
(в отличие от промышленного манипуляци-
онного робота) двигательной, механической 
аналогии.

На определённом этапе развития техники 
манипуляторов с одной стороны и алгоритмов 
решения «интеллектуальных» задач – с дру-
гой возникла возможность объединения обо-
их подходов. Одной из практических попыток 
в этом направлении была работа Г. Эриста, 
который в 1962 г. присоединил манипулятор 
к вычислительной машине. ЭВМ формирова-
ла сигналы управления на электродвигатели 
манипулятора, используя сигналы о положе-
нии механической руки в пространстве, сиг-
налы тактильных датчиков и фотодатчиков, 
установленных на схвате руки. Это был один 
из первых манипуляторов, управляемых от 
ЭВМ (МН-1). Программы управления были 
ещё несовершенны: наиболее сложная из 
них сводилась к тому, что рука перемещалась 
вдоль поверхности стола и, натолкнувшись 
на предмет, брала его и сбрасывала в бункер.

Более сложное устройство было по-
строено в Массачусетском технологическом 
институте (США). Робот представлял собой 
сочетание манипулятора с телевизионной 
камерой (система глаз-рука). Наличие ви-
зуальной обратной связи позволяло решать 
сложные задачи; например, он мог поймать 
мяч, брошенный в его направлении. Раз-
работанная в Стэнфордском университете 
в начале 70-х гг. система глаз-рука уже мог-
ла самостоятельно осуществлять сборку во-
дяного насоса из деталей, расположенных 
в беспорядке на рабочем столе. Японская 
фирма «Хитачи» создала систему, способную 
собрать деталь по чертежу: машина изучает 
проекции узла на чертеже, составляет план 
сборки и осуществляет его. Хотя возможно-
сти такой системы пока весьма ограниченны, 
она наглядно демонстрирует перспективы ис-
пользования робототехники в автоматизации 
технологических операций.

Наряду с разработкой манипуляцион-
ных систем получили дальнейшее развитие 
и исследования в области автономного пере-
мещения роботов. Здесь произошёл синтез 
идей искусственного интеллекта и принципов 
самодвижущихся аппаратов. В начале 70-х гг. 
в Стэнфордском университете был создан ро-
бот «Шейки»– мобильное радиоуправляемое 
устройство с телевизионной камерой. Управ-
ление осуществлялось с помощью формаль-
ного языка. Робот анализировал ситуацию 
и планировал свои действия, направленные 
на выполнение задач, поставленных опера-
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тором. Он мог обходить различные препят-
ствия на своём пути, проходить лабиринты.

В 40–50-е гг. в связи с развитием атомных 
исследований получили распространение ко-
пирующие манипуляторы. Они позволяли че-
ловеку-оператору дистанционно выполнять 
механические действия с радиоактивными 
или химическими материалами, которые на-
ходились в изолированной камере. Такие ма-
нипуляторы состояли из двух идентичных ме-
ханизмов, расположенных по разные стороны 
стены камеры и связанных между собой ме-
ханической передачей. Человек перемещал 
задающий механизм, и эти движения копиро-
вались исполнительным механизмом. В даль-
нейшем с развитием телемеханики и техники 
следящих систем появилась возможность раз-
мещать исполнительную и задающую части 
копирующей системы на большом расстоя-
нии. Механическая рука при этом управляется 
электромеханическими сигналами, вырабаты-
ваемыми человеком-оператором с помощью 
задающего устройства. За процессом управ-
ляемого им движения исполнительного меха-
низма оператор наблюдает с помощью теле-
видения. Это было началом к созданию совре-
менных систем видеонаблюдения и других. 

Здесь приведены лишь некоторые при-
меры того, как в переходе из одной научной 
революции к другой в истории науки закла-
дывались зачатки робототехники, которая 
в своём развитии захватила все этапы исто-
рии науки и, медленно развиваясь, достигла 
в настоящее время своего развития и про-
цветания.

В настоящее время, даже дети 5–6 клас-
сов могут создавать системы, описанные 
выше. Есть множество конструкторов, кото-
рые помогают детям моделировать, констру-
ировать, проектировать, программировать 
свои программные конструкции. Сейчас до-
ступны каждому желающему следующие кон-
структоры в порядке сложности и «продвину-
тости» их компонентов:

•	LEGO
•	HUNO
•	ROBOTIS
•	Robobuilder.
В России на данный момент присутству-

ют лишь зарубежные аналоги, потому что 
российских конструкторов просто нет, есть 
отдельные наработки, но достаточно сырые.

Возможности развития робототехники 
в XXI в. огромны, если даже исходить из того, 
что дети могут создавать свои серьёзные 
конструкции и те описанные выше примеры 
робототехнических систем XIX–XX вв. уже 
доступны детям.

Организация работы учащихся средних 
школ с конструктором базируется на принци-
пе практического обучения. Учащиеся сна-
чала обдумывают, а затем создают различ-
ные модели. При этом активизация усвоения 
учебного материала достигается благодаря 
тому, что мозг и руки «работают вместе». При 
сборке моделей учащиеся не только высту-
пают в качестве юных исследователей и ин-
женеров. Они ещё и вовлечены в игровую 
деятельность. Играя с роботом, школьники 
с лёгкостью усваивают знания из естествен-
ных наук, технологии, математики, не боясь 
совершать ошибки и исправлять их. Ведь ро-
бот не может обидеть ребёнка, сделать ему 
замечание или выставить оценку, но при этом 
он постоянно побуждает их мыслить и ре-
шать возникающие проблемы.

Существуют много конкурсов по ро-
бототехнике в разных городах, например: 
первенство КРОК по робототехнике для 
школьников (Москва); фестиваль мехатро-
ники и робототехники (Санкт-Петербург); 
открытый городской конкурс робототехники 
для школьников «РОБОТ» (Казань); фести-
валь образовательной робототехники (Улан- 
Удэ); окружной робототехнический фестиваль 
«Робо Фест-Урал»; Уральский робототехни-
ческий фестиваль (Екатеринбург); открытый 
окружной робототехнический фестиваль «Ро-
боФест-Юг»; всемирная олимпиада роботов 
(World Robot Olympiad) (Сочи); краевой робо-
тотехнический конкурс «Робофест» (Чита) – 
и много других городов и названий.

Перед нашими детьми открыты огром-
ные перспективы собственного развития 
при использовании и изучении различных 
конструкторов. Есть возможности участия 
в различных конкурсах, где можно общаться 
с другими детьми, смотреть на их модели, 
сравнивать и усовершенствовать свои. Глав-
ное – иметь желание, упорство и целеустрем-
лённость. Необходимо помнить, что интел-
лект даже совершенного робота создаётся 
людьми, значит, всё в наших руках: и надёж-
ность, и безопасность и дальнейшее разви-
тие робототехники.
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Экологическая этика как философский проект жизни3

Статья посвящена экологической этике. Это философское учение о коэволюции человека и природы, 
она определяет цели и ценности жизни индивида и общества.

Признавая приоритет онтологического статуса идеи человека, экоэтика одновременно утверждает 
идею нравственного достоинства и самоценности природы. С точки зрения экоэтики, природа не есть просто 
объект человеческой деятельности, но субъект коэволюции человека и природы. Следовательно, она при-
нимает в расчёт не только интересы человека, но и благо природы. Интересы человека как живого существа 
совпадают с интересами сохранения жизни вообще.

Рассматривая экоэтику как философский проект жизни, мы выделяем две особенности экоэтики. 
Во-первых, экоэтика, основана на признании того факта, что человек может достичь экзистенционального 
совершенства и обрести подлинность бытия. Во-вторых, она подчёркивает статус каждого человека как 
субъекта жизни, его ответственность за все его поступки.

Ответственность является воплощением самого нравственного, самого принципиального отношения 
к построению стратегии жизни. Ответственность и есть та категория, которая сопрягает, связывает перспек-
тивы индивида и перспективы общества, стратегию личной жизни и стратегию коллективной жизни (страте-
гию человечества).

Философская задача экологической этики состоит в том, чтобы построить нравственно и рационально 
обоснованную Стратегию Человечества и столь же нравственно и рационально обоснованную стратегию 
личной жизни, соединить судьбу человека с судьбой человечества в ноосферно-космической перспективе.

Ключевые слова: экоэтика, стратегия жизни, ответственность, неолиберализм, социализм, человек 
и природа.
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Environmental Ethics as a Philosophical Project of Life6

The article is devoted to the justification of environmental ethics as a strategy of life. Environmental ethics is 
a philosophical doctrine about the coevolution of man and nature, it defines the purposes and values of life for the 
individual and society.

Recognizing the priority of the ontological status of the idea of man, eco-ethics at the same time maintains 
the idea of moral dignity and intrinsic value of nature. From the perspective of eco-ethics, nature is not just the 
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object of human activity, but the subject of coevolution of man and nature. Therefore, it takes into account not only 
human interests but also the benefit of nature. The interests of man as a living being coincide with the interests of 
life preservation on the whole.

Considering the eco-ethics as a philosophical project life, we allocate two features of eco-ethics. First, eco-
ethics is based on the recognition that man can achieve existential perfection and attain authenticity of being. 
Secondly, it emphasizes the status of each person as the subject of life and his responsibility for all his actions.

Responsibility is embodiment of the most moral and most fundamental attitude to the construction of life 
strategies. Responsibility is the category that matches and links the perspectives of the individual and prospects of 
society, a strategy for individual life and collective life (strategy of mankind).

The philosophical task of environmental ethics is to build a morally and rationally defensible Strategy of 
Humanity as well as a morally and rationally sound strategy to personal life, to connect the destiny of man with the 
fate of humanity in noosphere–cosmic perspective.

Keywords: eco-ethics, strategy of life, responsibility, neoliberalism, socialism, man and nature.

Экологическая этика – это философское 
учение о коэволюции человека и природы. 
Следовательно, она имеет общезначимый 
смысл и заключает в себя такое содержание, 
которое является необходимым для любого 
человека в перспективе его духовно-нрав-
ственного развития, в силу чего она пред-
ставляет собой стратегию жизни человека 
и общества. Как стратегия жизни, экоэтика 
определяет цели и ценности жизни индивида 
и общества.

Признавая приоритет онтологического 
статуса идеи человека, то есть императива 
долженствующего бытия человека, экоэтика 
одновременно утверждает идею нравствен-
ного достоинства и самоценности природы. 
С точки зрения экоэтики природа не есть 
просто объект человеческой деятельности, 
но субъект коэволюции человека и природы. 
Следовательно, она принимает в расчёт не 
только интересы человека, но и благо при-
роды. Отчуждение человека от природы есть 
искажение самой идеи человека как таково-
го. Интересы человека как живого существа 
совпадают с интересами сохранения жизни 
вообще.

В условиях глобального экологическо-
го кризиса экоэтика становится выражением 
экзистенционально-бытийного пафоса фило-
софии в целом, её главной ценностно-целе-
вой установкой. «Одна из важнейших задач 
философской этики, пишет российский фило-
соф А. А. Гусейнов, – заключается в осмыс-
лении, обосновании и нормативном оформ-
лении самой философии как этического про-
екта нравственно достойного образа жизни 
[1, с. 16]. Экоэтика как философская этика 
также решает задачу превращения филосо-
фии в образ жизни, в стратегию жизни.

В основе экологической этики лежит 
особая философская мудрость, выражени-
ем которой является, в частности, даосская 
концепция недеяния. Прав А. А. Гусейнов, 
когда предлагает философской этике пе-

рейти «к анализу запретов; вместо вопроса 
“Что я должен делать?” сосредоточиться на 
вопросе “Что я должен не делать?” [1, с. 26]. 
Одна из задач экоэтики состоит в том, чтобы 
перенести идеал недеяния из области теории 
в практику – в перспективе личной и обще-
ственной жизни. 

Мы рассматриваем экоэтику как фило-
софский проект жизни. С этой точки зрения 
можно выделить две особенности экоэтики. 
Как философское учение экоэтика основана 
на признании того факта, что человек есть 
существо мыслящее и разумное, что только 
через разум, только в качестве мыслящего 
существа он может достичь экзистенциональ-
ного совершенства и обрести подлинность 
бытия. Как любая философия, экоэтика есть 
поступок в качестве мысли. Как учили антич-
ные философы, мысль есть дар богов. 

«Философия видит в нравственности та-
кую практику, – пишет А. А. Гусейнов, – кото-
рая полностью зависит от самого действую-
щего субъекта, является областью свободной 
причинности и благодаря которой он можно 
разумно устроить своё бытие и придать ему 
совершенный вид… И быть нравственно от-
ветственным за свои поступки означает оправ-
дать их перед разумом, видеть их причину 
в самом себе и принимать их как свои – быть 
в поступках таким же свободным и суверен-
ным, как он свободен и суверенен в своих фи-
лософски сокровенных мыслях» [1, с. 23, 25].

Гегель писал: «... дух ищет прибежище 
в области мысли, чтобы в противовес дей-
ствительному миру создать себе царство 
мысли» [2, с. 110]. Итак, первая особенность 
экоэтики состоит в том, что она создаёт мыс-
ленный (идеальный) образ мира, который, 
в отличие от действительного мира, соответ-
ствует философской перспективе гармонич-
ного мира. В частности, модель экологиче-
ской цивилизации, созданная в рамках экоэ-
тики, говорит не о том, что есть, а о том, что 
должно быть.



3938

Наука и философияГуманитарный вектор. 2016. Т. 11, № 1

Вторая особенность экологической этики 
как философского проекта жизни заключает-
ся в том, что она подчёркивает статус каждого 
человека как субъекта жизни, его ответствен-
ность за все его поступки.

Ответственность является воплощени-
ем самого нравственного, самого принципи-
ального отношения к построению стратегии 
жизни. Ответственность и есть та категория, 
которая сопрягает, связывает перспективы 
индивида и перспективы общества, страте-
гию личной жизни и стратегию коллективной 
жизни (стратегию человечества).

Ответственность – это способность от-
вечать не только за себя, но и за другого. 
Субъектом своей жизни человек становится 
не только в силу способности решать личные 
проблемы. Личная жизнь существует в про-
странстве общественных отношений и вклю-
чает в себя отношение к другим людям, 
к окружающей среде. Если в структуре лич-
ности преобладает разум и ответственность, 
то такой тип личности стремится построить 
стратегию личной жизни, которая находилась 
бы в согласии с ноосферными перспективами 
человечества и в гармонии с природой. В по-
строении такой стратегии жизни трудно пере-
оценить роль экологической этики.

Философская задача экологической эти-
ки состоит в том, чтобы построить нравствен-
но и рационально обоснованную Стратегию 
Человечества и столь же нравственно и ра-
ционально обоснованную стратегию личной 
жизни, соединить судьбу человека с судьбой 
человечества в ноосферно-космической пер-
спективе.

Стратегия личной жизни человека имеет 
три основных признака. Первый признак – 
определение жизненных целей и этапов их 
достижения. Второй – это реализация страте-
гического замысла на практике, достижение 
поставленных целей в процессе разрешения 
противоречий жизни. Третий признак индиви-
дуальной стратегии жизни – это трансценден-
ция, то есть выход за пределы индивидуаль-
ного пространства жизни, творческий поиск 
новых целей и ценностей жизни, связываю-
щих или сопрягающих личные перспективы 
жизни с общественными перспективами, с ци-
вилизационными трендами человечества. 

Стратегия личной жизни – это интеграль-
ная перспектива индивида как субъекта сво-
ей жизни (деятельности, обучения, познания 
и т. д.). В психологическом контексте – это 
концепция саморазвития человека путём со-
отношения своей индивидуальности, своего 
личностного потенциала с условиями обще-

ственной жизни. В социологическом контек-
сте стратегия личной жизни состоит в том, 
чтобы достигнуть полноты и «этичности жиз-
ни» (С. Л. Рубинштейн) [3]. Одним из главных 
проявлений социальной зрелости человека 
является его способность «переключить» 
личную стратегию жизни на общественные 
цели и ценности. Но что делать человеку 
в ситуации, когда сами общественные цели 
и ценности имеют апокалиптический потен-
циал, как, например, в капиталистическом 
обществе потребления? Перефразируя Ниц-
ше, можно сказать: жизнь кончается там, где 
начинается культ потребления, когда потре-
бительство становится стратегией жизни. 

Сегодня идёт уничтожение возвышенного 
(философского) плана жизни и утверждение 
гедонистического стиля жизни. На первый 
план выдвигаются интересы частной жизни, 
а общественные перспективы уходят на за-
дний план. К сожалению, многие люди ориен-
тируются на господствующую идеологию об-
щества потребления, которую усиленно про-
пагандируют средства массовой информации. 
Такие люди лишены способности к напряжён-
ной работе собственного разума, выявляюще-
го иные возможности и перспективы жизни, 
чем идолы общества потребления.

В этих условиях исключительную акту-
альность и значимость приобретает пробле-
ма формирования нравственно ответствен-
ного индивида, способного самостоятельно 
строить свою стратегию жизни. Чем менее 
нравственна окружающая среда, чем более 
буржуазное общество подвержено корруп-
ции, тем больше нравственной ответственно-
сти требуется от каждого человека. С поста-
новки этих проблем, собственно, и начина-
ется понимание необходимости переоценки 
ценностей общества потребления и осозна-
ние стратегии личной жизни как индивидуаль-
но-ответственного поступка.

Факт поступка принципиально субъек-
тивен. Для того чтобы состоялся поступок, 
нужно только одно: решение действующего 
субъекта совершить его. Нравственная ответ-
ственность за поступок есть ответственность 
индивидуальная. «Её нельзя ниоткуда выве-
сти, ни на чем основать; – пишет А. А. Гусей-
нов, – и она не может быть ни на кого пере-
ложена, в том числе на норму, ибо норма не 
говорит мне о том, что делать в конкретно-
сти и единственности моего существования 
в данный конкретный и единственный момент 
[1, с. 25]. Индивид становится субъектом от-
ветственности ещё и потому, что технострук-
туры общества потребления уходят от реше-
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ния жизненных проблем, перекладывая их на 
плечи граждан. 

Под лживыми лозунгами креативной ин-
дивидуализации неолиберальная идеология 
буржуазного общества потребления разду-
вает культ личного успеха. Кто герой нашего 
времени? Удачливый чиновник или олигарх, 
«звёздные» артисты или спортсмены. Об-
щество потребления не способно дать ответ 
на вопрос «Что делать?», определить обще-
ственные цели и вынужденно делегирует пра-
во ответа на него «свободному» индивиду. 

Индивидуальная свобода – это только 
часть правды жизни. Истина бытия состоит 
в том, что «нельзя жить в обществе и быть 
свободным от общества» (В. И. Ленин) [4,  
с. 104]. Бесспорной истиной является диалек-
тика взаимовлияния личности и общества: 
не существует абстрактного человеческого 
общества (без индивидов), так же как и от-
дельного человека вне общества. Экоэтика 
расширяет масштабы трансценденции лич-
ности до требования коэволюции человека 
и природы. Способно ли буржуазное обще-
ство потребления гарантировать перспекти-
вы человечества? Нет! Оно по определению 
не способно предложить миру ничего, кроме 
беспредела «потреблятства». Преступная 
ошибка идеологии капиталистического об-
щества потребления заключается в возве-
дении сверхпотребления (и сверхбогатства) 
в некий культ, в некий идеал жизни, и – как 
следствие – в недооценке творческого потен-
циала человеческой личности. Не случайно 
идеологи неолиберализма (и на Западе, и в 
Росии) объектом критики избрали советский 
социализм с его идеей гармоничного разви-
тия личности. 

Неолиберальная «революция» 90-х гг. 
XX в., вдохновляемая потребительской уто-
пией, объявила негативным весь опыт со-
ветского периода, а самого советского чело-
века – «совком». Но кто скажет, что алчные 
нувориши постсоветских времён являются 
более «подлинными» людьми, чем советский 
человек? – Думаем, что никто. Каждая исто-
рическая эпоха имеет свою самоценность, 
своё самооправдание. Великий подвиг со-
ветского человека во второй мировой войне 
является не только подтверждением величия 
человеческой натуры, но и проявлением уни-
кальности советской истории социалистиче-
ских преобразований.

Российское общество сегодня находит-
ся в периоде отрезвления. Празднование 
70-летия Великой Победы ускорило это от-

резвление – отрезвление от постсоветской 
антикоммунистической пропаганды, от веры 
в неолиберальные миражи капиталистиче-
ского мироустройства. События на Украине 
подтвердили азбучную истину теории социа-
лизма: антикоммунизм и фашизм – это «близ-
нецы-братья». Однако приходится признать 
и ту правду, что отрезвление охватило народ-
ные массы, но не правящий класс с обслужи-
вающими его средствами массовой инфор-
мации. Ситуация на сегодня такова: народ 
значительно опережает власть в правильной 
оценке прошлого, в понимании происходяще-
го и перспектив развития. Возможно, именно 
это философское отрезвление народа, под-
креплённое верой в своего национального 
лидера, и есть залог самоопределения рос-
сийского общества, его освобождения от ига 
капитала, от дурмана западнических неоли-
беральных ценностей. 

Заблуждение господствующей неолибе-
ральной утопии состоит в искажённом пред-
ставлении о сущности человека. Эта сущность 
сводится едва ли не к тому, что субъективное 
стремление к сверхбогатству эгоцентричного 
буржуа представляется объективной харак-
теристикой человека как такового, т. е. нечто 
максимально индивидуальное и преходящее 
возводится в ранг всеобщего и вечного. Всё 
это не имеет никакого отношения к научному 
представлению о природе человека.

Сущность человека неоднозначна, т. е. 
«по природе» человек обладает склонностью 
и к альтруизму, и эгоцентризму, и к индиви-
дуализму, и коммунитаризму. Широка и бога-
та человеческая натура! В этом пророчестве 
сошлись такие разные мыслители, как Маркс 
и Достоевский. Какие качества человека будут 
раскрепощены и проявлены в жизни, во мно-
гом зависит от общественных условий бытия 
человека. Буржуазно–плутократическое об-
щество поощряет эгоизм и алчность человека, 
а социалистическое общество  – альтруизм 
и бескорыстие. В этом отношении социали-
стический строй несомненно является более 
нравственным обществом, чем капитализм. 
Следовательно, необходимо формирование 
нового социалистического общества – обще-
ства новых людей с новым общественным 
сознанием. Это требование согласуется не 
только с философией устойчивого развития, 
но также с новейшими экспериментальными 
данными нейробиологии и генетики. Сила об-
щества в такой же степени определяется сте-
пенью ответственности и разумности отдель-
ной личности, в какой мощь саранчовой стаи 
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детерминирована метаморфозом (прежде 
всего мозговым) отдельных саранчей. В от-
ветственном поступке каждого человека – все 
начала и все концы.

В данном контексте уместно ещё раз 
вспомнить о диалектике взаимодействия лич-

ности и общества. Не только состояние об-
щества определяется личностным потенциа-
лом, но и судьба каждого человека зависит от 
общества. Судьба человечества – это судьба 
человека, и наоборот: перспективы человека 
есть перспективы человечества. 
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Цель работы – анализ проективно-конструктивистских оснований технонаучного знания («взгляд инже-
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вание) материальных технических объектов. Наша задача – не столько критика одной из вышеописанных 
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creator. In this connection, design of reality is a primary focus in technoscience and technology assessment. Let 
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As an example, the newest engineering creativity program in American STS (maintenance program) which 
is deeply opposed to innovators′ program will go through philosophical reflection. Maintainers do not count on 
production of “disruptive innovations”, but they focus on maintaining material technical objects. 

Our aim is not to criticize the programs mentioned above but to try to overcome the gap and unite these two 
divergent engineering cultures based on interaction to strengthen the synergy effect.

Keywords: technoscience, social assessment of technology, projective constructivism, “open biology”, 
“disruptive innovation”, innovators/maintainers.

© Середкина Е. В., 2016



4342

Наука и философияГуманитарный вектор. 2016. Т. 11, № 1

Анализ текстов последних лет в области 
философии и методологии науки показывает, 
что происходит смещение акцента с тради-
ционных эпистемологических проблем со-
временного естествознания к размышлениям 
о сущности техники с конкретными практиче-
скими приложениями. Речь идёт, например, 
о разработке прикладной этики в сфере на-
нотехнологий, создании алгоритмов распоз-
навания негативных последствий научно-тех-
нического развития в определённых сферах 
индустрии, обосновании организационной 
модели «открытой биологии» (Open Source 
Bio) для управления сообществом биохаке-
ров (Biohackers) и т. д. 

Cовременные исследователи более 
активно используют инженерный подход 
(«взгляд проектировщика»)1. Более того, на-
ука о проектировании становится главным 
вызовом для философии науки и техники. 
По мнению голландских учёных понятие ин-
женерного проектирования является ключе-
вым для различения естественных и техни-
ческих наук: деятельностно ориентированная 
парадигма инженеров категорически отлича-
ется от дескриптивно созерцательной пози-
ции естествоиспытателя [1, с. 176]. Однако 
в философии науки отсутствует системати-
ческий анализ инженерного проектирования. 
Постараемся восполнить этот недостаток, 
особенно заметный в русскоязычном фило-
софском дискурсе. 

Рассмотрим процесс «инженеризации» 
современного естествознания и философии 
науки на примере становления новой «от-
крытой биологии». Под влиянием генной ин-
женерии, синтетической биологии (синбио) 
и движения биохакеров классическая биоло-
гия с её традиционной установкой на позна-
ние природных процессов трансформирует-
ся в технонауку о жизни. Так, А. Грунвалд и  
Х. де Вриенд объявляют «новую биологию» 
частью нанобиотехнологической парадигмы 
и рассматривают её как продолжение моле-
кулярной биологии нанотехнологическими 
средствами [5, с. 188; 9, с. 23]. 

Таким образом, биология из науки о жиз-
ни (что отражено в самом её названии) пре-
вращается в техническую науку с дуальной 
установкой на познание и конструирование, 
в которой пред-существование нанометро-

1  Ведущая роль здесь принадлежит голландским 
учёным, которые дальше всех продвинулись в этом на-
правлении [см., напр.: 7]. Также большой вклад внесли 
немецкие эксперты в области социальной оценки тех-
ники. См. сайт Института оценки техники и системного 
анализа г. Карслруэ [Электронный ресурс]. – Режим до-
ступа:: http://www.itas.kit.edu/index.php (дата обращения: 
16.10.2015).

вых дивайсов и структур клетки может быть 
адаптировано к технологическим целям. 

Подчеркнём принципиальное отличие 
синбио от генной инженерии. Коротко говоря, 
генная инженерия на основе манипуляций 
и рекомбинаций имеет дело уже с существу-
ющими в природе «первоэлементами» («био-
кирпичиками»), создавая из них новые или 
улучшенные образцы. (Аналитический метод, 
сверху – вниз). В случае же с синтетической 
биологией речь идёт о более радикальном 
вмешательстве, а именно – синтезирова-
нии своего рода биохимической платформы 
в виде генов, геномов, ДНК, аналогов кото-
рым нет в природе. (Синтетический метод, 
снизу – вверх). Другими словами, «синбио не 
пытается изменить характеристики существу-
ющих организмов, но создаёт новые формы 
жизни, чьи ключевые характеристики почти 
полностью определяются видением учёного» 
[3, с. 387]. 

Именно этот парадигмальный сдвиг от 
генной инженерии к синтетической биологии 
(от манипуляции к творению) мы вслед за не-
мецкими философами И. Болдтом и О. Мюл-
лером регистрируем как решающий поворот 
от бэконовского «человека умелого» (homo 
faber) к постбэконовскому творцу (creator)» [3, 
с. 388]. Речь идёт о становлении своего рода 
«демиургической онтологии», в основании ко-
торой лежит деятельность по обогащению на-
личного состава бытия (расширение онтоло-
гического универсума). Истоки такой деятель-
ности лежат в проективно-конструктивистском 
отношении к миру западного человека. 

Рассмотрим эпистемологические осно-
вания проективно-конструктивистской пара-
дигмы. С точки зрения немецкого философа 
техники А. Нордмана, в основе технонаучно-
го (читай: проективно-конструктивистского) 
подхода лежит концепция «созданного пони-
мания» (Creating Understanding), которая от-
сылает нас к известному изречению Р. Фейн-
мана «Что я не могу создать, я не понимаю». 
В истории философии науки эта мысль, так 
или иначе, высказывалась не раз, напри-
мер, в работах Фомы Аквинского, Фрэнсиса 
Бэкона, Джамбаттиста Вико. Строго говоря, 
данная цитата формулирует необходимое, 
но не достаточное условие для схватывания 
“понимания”. А. Нордман перефразировал 
её следующим образом: «Не важно, насколь-
ко хороши наши научные модели или наши 
объяснительные и прогностические теории. 
В любом случае, они не достаточны для “по-
нимания”, пока не будет выполнено другое 
условие, а именно – когда с помощью этих 
моделей или теорий можно будет создавать 
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в уме или в лаборатории процесс или рассма-
триваемое явление» [6, с. 33].

Для философов науки эта формулировка 
поднимает много проблем, но одна вещь осо-
бенно интересна. Согласно этому парафразу, 
способность создавать появляется как завер-
шающее достижение, заключительная часть 
доказательств, которые оправдывают все 
наши предыдущие взгляды, наше право на 
модели и теории. В этом смысле процедур-
ный аспект технической деятельности напол-
няется новым эпистемологическим, мораль-
ным и даже онтологическим содержанием. 

Однако технический способ конструиро-
вания мира приобрёл в наши дни угрожаю-
щие черты (унификация, механизация, край-
ний прагматизм и утилитарность, потеря уни-
кальности, безответственное манипулирова-
ние, дегуманизация и т. д.). На наш взгляд, 
это связано с тем, что техническая деятель-
ность не имеет сегодня «метафизического 
основания», «высшей регулятивной идеи», 
«финитной цели». Она как бы «провисает» 
в воздухе, ей не на что опереться, кроме по-
сю-сторонних задач прагматического толка. 
И действительно, современная технонаука 
характеризуется тотальным «забвением бы-
тия» (М. Хайдеггер) и триумфом «необуздан-
ного активизма» (В. С. Швырев). Изначально 
плодотворное и логически обоснованное по-
знание в рамках проективно-конструктивно-
го отношения к миру со временем вырожда-
ется до откровенного эпистемологического 
солипсизма и утилитарного инженерного 
манипулирования с природными, искусствен-
ными и гибридными объектами. Напомним, 
что «конструирование» мира противостоит 
его «открытию» и является специфической 
(пост-античной) связью человека с бытием, 
где технике отводится главенствующая роль. 
Одним из первых на это указал М. Хайдег-
гер, разработавший «онтологию технического 
конструирования мира», по меткому замеча-
нию Г. Гильденбрадта [4, с. 9]. 

В этой связи мы ставим проблему редак-
тирования проективно-конструктивистской 
парадигмы, духовной корректировки эпохи 
«постава» (М. Хайдеггер). Для этого необхо-
димо разработать этико-эпистемологический 
каркас «онтологии технического конструиро-
вания мира». Такую задачу мы ставим перед 
собой в будущем, а сейчас просто укажем на 
необходимость актуализации установок древ-
негреческой философии, в которой «истинно 
сущее» программировало «должное». Други-
ми словами, знание выступало здесь как он-
тологическое основание проекта «должного» 
(морали). Можно даже говорить о служебной 

роли знания по отношению к нравственности 
у Платона и «вообще всех истинных фило-
софов» (Г. Г. Майоров). Однако положение 
несколько меняется в более поздний период. 
«Пуповина, соединяющая идеалы рождаю-
щегося теоретического знания со смысложиз-
ненными мировоззренческими ориентирами 
на высшие ценности, на Благо, не то что об-
рывается, но она, так сказать, истончается…» 
[2, с. 88]. Именно Аристотель чётко сформу-
лировал понимание теоретической мысли 
как знания ради знания, а не обязательно как 
средство решения высоких нравственно-ми-
ровоззренческих проблем, тем самым создав 
условия для интеллектуального прогресса. 

Сегодня мы возвращаемся на новом ци-
вилизационном витке к платоновским (анти- 
аристотелевским) установкам. Можно отме-
тить глубокое проникновение этических идей 
в сам корпус технонаучного знания, особенно 
в сфере социальной оценки техники (Tech-
nology Assessment). В последние годы иссле-
довательская программа «Ответственные 
Исследования и Инновации» (Responsible 
Research and Innovation) в рамках стратегии 
научно-технического развития обсуждается 
всё чаще в западноевропейском философ-
ском и шире – гуманитарном пространстве. 
Сам концепт имплицитно содержит в себе 
указание на этическую рефлексию, а также 
непосредственную связь с социальной оцен-
кой техники и технонаукой. В этом смысле 
можно говорить об интегральном подходе, 
объединяющем социальную экспертизу инно-
вационных технических проектов, технонауч-
ную парадигму и прикладную этику в процес-
се формирования нового социального бытия. 

В качестве примера «морального ре-
дактирования» инновационной деятельно-
сти обратимся к анализу новых тенденций 
в американской технонауке, связанных с кри-
тикой современной инженерной культуры 
инноваторов. Философы и историки техни-
ки из технического университета Стивенса 
(Нью-Джерси, США) разработали новую про-
грамму инженерной деятельности, в которой 
сделали ставку не на «прорывные техноло-
гии», а культуру поддержания и технического 
обслуживания материальных объектов. По-
следователи нового направления называют 
себя «ментейнерами» в противовес «инно-
ваторам» (от англ. слова maintenance – «под-
держка», «сохранение», «сопровождение», 
«техобслуживание», «текущий ремонт»)1. 

1  Отметим, что противостояние двух инженерных 
культур разворачивается буквально в наши дни. Первая 
конференция ментейнеров пройдёт 6 апреля 2016 г. на 
базе технического института Стивенса (Нью-Джерси, 
США).
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Всё началось с публикации книги У. Иса-
аксона (W. Isaacson) «Инноваторы: как группа 
хакеров, гениев и гиков осуществила цифро-
вую революцию» (The Innovators: How a Group 
of Hackers, Geniuses, and Geeks Created the 
Digital Revolution, 2014). После выхода в свет 
этой работы историк техники из Стивенса  
Э. Рассел (A. Russell) выдвинул в противовес 
свою программу: «Ментейнеры: как группа 
бюрократов, инженеров по стандартизации 
и интровертов произвели технику, которая 
почти всегда работает» (The Maintainers: How 
a Group of Bureaucrats, Standards Engineers, 
and Introverts Made Technologies That Kind of 
Work Most of the Time, 2015). 

В ноябре 2015 г. эксперт в области STS 
Л. Винсел, коллега Э. Рассела, разработал 
и опубликовал в Сети «95 тезисов об иннова-
циях» [8]. С этого момента начинается исто-
рия исследовательской программы ментей-
неров, к которой проявляют сегодня большой 
интерес специалисты из разных научных об-
ластей, в том числе и со стороны инженеров 
NASA. 

Э. Рассел и Л. Винсел считают, что нет 
ничего плохого в самой идее инноваций. 
Мы знаем, что технический прогресс – важ-
ный источник экономического развития. Но 
проблема заключается в том, как мы меняем 
общество и себя во имя инноваций. Приговор 
ментейнеров из Нью-Джерси звучит жёстко: 
апологеты инноваций нанесли невосполни-
мый ущерб западной культуре. 

Тем не менее, американское обще-
ство просто одержимо революционными, 

или «подрывными» технологиями (disruptive 
innovation). «Излишний акцент на революци-
онной роли инноваций породил серию новых 
лжепророков и пустых обещаний: в области 
генотерапии, биотехнологий, нанотехноло-
гий. Волны технического жаргона и лепета 
хлынули на нас со всех сторон» [13, тез. 9]. 

В этой связи Л. Винсел ставит перед мен-
тейнерами задачу: проанализировать и раз-
венчать ложные идолы эпохи «инновационно-
го безумия». «Корень нашей проблемы заклю-
чается в том, что мы рассматриваем именно 
инновации как основную ценность, а, скажем, 
не мужество, любовь, благотворительность 
и усердие. В действительности инновации 
всего лишь процесс, благодаря которому но-
вые вещи входят в наш мир». «Наше общество 
переоценивает новинки и перестало заботить-
ся о том, что мы имеем. Мы можем построить 
вещь, например, дорогу или мост. Но однажды 
построив, хотим ли мы его обслуживать и вос-
станавливать?» [8, тез. 49, 79].

Однако, разделяя по многим пунктам 
критику современного инновационного угара 
историков техники из Стивенса, мы всё же 
хотим указать и на положительные стороны 
инновационного развития в формате вышеу-
казанной программы «Ответственные иссле-
дования и инновации» для общества. На наш 
взгляд, вопрос нужно переформулировать 
следующим образом: как возможно проти-
воположные инженерные культуры иннова-
торов и ментейнеров привести к плодотвор-
ному взаимодействию, достигнув эффекта 
синергии? 
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Методологические аспекты метафизики 
Человеческое мышление – это постоянное стремление к осознанию бытия мира и роли человечества 

в нём. Оно представляет собой проявление творческой активности мыслителей на базе его интеллекту-
ального стержня – метафизики. Всякий специалист, учёный, стремящийся к жизненной мудрости, пости-
гает глубинную философию, чтобы понимать суть высших целей Человечества. Метафизика, будучи фун-
даментальной философской рефлексией, представляет креативно-мыслительную идеализацию бытийных 
ракурсов: онтологического, гносеологического и аксиологического типа, и сложившихся в философии особо 
фундаментальных теоретических ходов творческой мысли человека. 

Целью статьи является определение места и роли метафизики как метода исследования в научно-фи-
лософском познании и познании мира в целом. Автор стремится доказать, что в научной литературе зача-
стую метафизика неправомерно противопоставляется диалектическому методу познания.

Метафизика выражает силу тяги человеческого креативного разума к постижению и осознанию вечного 
бытия, к некому преодолению конечности индивидуальной человеческой жизни. В человеке заложена по-
требность к трансцендированию как интеллектуально-нравственному выходу за пределы наличного челове-
ческого бытия, за пределы обыденной данности. На эту мыслительную потребность людей и стремится от-
ветить метафизика. Метафизика – это подлинная философия, хотя эта позиция множество раз отвергалась, 
даже клеймилась как ложное учение. Но и множество раз она вновь и вновь прославлялась и поднималась 
на щит как высшее торжество человеческого разума. 
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Methodological Aspects of Metaphysics
The human thought is an aspiration for the meaningful understanding of the world of existence and the role of 

humanity in it. It is a manifestation of the creative activity of a thinker and his pivot – the philosophical metaphysics. 
Every specialist, scientist, physician, tending to the practical wisdom, comprehends this profound philosophy in 
order to understand the achievements of higher goals of Humanity. Metaphysics, as a fundamental philosophical 
reflection, is creative and mental idealization of existential perspectives of ontological, epistemological and 
axiological types, and all fundamental theoretical courses of the human creative thought developed in philosophy. 

The article is aimed to define the place and role of metaphysics as a method of scientific-philosophical cognition 
and overall world cognition. The author tries to prove that metaphysics is often unfairly opposed to dialectic method 
of cognition in scientific literature. 

Metaphysics expresses the driving force of the human creative mind to the understanding and awareness of 
eternal being, to a certain overcoming of the finiteness of the individual human life. A need for transcendence as 
an intellectual and moral going beyond the limits of available human existence and beyond the limits of everyday 
facts is peculiar for each man. Metaphysics seeks to answer exactly this mental need. Metaphysics is a genuine 
philosophy, although this position has been rejected many times and even branded as a false teaching. But many 
times, it was celebrated again and again and climbed on the board as a triumph of the human mind.
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physics, mind, magic, creativity, thinking, substance, freedom, methodology.
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Всегда и сегодня необходимо совершать 
работу философского ремесла: 

– развёртывать категории и методы, 
структурировать наше основное знание

 – ориентироваться в космосе наук
– усваивать философию истории
– упражняться в спекулятивном мышле-

нии метафизики…
К. Ясперс

Целью статьи является анализ метафи-
зики как всеобщего метода познания дей-
ствительности, выявление ценности спеку-
лятивной формы познания, возвышающейся 
над опытом. Методологические аспекты в на-
учно-теоретическом исследовании и объяс-
нении реальной действительности широко 
используются учёными для стратегической 
самоорганизации, саморефлексии и саморе-
гуляции. А вот на методологические аспекты 
метафизики (греч. metaphysic – после или 
выше физики) учёные пока обращают мало 
внимания. А дело, видимо, в том, что они, 
хотя и связаны с рациональным абстрагиро-
ванием всех проблем бытия и небытия, суще-
го и не сущего, в них вопросы о сверхсущем 
и абсолютном бытии как базовые категории 
метафизики автоматически порождают рас-
кол в креативном мышлении. Как справедли-
во заметил М. Хайдеггер, «Всякий и так давно 
знает, что в философии, тем более в метафи-
зике, все шатко, несчётные разные концеп-
ции, позиции и школы сталкиваются и раз-
дирают друг друга – сомнительная сумятица 
мнений в сравнении с однозначными истина-
ми и достижениями, с выверенными, как го-
ворится, результатами наук. Вот где источник 
всех бед. Философия, а прежде всего имен-
но метафизика, просто пока ещё не достигла 
зрелости науки [5, с. 327].

Самокритичное осмысление методоло-
гических аспектов в метафизике является 
сложным и неоднозначным фактором, кото-
рый сам нуждается в постоянном развитии 
философствования. А поскольку оно, как 
критичное воздействие на осознание бытия 
мира и личных позиций людей к жизни и де-
ятельности, постоянно возрастает, то и мето-
дологические аспекты в мыслительной куль-
туре нуждаются в развитии абстрактно-спе-
кулятивного размышления о метафизических 
идеях познания. В этом творческом деле на-
чалом является метафизика как базовое спе-
кулятивное (лат. speculo – созерцаю) фило-
софствование. Но не надо забывать, что на 
протяжении истории метафизика порой либо 
отвергалась как ложное учение, выходящее 
за пределы разумного, либо, наоборот, счи-

талась наивысшим достижением креативного 
разума мыслящих людей. 

«Метафизика» – основное понятие в тра-
диции развития креативного мышления. Её 
цель как «первой философии» (Аристотель) 
докопаться до истины путём раскрытия зага-
дочных глубин бытия: мира, жизни, свободы, 
бессмертия и т. д. Первая философия, или 
метафизика, в отличие от второй философии, 
или физики, рассматривает бытие независи-
мо от соединения материи и всех её форм 
и видов. Метафизика с античности существу-
ет не только средством познания и осмыс-
ления бытия, а и высшей целью интеллекту-
ального саморазвития мышления человека 
и совершенствования его творческой жизне-
деятельности. Метафизика восходит к спеку-
лятивным (позднелат. speculativus  – умозри-
тельный) способностям человека, его креа-
тивному разуму творить гипотезы как разного 
рода предположения или научно-теоретиче-
ские допущения. В этом творческом вымысле 
человека метафизика позволяет осознавать, 
понимать и объяснять суть и смысл природ-
ного и культурного мира.

Как уже было сказано выше, к сожале-
нию, само понятие метафизики долгое вре-
мя неправомерно противопоставлялось ди-
алектическому методу познания. Считалось, 
что она якобы отрицает процессы изменения 
и развития. На самом же деле она не отрица-
ет, что в действительности «всё течёт и все 
меняется». А вот найти в бесконечно измен-
чивом мире, текучем, рассыпающемся на 
бесчисленное множество частей нечто отно-
сительно устойчивое, прочное – это задача 
метафизическая. Жизнь человека, его прак-
тическая жизнедеятельность просто невоз-
можны в мире, где нет ничего безусловного, 
надёжного, где всё подвержено непрерывно-
му изменению и разложению на множество 
частей. В таком мире невозможны и устойчи-
вые мыслительные ориентиры. В метафизи-
ке же это двусторонняя взаимосвязь способ-
ствует креативной выработке принципиально 
новых мыслительных ценностей.

Но при разных, порой альтернативных 
толкованиях метафизики в её основе лежат 
предельные методологические основания 
для понимания мира как спекулятивной фор-
мы познания, возвышающейся над опытом. 
Кстати, спекуляция как спонтанное умозре-
ние предстаёт креативно-критичным мышле-
нием, которое оригинально абстрагируется 
от чувственного опыта. Это и есть метафизи-
ческий способ умозрения или как рационали-
стическое (математика – образец подобного 
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умозрения), или как интуитивистское (пря-
мое созерцание идеи), что интеллектуально 
и нравственно возвышает человека, делая 
его личностью. Однако И. Кант (1724–1804) 
справедливо критиковал старую метафизику 
за чрезмерную умозрительность, которая не 
определяла истинный путь познания. Он по-
лагал, что она возможна как систематическое 
знание, в котором креативная мысль разре-
шает основные метафизические проблемы 
бытия.

Г. Гегель (1770–1831) оценивал свою 
философию как «истинную», а метафизику 
традиционно считал «наукой наук». На этой 
основе во всех последующих философиях 
и прежде всего в марксистской была пред-
принята попытка дать подлинную самооцен-
ку роли метафизики как исторической фор-
мы инновационного креативно-критичного 
мыслительного творчества. Марксистская 
метафизика предстаёт как бы «...оконча-
тельно завершённая система всех мировых 
взаимосвязей как физических, так и духов-
ных и исторических...» [6, с. 36]. При этом 
классики марксизма считали, что метафизик  
«...понимает вещи навыворот и видит в дей-
ствительных отношениях лишь воплощение 
тех принципов, тех категорий, которые дре-
мали... в недрах „безличного разума челове-
чества“» [4, с. 133]. Современному философ-
скому мышлению часто свойственно забы-
вать уроки прежней метафизики.

Человек, в отличие от земных живых су-
ществ, обладает сознанием и самосознани-
ем. Он обладает уникальной способностью 
к креативной жизнедеятельности – созна-
тельной, целенаправленной, социально-куль-
турной, а следовательно, и творческой пре-
образовательной самодеятельности вообще. 
В то же время, даже необходимая каждому 
человеку как специалисту и личности учебная 
деятельность, существующая на протяжении 
истории человечества, является во многом 
творческим созиданием принципиально но-
вых знаний, которые и не всегда, и не во всём 
предстают инновационными по смыслу. Кре-
ативным субъектом и одновременно объек-
том учебно-творческой жизнедеятельности 
является сам человек, т. к. созданные и при-
обретённые им знания, умения, навыки отра-
жают его креативные способности, которые 
характеризуют его как личность. 

Творческий человек при осмыслении ре-
зультатов научной работы рано или поздно 
задаётся вопросом: Что такое современная 
метафизика и её роль в научной жизнедея-
тельности? В своём содержании она весьма 

плотно переплетается с науками, искусства-
ми, религиями, помогая специалистам по-
знать себя как креативного мыслителя, а так-
же своё место в познании и преобразовании 
окружающего мира. Современная метафизи-
ка значительно отличается от мыслительной 
деятельности более ранних её форм и видов 
в креативно-критичном творчестве. Её может 
постичь человек с большим жизненным опы-
том, приобретёнными навыками творческого 
размышления. Методологические аспекты 
метафизики как виды научной аналитичности 
способны задаваться особо отвлечёнными 
вопросами. 

Творческая мысль, рождённая в сфере 
метафизики, обладает огромной интеллекту-
альной силой, активизирует научное позна-
ние мира и общества. Эти мысли способны 
трансформировать творческое умонастрое-
ние учёных, художников и иных креативных 
специалистов. Они способны создавать, тво-
рить качественно новые, инновационные зна-
ния и умения. Мощь и скорость метафизиче-
ских мыслей просто невообразима. Образно 
выражаясь – она предстаёт в мире познания 
магической силой креативности, подобно 
гравитации в мире естественной природы. 
Так, метафизическое вопрошание «что есть 
мир?» или «кто есть человек?» оборачивает-
ся постановкой фундаментального вопроса: 
«Какова роль человека в этом мире?», когда 
каждый в ответе за самого же себя, как един-
ственный представляется в человеческом 
существовании и как нечто большее, чем он 
есть в данный момент.

Одним из первых мыслителей, который 
сформулировал ролевое предназначение 
философии, вытекающее из её метафизи-
ческой сущности, стал И. Кант (1724–1804). 
Он видел в философии два особо уникаль-
ных и самобытных качества, выполняющих 
весьма различные смысловые роли воздей-
ствия на общественное сознание и индиви-
дуальное самосознание. В первом он указал 
на «школярный» смысл или роль школьной 
философии. Данная характеристика есть со-
вокупность наиболее общих представлений 
о философии, её задачах, целях, пробле-
мах, которые возникли ещё в истории чело-
вечества и с которыми должен ознакомиться 
культурный человек, так же как он должен 
знакомиться с правом, искусством, наукой, 
не становясь при этом учёным, художником, 
юристом. Знакомиться с такой философией 
следует на ранних стадиях обучения: в шко-
лах, гимназиях, лицеях в рамках среднего об-
разования. Эти знания учат культуре фило-
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софствования, чтобы понимать суть и смысл 
человеческой жизни и деятельности [7; 8; 9]. 

В то же время философия выступает 
учением о последних целях и возможностях 
человеческого разума, которое привносит ин-
теллектуальную креативность другим видам 
познания мира, повышая их роль и значение 
для всего человечества. Именно в этом плане 
она выступает общечеловеческой мудростью 
или метафизикой. Человек, стремящийся 
к жизненной мудрости, должен постигать выс-
шие умственные цели Человечества. Он по-
знаёт мир, но это познание не есть идеальный 
слепок бытия, а является результатом взаи-
моотношения между человеком и природным 
миром. По И. Канту все знания содержатся 
в разуме людей, который «есть способность, 
дающая принципы априорного знания [3,  
с. 120]. Методологические аспекты в познании 
бытия – это метафизическая сторона филосо-
фии, которая является и онтологией, и гносео-
логией. Согласно философу Л. Витгенштейну 
(1889–1951) «Мысли, обычно как бы туманные 
и расплывчатые, философия призвана делать 
ясными и отчётливыми» [2, с. 24].

Сегодня человечество во всех областях 
науки сталкивается всё с теми же проблема-
ми, неподвластными пониманию. И эти не-
разрешимые вопросы не являются следстви-
ем и итогом человеческого познания бытия. 
Именно эти вопросы метафизики составляют 
фундамент всех направлений философии. 
Главная сущность метафизики заключается 
в её творческой свободе. Философ может как 
бы отпустить своё воображение в «свобод-
ный полёт» и оперировать понятиями и ка-
тегориями как ему вздумается. Специалист, 
способный находить, выводить новые по-
нятия, одновременно и философ, и учёный. 
Именно эта метафизическая способность его 
разума творить новые идеи и знания играет 
стратегическую роль в познании бытия. Утра-
тив метафизический характер, философия 
распадается на ряд течений и направлений, 
которые уже не претендуют на целостное 
объяснение бытия. 

Любая наука или философское учение 
как осознанное направленное постижение 
тайн бытия неизбежно опирается на понятие 
«истина». Это понятие, как правило, указыва-
ет на правильность вывода о реальных объ-
ектах бытия. Метафизика как фундаменталь-
ная философская мысль представляет идеа-
лизацию исследовательских ракурсов – онто-
логического, гносеологического и аксиологи-
ческого типа, а также сложившихся в истории 
философии иных фундаментальных теорети-
ческих ходов мысли. Метафизическая мысль 

естественно опирается на креативный разум, 
т. е. творческую рациональность и её способ-
ность выразить в общих понятиях всевозмож-
ные формы человеческого познания. Ставя 
перед учёными эту проблему, философы ак-
туализируют интеллектуальный, идейно-ду-
ховный потенциал, опираясь при этом на 
научные достижения человечества, а вместе 
с тем критично переосмысливая и отрица-
тельный опыт разного рода трагических про-
счетов, ошибок, неудач.

На долю методологии метафизической 
философии падает важнейшая критическая 
проблема. Постановка самых сложных жиз-
ненных вопросов формирования нового виде-
ния мира обычно сопровождается развенча-
нием заблуждений и предрассудков. Задачу 
разрушения устаревших взглядов и развен-
чания устоявшихся догм, подчёркивал ещё 
Ф. Бэкон (1561–1626), остро осознавший, 
что во все времена философия встречала 
на своём пути «докучливых и тягостных про-
тивников»: суеверие, слепое, неумеренное 
религиозное рвение и другого рода помехи. 
Ф. Бэкон назвал их «призраками», считая, что 
наиболее опасна среди них укоренившаяся 
привычка к догматическому рассуждению. 
Приверженность заранее данным принци-
пам, стремление «согласовать» с ними всё 
остальное – вот что, по мысли философа, яв-
ляется вечным врагом, пытливого интеллекта 
и более всего парализует истинное познание 
[1, с. 211].

Философия обращена не только к про-
шлому и настоящему, но и к будущему. В ка-
честве формы креативной мысли она обла-
дает творческими (конструктивными) возмож-
ностями формирования обобщённой картины 
мира, принципиально новых идей и идеалов. 
В философии выстраиваются, мысленно про-
игрываются разные способы миропонимания. 
Тем самым предлагается  как бы на выбор  
целый спектр возможных мироориентаций, 
образов жизни, нравственных позиций. Исто-
рические времена и жизненные обстоятель-
ства бывают разными, да и склад метафи-
зического мышления людей одной эпохи, их 
жизненной судьбы и характеры неодинаковы. 
Потому в принципе немыслимо, чтобы кака-
я-то одна система интеллектуальных взгля-
дов годилась всегда и для всех. Многообра-
зие философских позиций, метафизических 
точек зрения и подходов к решению одних 
и тех же проблем – это высшая ценность ду-
ховной культуры. 

Философы формулируют теоретически 
обобщённые образы мира в соотнесенно-
сти их с жизнью людей, их сознанием. Одна 
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из существенных задач философии состоит 
в том, чтобы она выводила человека за пре-
делы обыденной жизни, приобщала к выс-
шим идеалам и ценностям. Философия 
в высших проявлениях креативности разу-
ма обращается к вечным проблемам позна-
ния бытия, которые не могут устареть или 
не стать актуальными. Это осознавали уже 
древние греки. Аристотель, разделив науки 
на практические, творческие и теоретические 
[2], среди последних особо выделял «первую 
философию» или «теологию» в отличие от 
философии как физики познания природы. 
Первая философия (метафизика) – это нау-
ка о принципах познании бытия как бы по ту 
сторону его физической реальности или за 
пределами эмпирического мира. Согласно 
традиционной аристотелевской метафизике 
философы

‒ исследуют первые причины или выс-
шие начала сущего;

‒ познают «бытие, определяющее всё»;
‒ осмысливают субстанции (лат. substan-

tia  – сущность, лежащая в основе);
‒ познают Бога как сверхчувственную 

субстанцию.
Метафизика (с античности) – это наибо-

лее возвышенная наука из всех известных 
наук, т. е. она как бы своеобразно рафини-
рованная философия, мир познания которой 
совсем не связан с материальными нуждами 
и потребностями. Это чистая тяга человече-
ского креативного разума к знанию ради са-
мого знания. Это интеллектуальная страсть 
к постижению истины как высшая степень 
свободы от всего материального, эмпириче-
ского, как путь рационального творчества. 
Чем более человек образован, тем больше 
он стремится подавить в себе низшие прояв-
ления сознания и стремится выйти к его выс-
шим идеалам как творческой страсти разума. 
Вот эту страсть и можно представить как та-
инственную магию (лат. Magia – волшебство) 
креатива, которая ведёт к познанию единства 
природы и человека.

Магия – это символическое понятие, ис-
пользуемое в философии для описания си-
стемы креативно-критичного мышления, ко-
торое обращается к «таинственным» силам 
с целью влияния на события, а также реаль-
ного или кажущегося воздействия на состоя-
ние материи. Это и символическое действие 
или бездействие, направленное на достиже-
ние определённой цели сверхъестественным 
путём. Западная традиция отличает магию от 
религии или медицины. Разные определения 
магии являются обширным полем для дискус-

сий. Слово «магия» часто используется и в 
переносном смысле; например, философы 
нередко используют выражения типа «твор-
ческая магия метафизики». Человечество во 
всех областях науки сталкивается с магией 
метафизических проблем, неподвластных по-
ниманию. 

Все философские дисциплины выш-
ли из лона метафизики, начиная с теологии 
как учении о сущности Бога и вплоть до ан-
тропологии, изучающей феномен человека 
и онтологии, ставящей проблемы о сущем. 
Метафизики, обладая способностью уникаль-
ного и самобытного креативного мышления, 
становятся особо критичными философами, 
оригинальными учёными. Именно им свой-
ственен редко встречающийся аномальный 
тип творческого мышления как особая форма 
бытия и развития человеческого сознания, 
которое никак не опирается на чувственное 
восприятие вещей, явлений и процессов, 
происходящих в мире, а основывается на 
уникальной человеческой умственной комму-
никации с невидимым физически миром. 

Свободный и креативный философский 
разум, как правило, предельно ясно сознаёт, 
что всё метафизическое в любом смысловом 
синониме есть не более как полёт творческой 
умственной сферы человека, прежде всего. 
Конечно, разум нуждается в креативном мо-
тивационном импульсе для включения сво-
ей деятельности и достижения какого-либо 
вразумительного результата, то есть про-
движение мысли, которое и есть для людей 
бытие в метафизическом смысле, который 
и является особым рациональным генера-
тором мобилизации креативного качества 
человеческой психики. Таким образом, всё 
просматриваемое априори в рефлексивном 
поле разума, являющемся обыкновенным 
творческим актом мысли, формулируя новые 
идеи наиболее ясно. Поэтому философская 
мысль относится к творчеству и умственному 
перебиранию вариантов умозаключений из 
элементов, где нет законченности или теоре-
тической ясности.

Философия нашего времени представля-
ет совокупность всевозможных учений. Это 
не цельная мыслительная и мировоззренче-
ская картина, а разнообразные подходы к из-
вечным жизненным вопросам. Современная 
философия гораздо более толерантна, чем 
когда-либо прежде. Теперь мыслящему че-
ловеку предоставлено полное право само-
стоятельного выбора. Современный человек 
сам решает, какой взгляд на мир и место че-
ловека в нём ему более понятен. При этом 



5150

Наука и философияГуманитарный вектор. 2016. Т. 11, № 1

он берёт на себя полную ответственность за 
выбор своей же мировоззренческой позиции. 
Такой является я философия, стремящаяся 
прояснить себе и людям проблемы своего 
времени, ибо мир разнообразен, неустойчив 
и порой опасен. 

Итак, человек, обладая уникальной спо-
собностью к метафизическому мышлению  – 
фундаменту возникновения всего знания 
о бытии и всего сущего, стремится использо-
вать его как источник упорядочения знаний 
и мнений. В результате овладения метафи-
зикой, как бы магической силой творчества 
пробуждается и возбуждается в человеке 

врождённое креативное начало, в целях кон-
струирования принципиально новых идей, 
знаний и всего, что в его жизненных интере-
сах. Понимание того, что человек может ме-
нять всё в мире – это и есть его способность 
обнаруживать и использовать магическую 
силу метафизики разумом для поиска общего 
основания всего, что существует в мире бы-
тия. Современные методологические аспек-
ты метафизики, возведённые в высшую сте-
пень свободы творчества, делают человека 
Личностью или «господином» в мире приро-
ды и общества.
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Россия. Общество. Гуманизм
Состояние гуманитарной среды в нынешней России в результате так называемых реформ внушает 

большие опасения: деградация целых отраслей производства и регионов страны, коррупция, разрушение 
систем образования и здравоохранения, падение морали, ожесточение в межчеловеческих отношениях, 
духовное опустошение. Итог этих реформ – экономический, социальный, политический и духовный кризис, 
переживаемый ныне страной. Поэтому мы считаем, что ко всем новациям нужно обязательно подходить 
только с научной точки зрения. Должна быть чётко разработанная, спланированная, системная концепция 
каждого этапа реформирования. 

В нашем обществе результатом всех реформ, помимо эрозии элементов экономической и социальной 
системы, стал факт невнятного объяснения того, что за общество мы строим, какие основные нравственные 
и ценностные ориентиры заложены в основу системы, на какие идеалы следует равняться и подражать лю-
дям, особенно молодому поколению.

За утверждение гуманизма отвечают и философия, и наука, и искусство, и образование и религия. 
Осознание человеком своей собственной человечности, её ресурсов и возможностей – это решающая ин-
теллектуальная процедура, переводящая его с уровня гуманности на уровень гуманизма. Каким бы неверо-
ятным это иногда ни казалось, но человечность – неустранимый элемент внутреннего мира любого психи-
чески нормального человека.
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Russia. Society. Humanity
The condition of the humanitarian environment in Russia as a result of so-called reforms fills us big with 

misgivings: degradation of the whole branches of production and regions of the country, corruption, destruction 
of education systems and health care, falling of morals, exasperation in the inter-human relations, a spiritual 
devastation. A result of these reforms – the economic, social, political and spiritual crisis endured nowadays by the 
country. That’s why we consider that it is necessary to approach all innovations only from the scientific point of view. 
There must be accurately developed, planned, system concept of each stage of reforming.

In our society, the result of all reforms besides an erosion of elements of economic and social system is the 
fact of a muffled explanation of what society we build, what main moral and valuable guidelines are put at the heart 
of system, what ideals are important for people, especially for younger generation.

Philosophy and science, art, education and religion are equally responsible for the statement of humanity. 
Awareness of person’s own humanity, its resources and opportunities is the decisive intellectual procedure 
transferring it from humanity level on humanism level. Whatever improbable it sometimes seems, but humanity is 
an ineradicable element of an inner world of any person of sound mind.
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В нашей стране за последние четверть 
столетия происходили и происходят измене-
ния во всех сферах жизни общества, различ-
ные реформы в области рыночной экономи-
ки, построение демократического общества. 
Постоянно повторяющаяся в истории пробле-
ма России – это стремление части её элит 
к рывку, к революции вместо эволюционного 
последовательного развития. Избыточное 
социальное неравенство и глубокое рассло-
ение общества противоречит сути гумани-
стического обновления, ведёт к разрушению 
гуманитарной среды, состояние которой вну-
шает большие опасения: деградация целых 
отраслей производства и регионов страны, 
коррупция, разрушение систем образования 
и здравоохранения, падение морали, ожесто-
чение в межчеловеческих отношениях, духов-
ное опустошение. Итог этих реформ – эконо-
мический, социальный, политический и ду-
ховный кризис, переживаемый ныне страной. 
Поэтому мы считаем, что ко всем новациям 
нужно обязательно подходить только с науч-
ной точки зрения. Должна быть чётко разра-
ботанная, спланированная, системная кон-
цепция каждого этапа реформирования. 

В этой связи академик РАН, директор 
Института социологии М. К. Горшков отме-

чает, что современный российский социум 
может быть описан как относительно целост-
ная система, сочетающая в себе и элементы 
нарождающегося капитализма, и сущностные 
остатки советской системы. Постсоветская 
Россия до сих пор может характеризоваться 
как общество «переходного типа», перспекти-
вы эволюции которого в направлении демо-
кратии представляются весьма неопределён-
ными. В понимании подавляющего большин-
ства россиян демократия – это такая система, 
которая ориентирована на идею общего блага 
и обеспечивает законность и правопорядок, 
реализацию гражданских прав и свобод, рав-
но как и достойный уровень жизни [1, с. 13]. 

Больше всего надежд граждане страны 
связывали с демократией в начале 1990-х гг. 
Результаты горбачёвских реформ, развала 
СССР и неоднозначных для страны послед-
ствий ельцинских реформ привели наших 
граждан к снижению жизненного уровня, 
к физическому выживанию. Лишь неболь-
шое количество людей в это смутное время 
смогли стать миллиардерами путём привати-
зации и разграбления богатств и природных 
достояний страны под видом реформ. Одна-
ко осуществление социально-политических 
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и экономических преобразований в этот пе-
риод не оправдало ожиданий россиян. И, как 
следствие, негативное отношение к ним было 
перенесено и на демократические процедуры 
и институты, посредством которых данный 
проект воплощался в жизнь. 

По мнению ряда исследователей, росси-
яне во многом разочаровались «демократи-
ей по-российски». Однако, несмотря на все 
издержки переходного периода, в сознании 
большинства россиян укоренилось мнение, 
что не только «свобода лучше, чем несво-
бода», но и «демократия лучше, чем не де-
мократия». Но нельзя не видеть и того, что 
число россиян, убеждённых в важности де-
мократических процедур для организации 
в обществе нормальной жизни, за последние 
10 лет сократилось. Наша страна сегодня так 
же далека от демократии, как и двадцать пять 
лет назад.

В процессе гуманизации современного 
общества возрастает значение и роль со-
циальных факторов. Это говорит о том, что 
наша страна находится на пути построения 
нового типа общества, но чтобы все заплани-
рованные реформы воплотились в реальную 
жизнь, необходимо формирование граждан-
ского общества. Оно не просто должно быть 
теоретически разработанным, но реально су-
ществовать и развиваться. Гражданское об-
щество может существовать лишь в условиях 
правового государства. Сущность правового 
государства не столько в законах или их коли-
честве, сколько в их уважении и соблюдении. 
Вполне понятно, что для реализации прав 
человека необходимы социально-экономиче-
ские условия, развитие высокого уровня куль-
туры, демократии и т. д. Вместе с тем следу-
ет иметь в виду, что правовое государство 
не создаёт абсолютной свободы личности. 
«Свобода каждого кончается там, где начина-
ется свобода других». Но, провозглашаемые 
в правовом государстве индивидуальная сво-
бода, равноправие и невмешательство госу-
дарства в дела гражданского общества могут 
быть наиболее полно обеспечены в условиях 
социального государства. Социальное го-
сударство – это государство, стремящееся 
к обеспечению достойных условий существо-
вания своих граждан, социальной защищён-
ности, соучастию в управлении государством, 
удовлетворению материальных и духовных 
потребностей граждан. Формирование пра-
вового социального государства возможно 
лишь на основе развитого гражданского об-
щества. В истинном значении этого слова 
гражданское общество представляет собой 
многообразие не опосредованных государ-

ством взаимоотношений свободных и равно-
правных индивидов в условиях рынка и де-
мократической правовой государственности. 
Именно в недрах такого общества и создают-
ся политические, социально-экономические 
условия и правовые гарантии обеспечения 
прав человека. 

В нашем обществе результатом всех ре-
форм, помимо эрозии элементов экономиче-
ской и социальной системы, стало невнятное 
объяснение того, что за общество мы строим, 
какие основные нравственные и ценностные 
ориентиры заложены в основу системы, на 
какие идеалы следует равняться и подражать 
людям, особенно молодому поколению.

Усилия государства и общества в дея-
тельности по формированию толерантности, 
благоприятных правовых и социально-психо-
логических мер способны преодолеть кризис 
гуманизма. Для того чтобы строить по-насто-
ящему гражданское общество необходима 
чётко сформулированная идеология или, по 
определению президента РФ В. В. Путина, 
«духовные скрепы» [11].

Гуманистическая трансформация – явле-
ние многогранное и долгосрочное. Нынешняя 
эпоха создала необходимые и достаточные 
условия для такой трансформации. Процесс 
гуманистической трансформации общества 
включает в себя: 

‒ распространение новых этических 
стандартов, связанных с высоким уровнем 
терпимости, уважения к окружающим людям, 
чужому мнению, интересам, убеждениям; 

‒ реализацию естественных прав челове-
ка и гражданина, в том числе на качественное 
образование, свободный и творческий труд, 
высокопрофессиональную медицинскую по-
мощь, на жилище и другое имущество в со-
ответствии с собственными потребностями, 
упрощение порядка оформления этого иму-
щества, исключение возможности его отчуж-
дения в пользу государства или третьих лиц;

‒ полную отмену всех видов рабства и уг-
нетения;

‒ исключение из жизни общества всех 
негативных явлений.

Процесс гуманизации общества со всей 
очевидностью предполагает решение важ-
нейших глобальных проблем современности, 
таких как: 

‒ ограничение объёмов мировой торгов-
ли оружием, ядерное разоружение; 

‒ мирное разрешение региональных кон-
фликтов; 

‒ создание новой конфигурации системы 
международной коллективной безопасности 
и противодействия терроризму; 
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‒ организация мониторинга состояния 
человека, общества, окружающей среды; 

‒ организация общественных усилий по 
ликвидации кризисных явлений в структуре 
общества, его отдельных социальных слоёв; 

‒ всестороннее содействие становлению 
и укреплению правовых отношений в обще-
стве; борьба с любыми проявлениями тотали-
таризма и национализма, за права и свободы 
человека; 

‒ просветительская работа, широкая 
пропаганда идей гуманизма; создание и раз-
витие независимых средств массовой инфор-
мации.

Сегодня исторически более ценными 
и востребованными носителями и формами 
гуманизма становятся коллективизм, соли-
дарность, забота о счастье, дружба, а не аб-
страктные права человека и неограниченная 
«свобода личности». По мнению профессо-
ра В. А. Киносьяна существованию челове-
ка и человеческого рода в настоящее время 
угрожают фактически все формы социаль-
ного неравенства, так называемой элитарно-
сти, потребительства, дискриминации, отчуж-
дения, ущемления прав человека, прямого 
и косвенного посягательства на него, прямого 
и «спрятанного» действия принципа «власть 
и деньги решают всё», и именно в узко ко-
рыстных интересах [4, c. 55]. 

Технологизированный мир нельзя на-
звать миром проявления гуманизма и гу-
манности. Он делает человека всё более 
отчуждённым, потерянным, не знающим 
своих целей. В современном мире человек, 
становясь всё более запрограммированным 
организмом, изо дня в день выполняет ряд 
заложенных в нем функций. С одной стороны 
технологии помогают человеку и облегчают 
его существование, но с другой – исчезает 
нечто, связанное с духовным проявлением 
человека. В связи с этим возникает вопрос: 
способствует ли тотальная информатизация 
и технологизация общества проявлению гу-
манизма? К. Маркс справедливо заметил, что 
«смысл жизни надо видеть не в приспособле-
нии к непрерывно меняющемуся окружению, 
а во всестороннем гармоническом развитии 
личностного бытия» [6, с. 142]. В связи с этим 
сегодня актуальной становится проблема 
очередных трансформаций человека, свя-
занная с духовно-нравственным совершен-
ствованием и возрождением творческого на-
чала. Как писал М. Хайдеггер, «люди видят 
в деятельности просто деятельность того 
или иного действия. Его действенность оце-
нивается по его результату» [9, с. 179]. Но на 
пути к результату нельзя забывать о гумани-

стических идеалах и этике, облагоражива-
ющих человеческую личность. Поэтому не-
обходимо вспомнить этическую философию 
И. Канта, гуманную по своей природе. В ней 
человек выступает «самым главным предме-
том в мире», обладающим самосознанием. 
Основная идея Канта заключалась в том, что 
сущность гуманизма – это признание того, 
что «человек для другого должен быть всегда 
только целью и никогда – средством». Глав-
ное в философии Канта является ответом 
на вопрос: «Что такое человек?» И основной 
его вывод: «…Поступай только согласно та-
кой максиме, руководствуясь которой ты в то 
же время можешь пожелать, чтобы она ста-
ла всеобщим законом» [3, с. 7, 32]. Философ 
подчёркивает, что человеческий эгоизм не-
обходимо подчинять разуму: человек в сво-
их жизненных проявлениях должен руковод-
ствоваться категорическим императивом как 
высшим гуманным моральным принципом, 
одновременно удовлетворяющим его прак-
тические интересы и соответствующим нрав-
ственному облику. По мнению А. Швейцера, 
«Я есть жизнь, которая хочет жить среди 
жизни». Это установка и должна, собственно, 
стать фундаментом как поведения, так и ми-
ровоззрения человека [10, с. 218]. Но в насто-
ящее время такие рассуждения принимаются 
как утопические идеи, которые не могут во-
плотиться в реальной жизни. 

За утверждение гуманизма отвечают и 
религия, и философия, и наука, и искусство, 
и образование. По словам ведущего аме-
риканского теоретика светского гуманизма 
П. Куртца, «...существует некая собственно 
религиозная область, и в этом смысле нау-
ка и религия не обязательно исключают друг 
друга. Это область возвышенного, образного, 
эмоционального. Религия воплощает собой 
поэзию добра, эстетическое вдохновение, 
драматическое выражение наших экзистен-
циальных надежд и упований» [5, с. 31]. По 
мнению авторов ежеквартальника: «Здра-
вый смысл. Журнал скептиков, оптимистов 
и гуманистов», «осознание человеком сво-
ей собственной человечности, её ресурсов 
и возможностей – это решающая интеллекту-
альная процедура, переводящая его с уровня 
гуманности на уровень гуманизма. Каким бы 
невероятным это иногда ни казалось, но чело-
вечность – неустранимый элемент внутрен-
него мира любого психически нормального 
человека. Абсолютно бесчеловечных людей 
не бывает и быть не может. Но нет и абсо-
лютно, стопроцентно человечных людей. 
Речь идёт о преобладании и борьбе в лично-
сти того и другого». Гуманность начинается 
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с осознания себя и своего места в окружаю-
щем мире, а человечность зарождается тог-
да, когда стремление к совершенствованию 
направляется и на кого-то ещё, сперва пусть 
близкого, знакомого, затем и на далёкого, 
а нередко и на чужого [8, с. 102, 132]. 

В эпоху системного кризиса современ-
ной цивилизации нет другого выхода из него, 
кроме включения творческих разумных начал 
в своевременное распознавание и блокиро-
вание возникающих всё новых, непредсказу-
емых угроз человечеству. Необходимо обра-
щение к истокам гуманистической культуры, 
которые создавали бы условия для перехода 
к более современной, гармонической эпохе.

В современном обществе благополучие 
оказывается фундаментальным феноменом, 
связанным с глубочайшими истоками чело-
веческой активности. По нашему мнению, 
культура отреагировала на демократические 
изменения в обществе тем, что в рамках при-
вычного труда, быта, общественной деятель-
ности она проявляется открыто и свободно. 
Элементы благополучия пронизывают труд, 
бизнес, художественное и научное творче-
ство. Причиной популярности благополучия 
как социального феномена в современном 
обществе является утверждение новых жиз-
ненных ценностей, в связи с изменениями, 
происходящими в социуме. 

Обострение противоречий между чело-
веком и обществом, возникновение проблем 
глобального и регионального характера не-
избежно требуют перехода к новым техноло-
гиям, которые помогают человеку осознать 
своё место в мире и установить правильные 
отношения с социальной средой, а ценност-
ными основаниями новых технологий должны 
стать гуманистические ценности.

По мере того, как российское государство 
старается сделать нематериальную сферу 
главным предметом своей заботы, оно об-
ретает черты социального государства, госу-
дарства социальной гуманности. Государство 
должно быть гарантом функционирования 
учреждений социальной сферы, сохранения 
и развития систем социальной защиты насе-
ления.

Особый интерес в мировом сообществе 
к России вызван тем, что она весь минувший 
век находилась в состоянии постоянного по-
иска новых общественных форм бытия, про-
водя трудную работу по осуществлению со-
циальных реформ. В конце XX в. российское 
общество охватил кризис, в центре которого 
находится сам человек. И главный актуаль-

ный вопрос: станет ли будущее существо на-
зываться человеком. Один из основателей 
Римского клуба, футуролог Аурелио Печчеи 
утверждал: «Кризис человека коренится не 
в самой человеческой природе, нет, это ско-
рее кризис цивилизации и культуры, который 
является причиной глобального несоответ-
ствия между мышлением и поведением че-
ловека, с одной стороны, и изменяющимся 
миром – с другой» [7, с. 137]. 

Наряду с этими негативными проявле-
ниями дегуманизации человека одним из на-
правлений развития российского общества 
является его гуманизация. Маркером этого 
процесса выступает процесс формирования 
довольно значительной группы так называе-
мых «самодостаточных» россиян. Мы соглас-
ны с выводом академика РАН М. К. Горшкова 
и доктором философских наук Н. Н. Седовой, 
что «сегодня «самодостаточные» россияне – 
это не социальная периферия, не маргиналь-
ная прослойка, а существенная по объёмам 
и растущая группа, выражающая собой тренд 
на формирование независимой и активистской 
доминанты в обществе. Доля россиян, принима-
ющих ответственность за происходящее в жиз-
ни, уверенных в способности обеспечить себя 
и свою семью и не нуждающихся в поддержке 
государства, составляла на весну 2015 г. 44 %  
населения  при 34 %  в 2011 г.» [2, с. 6]. 

В настоящее время мы являемся свиде-
телями процесса гуманизации в обществен-
ной жизни и культуры. Гуманизация, в первую 
очередь, охватывает мораль и этику. Ценно-
сти человека, личности противопоставляется 
ценность богатства, власти, происхождения. 
Многие говорят и рассуждают о способах 
преодоления кризиса, но в настоящее время 
у нас не выработано однозначного направле-
ния для пути преодоления этого явления.

Нельзя совершить переход к обществу 
с гуманистическими основами без 
дальнейшего совершенствования комплекса 
социально-гуманитарных наук о культуре, 
обществе, человеке, бытии. Чтобы совершить 
прорыв с нравственной точки зрения 
в областях экономики, права, психологии, 
культуре, необходимо переосмыслить всё 
то, что сформировано человеком в процессе 
самопознания. В общей системе знаний 
только социально-гуманитарные науки могут 
предвидеть предстоящие трудные времена. 
И предложить какие-либо превентивные, 
возможные варианты для разрешения этих 
проблем, грамотно обосновать предлагаемый 
оптимальный выбор.
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Феминизация российского образования: этапы становления2

В настоящее время феминизация образования, связанная с процессами обучения, воспитания, раз-
вития детей, молодёжи, жизненной и профессиональной социализацией людей, становится предметом 
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Нами была поставлена задача определения этапов феминизации российского образования, их социокуль-
турных особенностей (вовлечённости государства в процесс феминизации образования, наличия женщин 
в структуре и уровнях образования, гендерных особенностей, функций образования в обществе, которые 
не оставались неизменными, детерминировались политикой государства в обеспечении стабильности и на-
циональной безопасности страны). Были использованы системный, сравнительно-исторический, структур-
но-функциональный подходы, позволившие рассматривать феминизацию образования как целостное соци-
ально-культурное явление, представляющее совокупность взаимосвязанных элементов (причин, факторов, 
условий), отражающего специфику социального процесса. Социально-философский анализ феминизации 
российского образования позволил выявить методологические основания определения этапов феминиза-
ции российского образования. 
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Feminization of Russian Education: Stages of Formation4

At present, feminization of education connected with the processes of training, education, development 
of children, youth, vital and professional socialization of people is becoming a subject of scientific researches. 
Feminization of Russian education represents one of the directions of sociocultural development and reflects not 
only specifics of realization of a pedagogical profession in concrete political, social – economic and cultural – 
historical conditions, but also its public status. Our main task was to determine the stages of feminization of Russian 
education, their socio-cultural characteristics (involvement of the state in the process of feminization of education, 
presence of women in the structure and levels of education, gender features, functions of education in society 
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that were not constant, they were determined by politics of the state in providing the stability and national safety 
of the country). For this purpose, we used the system, comparative historical, structural-functional approaches 
that helped to analyze feminization of education as an integral sociocultural phenomenon presenting a complex 
of interconnected elements (reasons, factors, and terms) reflecting specificity of the social process. Social and 
philosophical analysis of feminization of education in Russia has allowed us to set necessary methodological bases 
of definition of the stages of feminization in Russian education.

Keywords: feminization of education, development of society, social phenomenon, sociocultural features.

ческую специальность. В 1901 г. выпускники 
Высших женских курсов получили право пре-
подавать в старших классах женских гимна-
зий, а с 1906 г. – в младших классах. В 1911 г. 
женщины-учительницы были окончательно 
уравнены в правах с учителями-мужчинами. 
К этому времени число учительниц возрос-
ло в 20 раз, что составило 53,8 %  от общего 
количества учителей. До 1911 г. число жен-
щин-педагогов было значительно меньше 
и составляло не более 3 %  [5]. Таким обра-
зом, предпосылкой возникновения фемини-
зации педагогической профессии явились со-
циально-исторические условия, вызвавшие 
необходимость реформирования системы 
образования. Особенность первого этапа фе-
минизации российского образования (1860–
1917 гг.) заключалась в том, что государство 
законодательно закрепило право женщин 
быть педагогами. Условия социально-эконо-
мического и культурно-политического разви-
тия России способствовали удовлетворению 
возрастающей потребности населения в об-
разовании. Однако, анализируя первый этап 
феминизации образования, можно отметить 
некоторое противоречие, которое заключается 
в том, что развитие экономики не расширяло 
возможности и границы отечественного обра-
зования, скорее, наоборот, ставило народно-
му образованию ограничительные барьеры. 
Приоритетное финансирование начального 
профессионального образования осуществля-
лось с учётом государственного планирования 
развития промышленности и сельского хозяй-
ства. В 1886 г. были закрыты высшие женские 
курсы. Передовая общественность отстояла 
только Бестужевские курсы в Санкт-Петер-
бурге. Остальные были вновь открыты только 
в 1900 г., спустя 14 лет [2].

Установление советской власти послу-
жило своеобразной предпосылкой развития 
второго этапа феминизации образования 
(1917 г. – 1940-е гг.). Смена политического 
строя, модели распределения государствен-
ной власти, принципов экономических отно-
шений стала фундаментом масштабных из-
менений в образовании. Советское государ-
ство законодательно утвердило права жен-
щин на образование, преподавание, научную 

В современных условиях развития рос-
сийского общества образование является со-
циальным институтом, обеспечивающим вос-
производство определённого типа культуры, 
общественного опыта, социальных отноше-
ний. Характерной особенностью отечествен-
ного образования является феминизация, 
осмысливаемая в рамках социально-фило-
софского знания как явление социальной 
действительности, связанное с усилением 
роли женщин в образовании, имеющее функ-
циональную определённость в социокультур-
ной сфере общества, детерминированное си-
стемой материальных и духовных факторов, 
оказывающих влияние на все сферы жизне-
деятельности общества. 

Первые представления о педагогической 
профессии в массовом сознании российско-
го населения на рубеже второй половины 
ХVIII – первой половины ХIХ в. соотносились 
с образом учителя-мужчины. Л. В. Штылёва, 
анализируя историю образования для жен-
щин в России, подчеркнула, что обществен-
ное женское образование началось в 1764 г. 
с основания, по проекту И. И. Бецкого, воспи-
тательного общества благородных девиц, при 
котором в 1875 г. было создано мещанское 
отделение [10]. Женское образование это-
го исторического периода развивалось вне 
общественной системы образования, было 
представлено институтами благородных де-
виц для девушек-дворянок, небольшим чис-
лом приютов для девушек других сословий, 
пансионами с домашним образованием. 

Феминизация российского образования 
началась в 60-е гг. XIX в., период рефор-
мы народного образования, в результате её 
осуществления были созданы системы пе-
дагогических классов, курсов при женских 
гимназиях. Лица, окончившие женскую гим-
назию, имели право преподавания в частных 
мужских и женских школах второго и третьего 
разряда. 

Развитие системы высшего образования 
в России стало основой массового вступле-
ния женщин на путь выбора педагогической 
профессии. Организация Бестужевских кур-
сов в Петербурге также способствовала уве-
личению числа женщин, избравших педагоги-
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деятельность. В первые годы существования 
советской республики количество женщин, 
занятых педагогической деятельностью, со-
ставило половину от общего количества учи-
телей. Особенность второго этапа феминиза-
ции заключалась в необходимости массового 
освоения педагогической профессии как ос-
новного ресурса ликвидации безграмотности 
населения. Так, в период до 1917 г. в женских 
учебных заведениях были введены програм-
мы подготовки учениц старших классов по пе-
дагогическим специальностям, что вызвало 
положительный отклик даже у самих учащих-
ся. Зарождение женского движения, подъём 
активности женщин к участию в событиях, 
направленных на просвещение, культурное 
и личностное совершенствование, стали 
определяющими факторами начала освое-
ния профессии педагога женщинами. 

Другой причиной массового притока жен-
щин в образование был недостаток числа 
педагогов в условиях быстрого роста количе-
ства отечественных школ. Одна часть педа-
гогов-женщин выбирала профессию с целью 
личностной и социально значимой реализа-
ции, другая – делала профессиональный вы-
бор в условиях ограниченности предложений 
на рынке труда, третья часть женщин связыва-
ла с профессией педагога возможность полу-
чения стабильной заработной платы для ма-
териального обеспечения собственных семей. 

Среди разных представителей россий-
ского общества, особенно образованной его 
части, преобладала критика существующей 
в начале ХХ в. системы обучения как фор-
мальной, казарменной, жёсткой, не имеющей 
гуманистической и духовной составляющих. 
Участие женщин в педагогической деятель-
ности должно было восполнить недостающие 
компоненты. Постепенно с приходом женщин 
в образование формировался взгляд на педа-
гога-женщину как на специалиста, способного 
обновить педагогические подходы к обучению 
в условиях критикуемой образовательной си-
стемы, привнести в образование гуманисти-
ческий смысл. В это же время поднимался 
вопрос о гуманизации российской медицины, 
важным фактором чего стало революционное 
для своего времени введение в неё «женско-
го элемента» вопреки существовавшим в то 
время социальным стереотипам и предрас-
судкам [4]. 

Третий этап феминизации образования 
охватывает период 40–80-х гг. XX в. Великая 
Отечественная война (1941–1945 гг.) послу-
жила основной причиной массовой мобили-
зации педагогов-мужчин в ряды воинов-за-

щитников Отечества и резкого сокращения 
численности мужского населения страны 
после войны. С 1946 г. учителя-женщины со-
ставляли 70 % от общей численности всех 
учителей [6]. Таким образом, женщины в этот 
период составляют большинство в педагоги-
ческой профессии в разных уровнях образо-
вания и в его структуре.

Четвёртый этап феминизации образова-
ния начался в 80-х гг. ХХ в. (когда началась 
«перестройка», основной идеей которой ста-
ло обновление политики, экономики, соци-
альной сферы) и продолжается в настоящее 
время. Появление частного сектора произ-
водства, предпринимательства как новой 
сферы деятельности способствовали вов-
лечению в них мужчин и их оттоку из сферы 
образования. Происходящие в последние де-
сятилетия XX в. общественно-политические, 
социально-экономические, культурно-исто-
рические изменения (распад СССР, переход 
к рыночной экономике, развитие среднего 
и малого бизнеса, свёртывание отдельных 
отраслей производства, безработица, сокра-
щение армии, милиции, модернизация здра-
воохранения, образования) не способствова-
ли приходу мужчин-учителей в сферу обра-
зования. В этот период усилилась гендерная 
асимметрия и гендерное неравенство в про-
фессиональном образовании [10]. 

Феминизация российского образования 
в 80-е гг. ХХ в. неразрывно связана с пози-
ционированием феминистской теории. Этот 
период назван исследователями «возро-
ждением» феминизма, одной из предпосы-
лок которого явилось приобщение женщин 
крупных советских городов к работе в орга-
низациях, занимающихся правозащитной 
деятельностью. В результате «перестройки» 
и либеральных советских реформ, проведён-
ных в 80-е гг. XX в. у женщин появились по-
тенциальные возможности для проявления 
и развития гражданских инициатив, активно-
го включения в социокультурные процессы, 
актуализации проблематики прав человека, 
включая права женщин. Постепенно ста-
ло формироваться советское независимое 
женское движение. Первые независимые 
женские группы стали появляться на рубеже 
1988–1989 гг. [8]. Основная цель деятельно-
сти заключалась в организации социальной, 
информационной, психологической, про-
фессиональной поддержки женщин, трудно 
адаптирующихся к новым условиям. 

Изменение устройства государственной 
власти 1980–2000-х гг., кризис социально-по-
литической системы, общественно-полити-
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ческих и социальных институтов привели 
к частичной утрате образованием качеств 
насущной необходимости и жизненной цен-
ности как для отдельного человека, так и це-
лых социальных групп [1]. Финансирование 
образования по остаточному принципу также 
способствовало оттоку немалого числа педа-
гогов из сферы образования [3; 7]. Особенно 
заметным явлением стала смена профессии 
учителями-мужчинами. Эта тенденция сохра-
няется и по сей день. 

Предпринятые в последние годы прези-
дентом и правительством Российской Феде-
рации меры по модернизации образования, 
изменению структуры и содержания образо-
вания, внедрению новых финансово-эконо-
мических механизмов помогут сделать об-
разование более привлекательной сферой 
для притока молодых педагогических кадров 
[8; 9]. Признание государством «особого» 
статуса педагогической профессии, а также 
государственные меры, направленные на 
повышение престижа профессии педагога 
в российском обществе будут способство-
вать изменению отношения разных категорий 
населения, родителей, общественности к об-
разованию в целом, а также к проблеме его 
феминизации, в частности. Законодательное 
закрепление размера среднего уровня зара-
ботной платы позволит оплачивать работу 
педагогов в соответствии с современными 
требованиями к обеспечению высокого ка-
чества отечественного общего образования, 
что, в свою очередь, не может не повлиять на 
увеличение спроса педагогической профес-
сии среди мужчин. 

Таким образом, феминизация образо-
вания на первом этапе – результат осущест-
вления государственных мер по развитию 
педагогического образования. На втором 
этапе – феминизация образования связана 
с деятельностью государства по уравнению 
прав женщин на образование, преподавание, 
научную деятельность. Третий этап фемини-
зации, связанный с Великой Отечественной 
войной (1941–1945 гг.), послужившей основ-
ной причиной уменьшения педагогов-мужчин. 
Женщины в этот период составляют большин-
ство в педагогической профессии в разных 
уровнях образования и в его структуре. На 
четвёртом этапе общественно-политические, 
социально-экономические, культурно-истори-
ческие изменения способствуют сокращению 
мужчин-учителей в сфере образования. Жен-
щины-педагоги занимают лидирующие пози-
ции в «горизонтальной» структуре системы 
образования. Становится ярко выраженным 
гендерный дисбаланс в образовании. 

Феминизация образования на современ-
ном этапе оказывает влияние на развитие 
общества. Перспективными представляют-
ся исследования, направленные на изуче-
ние феминизации образования, имеющего 
определённые тенденции и вызывающего 
социальные риски. Заслуживает внимания 
исследование феминизации образования 
в контексте развития региональных систем 
образования, отношения и оценки этого яв-
ления представителями разных категорий 
населения, этнических групп, ментальности, 
мировоззренческих установок и морально- 
этических ценностей.
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Изменения в оценке образовательных результатов вузов: культурологический анализ
В статье выявляются общие тенденции в изменении оценки образовательных результатов на уровне 

высшего образования. Данное исследование носит культурологический характер, так как эти изменения 
представлены с точки зрения системной трансформации социокультурных отношений. Появление новых 
критериев оценивания образовательных программ и ранжирования вузов определяeтся тенденциями разви-
тия мирового сообщества. Прежде всего изменения коснулись системы университетов, которые находятся 
в ситуации острой конкуренции не только между собой, но и со стороны новых форм образования. Это 
приводит к появлению новых требований к образовательному процессу, что непосредственно отражается 
на системе оценивания. Внимание переносится с университета, где даются знания и формируются необ-
ходимые компетенции, на субъект образовательного процесса. Студент и выпускник рассматриваются как 
основные показатели качества образовательной программы. Оценивание качества осуществляется с пози-
ции их социокультурной успешности и состоятельности после окончания вуза. Сейчас наблюдается острая 
конкуренция не между вузами, а между отдельными образовательными программами по определённому 
направлению, что в будущем потребует выработки систем оценивания не университета в целом, но конкрет-
ных образовательных программ. В связи с этим в статье поднимается вопрос о необходимости построения 
особых критериев оценивания образовательных программ на творческих факультетах.
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The article deals with general trends in changing educational results measurements at a level of higher 

education. This is a culturological research as these changes are analyzed in terms of systemic transformations 
of sociocultural relations. Emergence of new criteria of evaluation of educational programs and university ranking 
is determined by tendencies of international community development. First of all, the changes have had to do with 
the system of competitive universities and new educational forms. They result in new demands for the educational 
process that immediately have an effect on evaluation instruments. The focus shifts from the university where 
a student absorbs knowledge and gets necessary competences to the subject of educational process. A student 
and a graduate are regarded as principal indicators of educational program quality. Quality evaluation is made 
according to their sociocultural successfulness and competency after graduation from the university. Nowadays we 
see a keen competition not between universities but between educational programs that will demand to change the 
ranking system evaluating not only the university but also educational programs. In this regard, it is necessary to 
make special criteria for evaluating educational programs at art faculties. 
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В эпоху глобальной конкуренции сопер-
ничество разворачивается не столько среди 
отдельных стран и общественных систем, 
сколько между отдельными социокультурны-
ми явлениями. В эпоху наивысшего развития 
индустриальных стран между собой соперни-
чали национальные государства, например 
Великобритания, Германия, Япония, Россия 
и США. Страны боролись за ведущее поло-
жение в мире, за сырьевые рынки и рынки 

сбыта, за господство в мире, что могло вы-
литься в кровопролитную войну между ними 
или целыми блоками государств.

В постиндустриальном мире всё проис-
ходит иначе. Теперь соперничество и гло-
бальная конкуренция разворачиваются не 
между государствами, а между отдельными 
отраслевыми корпорациями, институтами 
и технологиями. Столкновения происходят 
между Фольксвагеном, Тойотой и Фордом, 
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которые охотятся за потребителем, борются 
за лучшие производственные условия и, тем 
самым, вырабатывают наиболее привлека-
тельные рыночные стратегии. Безусловно, 
в своей борьбе они обращаются к государ-
ственным ресурсам, поскольку каждая стра-
на заинтересована в увеличении рабочих 
мест, утверждении национальных интересов 
и развитии рынков потребления. Но в целом 
стратегии поведения компаний диктуются 
уже не логикой рыночного развития отдель-
ной страны, а в целом международной ситу-
ацией. Важным является развитие не только 
в самой отрасли, но в смежных отраслях и в 
экономике целом. Дешевеющая нефть в эко-
номической логике должна приводить к ро-
сту спроса на машины; так, вслед за нефтью 
дешевеют синтетические компоненты авто-
мобилей и заливаемое в бензобак топливо, 
равно как благоприятная и стабильная ситу-
ация в экономике в целом поощряет спрос 
на покупку крупных товаров не самой первой 
необходимости.

Мы намеренно начали с примера, далё-
кого как от образовательной, так и от культур-
ной сферы, поскольку идентичные процессы 
происходят во всех сферах общественного 
развития. Сегодня изменения в сфере выс-
шего образования определяются ужесточаю-
щейся конкуренций на международном уров-
не, а их детерминанты не являются нацио-
нальными по своей природе. Ситуация прак-
тически идентична для разных национальных 
образовательных систем, что ведёт к форми-
рованию системы управленческих решений, 
лишённых культурных различий [4].

Несмотря на усердные попытки отече-
ственных исследователей доказать, что об-
разование – это, прежде всего, культурное 
благо и очевидная культурная ценность [5,  
с. 95], его оценка в России и за рубежом осу-
ществляется во многом с позиций экономиче-
ской эффективности. 

В данной работе мы попытаемся дать 
культурологическую характеристику измене-
ниям в процедурах оценивания результатов 
на уровне высшего образования, итогом кото-
рого является положение вуза в том или ином 
рейтинге, и – это главное – показать социо-
культурную полезность отдельных критериев 
оценивания в современных условиях. Осо-
бый интерес, обусловленный спецификой де-
ятельности автора, представляет оценивание 
результатов образования в творческих вузах 
и факультетах с позиции социокультурной 
успешности выпускников.

Пристальное внимание исследователей 
к проблемам оценки деятельности вузов и их 

ранжированию указывает на их актуальность, 
что связано с постоянно усиливающейся кон-
куренцией в сфере высшего образования. 
Многочисленные аналитические статьи ука-
зывают на глобальность происходящих изме-
нений в сфере высшего образования. В от-
ношении высшего образования отмечаются 
такие тенденции, как потеря классическими 
университетами монополии на знания и ин-
формацию, девальвация выдаваемых ими 
дипломов, несоответствие цены и качества 
образования, появление внеинституциональ-
ных средств получения знаний и ряд других 
[1; 3; 9]. При этом изменения, происходящие 
в сфере образования, вписываются в более 
широкий контекст обширных социокультур-
ных трансформаций. Таким образом, спрос 
на новые формы, виды и структуры высше-
го образования определяется бурно транс-
формирующимся обществом. Совершенно 
очевидно, что определение качества образо-
вательного результата потребует переопре-
деления критериев, по которым оно оценива-
ется. 

В научной литературе уже активно обсуж-
дается вопрос о пересмотре этих критериев. 
Однако необходимость их пересмотра объяс-
няется разными причинами. Отечественная 
научная общественность, представленная 
в основном университетскими преподавате-
лями-исследователями, озадачена результа-
тами мониторинга эффективности деятель-
ности вузов, проводимого периодически Ми-
нистерством образования и науки Российской 
Федерации. Жёсткость процедур мониторин-
га обусловлена необходимостью обеспечить 
конкурентоспособность отечественного об-
разования, в том числе и на мировом рынке 
дипломов, и оптимизировать сеть вузов и их 
филиалов в условиях усугубляющейся фи-
нансово-экономической ситуации. Многие 
вузы не устраивают предъявляемые к ним 
требования, особенно высокие пороговые 
показатели, что объясняет инициированные 
ими предложения о количественном и каче-
ственном пересмотре этих оценок [9].

Критика зарубежных исследователей на-
правлена на пересмотр критериев трёх ос-
новных рейтингов деятельности вузов: Times 
Higher Education, QS Top University, ARWU. 
Исследовательский коллектив под руковод-
ством М. Барбера, проведя анализ критери-
ев, по которым ранжируются мировые вузы, 
критикует за их несоответствие современной 
социокультурной ситуации [3; 4]. Учёные све-
ли все критерии в единую систему и получи-
ли составляющие традиционного университе-
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та, что, по их мнению, делает уязвимыми эти 
три системы оценки. Они оценивают то, что 
как раз приведёт к «гибели» университетской 
системы. Логика подсказывает, что нельзя 
судить об эффективности вуза по характери-
стикам, за которые эти же вузы называют ин-
ституциональными пережитками прошлого.

Основные составляющие традиционного вуза,  
оцениваемые в различных рейтингах [3]

Отдача
1. Исследователь-
ская работа

•	 Публикации в научных журна-
лах, доклады, цитирование и па-
тенты

2. Дипломы •	 Подтверждение обучения 
в учебном заведении в течение 
положенного срока и факта сдачи 
экзаменов
•	 Ценность бренда

3. Процветание 
города

•	 Экономическое и социальное 
развитие города и/или региона

Люди
4. Профессор-
ско-преподава-
тельский состав

•	 Профессора и другие сотрудни-
ки

5. Студенты •	 Студенты очного и заочного или 
вечернего отделений, по большей 
части в возрасте 18–22 лет

6. Управление 
и администрация

•	 Руководство и управление уни-
верситета
•	 Приём студентов, привлечение 
средств, работа с выпускниками, 
техническое обслуживание зданий 
и оборудования
Программа

7. Учебный план •	 Отдельные курсы по различным 
дисциплинам, составляющие про-
грамму на три или четыре года
•	 Содержание и программы кур-
сов разрабатываются преподава-
телями
•	 Учебники и специальная лите-
ратура

8. Преподавание 
и обучение

•	 Лекции, консультации, семинары

9. Оценивание •	 Экзамены по ходу изучения кур-
сов и по его окончании
•	 Диссертации по окончании изу-
чения программы

10. Опыт •	 Студенческие организации
•	 Занятия, предусмотренные 
учебным планом (например, дис-
куссии, конкурсы исследователь-
ских проектов)
•	 Внеаудиторные занятия (театр, 
спорт)
•	 Опыт работы (стажировки, во-
лонтёрская деятельность)

Как мы видим, критерии, представленные 
в таблице, могут быть названы универсаль-
ными, поскольку они включаются в разноо-
бразные системы оценок, в том числе многие 
из них обнаруживаются в мониторинге Мини-
стерства образования и науки России. 

Проанализировав предложенные бри-
танскими исследователями критерии, кото-
рые действительно могут быть определены 
как показатели эффективности, мы отмечаем 
их направленность на самого обучающегося. 
По нашему мнению, в своей целостности по-
казатели деятельности вуза определяются 
социокультурной состоятельностью выпуск-
ника и предполагают ряд параметров:

−	 практикоориентированный характер 
образования, предполагающий частичную 
(или даже полную) занятость учащегося или 
продолжительные стажировки на конкретных 
предприятиях во время обучения в вузе;

−	 высокая гарантия его трудоустрой-
ства по окончании учёбы и постоянная вос-
требованность на рынке труда, либо наличие 
собственного коммерческого предприятия, 
открытого при поддержке образовательного 
института, или возможность открытия соб-
ственного предприятия сразу по окончании 
обучения;

−	 высокие стартовые возможности по 
сравнению с конкурентами из той же возраст-
ной группы, в том числе изначально доста-
точный уровень заработной платы;

−	 достаточный потенциал для само-
образования и дальнейшего постоянного 
профессионального (в том числе карьерного) 
роста;

−	 социокультурная самореализация: 
членство в профессиональных организациях, 
социальная активность, вхождение в полез-
ные сетевые структуры, наличие хобби, се-
мейное благополучие и т. д.

Критериальная оценка, таким образом, 
смещается с выявления и параметрирова-
ния деятельности самого вуза к оценке со-
циокультурных качеств субъекта и главного 
потребителя образовательной услуги – сту-
дента и выпускника образовательной про-
граммы. Университет более не рассматрива-
ется исключительно с точки зрения даваемых 
знаний или уровня компетенций, необходи-
мых для выполнения профессиональной де-
ятельности. Он воспринимается как организу-
ющая среда, где студента готовят к условиям 
постоянно меняющегося мира, наделённого 
адаптивными качествами для выживания 
в условиях неопределённости и высокой кон-
куренции среди других профессионалов, со 
сформированным нестандартным мышлени-
ем для принятия нешаблонных инновацион-
ных решений.

Но здесь возникает ряд трудностей, к об-
суждению которых ещё не приступили ни 
учёные, ни практики. Общие критерии оценки 
вузов предполагают одинаковые требования 
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для всех образовательных программ, кото-
рые он реализует. В обсуждении меняющего-
ся образовательного ландшафта приводятся 
в основном примеры, относящиеся к техниче-
ским, управленческим, медицинским специ-
альностям. Однако тот же коллектив во главе 
с М. Барбером утверждает, что будет проис-
ходить дальнейшая фрагментация внутрен-
ней среды университета, ведущая к значи-
мому размежеванию среди образовательных 
программ разной направленности.

Здесь мы выдвигаем предположение, 
что в будущем на интернациональном уров-
не конкурировать между собой уже будут не 
отдельные университеты, а образовательные 
программы по разным направлениям. В этих 
условиях оцениванию будет подвергаться 
конкретная образовательная программа, 
результаты которой будут полностью спрое-
цированы на выпускников. В этих условиях 
возникает вопрос о критериях оценивания 
так называемых творческих образовательных 
программ. Они с большим трудом поддаются 
оцениванию по существующим рейтингам, не 
всегда вписываются в общие тенденции раз-
вития общей системы образования.

В частности, творческие направления не 
всегда могут воспользоваться плодами бур-
ного развития информатизации. Они, как ни-
какие другие, не могут обойтись без настав-
ничества и преподавательской поддержки, 
что, в свою очередь, не позволяет провести 
укрупнение академических групп. Обучение 
живописи, керамике, хореографии, музы-
кальному инструменту предполагает наличие 
рядом сидящего педагога, предъявляющего 
эстетические образцы, направляющего в ос-
воении художественных приёмов и исправ-
ляющего ошибки. Достаточно показательной 
в этом отношении является история появ-
ления дизайна, возникшего как стремление 
к возрождению ремесленного труда. Ремес-
ленный характер дизайнерской деятельности 
прослеживается во многих его видах. Какими 
критериями будет определяться эффектив-
ность подготовленности выпускников по дан-
ным направлениям?

В настоящее время эти критерии те же, 
что и для других направлений и их профилей. 
Приведём пример. В 2013 г. образовательная 
программа направления «Дизайн» Забай-
кальского государственного университета 
проходила общественно-профессиональную 
аккредитацию. Агентство по общественному 

контролю качества образования и развитию 
карьеры «АККОРК» оценивала программу по 
ряду критериев. Внимание экспертов, как до 
сих пор принято, концентрировалось на ана-
лизе содержания образовательной програм-
мы и среды, в которой она реализуется. Так, 
качество результатов обучения и их гарантия 
рассматривались через оценку матрицы ком-
петенций, стратегий менеджмента и структу-
ры программы, обеспечения образовательно-
го процесса литературой, технологий и мето-
дик образовательной деятельности, ресурсов 
программы. В последнем случае оценивались 
кадровая обеспеченность, образовательные, 
материально-технические, финансовые и ин-
формационные ресурсы. Наконец, научно-ис-
следовательская деятельность реализующей 
программу кафедры, участие работодателей 
в реализации программы также имели значе-
ние в определении качества результатов об-
разовательного процесса.

В целом, все эти параметры являются 
традиционными и относятся к оценке вну-
тренней среды факультета, что, согласно 
развиваемому тезису в данной работе, даёт 
относительное и условное представление 
о результатах образовательной программы 
и потенциале её выпускников. В экспертизе 
есть только три оценки, которые ориентиро-
ваны на непосредственное оценивание самих 
студентов и выпускников: участие студентов 
в определении содержания программы, тру-
доустройство и студенческие сервисы на про-
граммном уровне.

Таким образом, можно заключить о зна-
чительных изменениях, происходящих в оце-
нивании образовательных результатов. Па-
раметры и критерии оценивания носят всё 
более социокультурный характер. Внимание 
рейтинговых агентств и экспертов сосредота-
чивается на социальных и культурных компе-
тенциях студентов и выпускников. Образова-
тельные программы считаются качественны-
ми, если они не просто дают хорошие знания 
и формируют необходимые компетенции, но 
позволяют дипломированному бакалавру 
или магистру стать успешным в социальных 
и культурных планах. Качество определяет-
ся ресурсами образовательной программы, 
наделяющими выпускника такими возможно-
стями, которые позволят ему выделяться на 
рынке труда, успешно достигать профессио-
нальных и социокультурных целей.
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Урок Чаадаева
В нашем нестабильном настоящем вопрос оценки исторического прошлого народа и влияния исконных 

духовно-нравственных ценностей на социально-политические процессы будущего является чрезвычайно 
актуальным. Начавшийся в ХIХ в. как спор западников и славянофилов, он продолжается до сих пор. Ещё 
П. Я. Чаадаев предложил русскому обществу отказаться от ветхого прошлого отечества, от его духовной 
базовой ценности – православия и заменить на духовные ценности западноевропейской цивилизации как 
единственно верной модели развития человечества. Резкая критика позиции Чаадаева всеми мыслящи-
ми людьми российской общественности (включая самых близких его друзей) стала ответом на его концеп-
цию развития России. Крайности в оценках никогда не могут стать основой конструктивной критики. Автор 
утверждает, что недовольство действительностью не может инициировать отказ от исторического прошлого 
своей страны, а идеализация чужой культуры и модели развития, преклонение перед всем иностранным со 
временем разобьётся о факты действительности, и тогда станет ясно, что только «умалишённый» может 
хотеть спасения своей родины через поругание традиционных для отечества ценностей, унижение других 
народов ради вхождения в состав якобы самой прогрессивной человеческой цивилизации.

Ключевые слова: Чаадаев, русская философия, судьба России, историософия, православие, католи-
цизм.
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Chaadayev’s Lesson
The question of estimation of our historical past and influence of the original spiritual and moral values on social 

and political processes of the future is very important in our instable world. The dispute between the Westerners 
and the Slavophils began in the 19th century and it is actual nowadays too. P. Ya. Chaadayev offered the Russian 
society to refuse from old Fatherland of the past, from its basic spiritual value, Orthodoxy, and to replace it by 
spiritual values of the Western civilization as the only true model of human development. Chaadayev’s position was 
bitterly criticized by the thinkers of that time (including his friends). It was the response to his concept of Russia’s 
development.

The author of the article believes that dissatisfaction with the existing reality can’t initiate the refusal from the 
historical past of one’s own country. Only those who are “mad” wish to save their own country by humiliating other 
peoples in order to become a part of progressive human civilization. 

Keywords: Chaadayev, Russian philosophy, destiny of Russia, philosophy of history, Orthodoxy, Catholicism.

Сегодня Россия находится в непростой 
экономической и политической обстанов-
ке. Сфера духовности также испытывает на 
себе давление со стороны прогрессивной 
европейской культуры и попытку дискредити-
ровать традиционные для России духовные 
ценности в угоду новым «общечеловеческим» 
ценностям. 

Вопрос о будущем страны, о путях вы-
хода из кризиса заставляет нас не просто 
вспомнить уроки прошлого, но и оценить их 
последствия. Философские взгляды П. Я. Ча-
адаева в отношении исторического пути Рос-
сии – один из таких уроков. 

П. Я. Чаадаева называют автором пер-
вой историософской концепции в России. 
Основываясь на утверждении, что в основе 
исторических процессов лежит Божествен-
ное Провидение, философ хочет найти ответ 
на вопрос о миссии каждого народа в исто-
рии. Несмотря на то, что произведения Ча-
адаева не были знакомы широкой публике 
почти девяносто лет, исследователи русской 
философии дают основательный анализ его 
взглядов. Дискуссия среди исследователей 
касается вопроса о главной теме философ-
ских исканий Чаадаева. Традиционно счита-
ется, что оценка России, её будущего выхо-

© Кокарева Ю. В., 2016
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дит на первый план в концепции философа. 
Такой позиции придерживаются современ-
ные исследователи А. Ф. Замалеев, В. И. Ко-
палов, П. В. Кузнецов, Б. Н. Тарасов и другие 
[2; 5; 6; 7]. По мнению других авторов, взгляд 
на Россию вовсе не является центральной 
темой Чаадаева. В. Зеньковский считал, что 
критика России есть «логический вывод из 
общих его идей в философии христианства» 
[3, с. 157]. И. И. Евлампиев также утвержда-
ет, что яркость философии Чаадаева состоит 
в раскрытии им проблемы личности в рамках 
христианских взглядов [1].

По нашему мнению, историософская 
концепция Чаадаева, решение вопроса 
о предназначении России, её историческом 
прошлом и таящихся в нём причинах настоя-
щих и будущих проблем, являются наиболее 
важными темами его философии. Ответы, ко-
торые даёт нам Чаадаев, оказываются весь-
ма парадоксальными.

В 1823 г. Чаадаев отправляется в трёх-
годичное путешествие по странам Западной 
Европы (Англия, Франция, Италия, Германия, 
Швейцария). Эта поездка стала отправной 
точкой для формирования его отношения 
к российской истории и современной ему 
действительности. Восторг, восхищение всем 
увиденным за границей – вот те чувства, ко-
торые переполняли молодого философа, 
вернувшегося на родину. Он пытается осмыс-
лить, почему так разнятся процессы, происхо-
дящие в Европе, с тем, что происходит (или, 
наоборот, не происходит) в России. После не-
которого периода уединения в 1828–1830-е 
гг. Чаадаев создаёт знаменитые «Философи-
ческие письма», которые сыграли драмати-
ческую роль в его судьбе, но при этом стали 
знаковым событием в русской философской 
мысли и свидетельством пробуждения наци-
онального самосознания.

После увиденного на Западе Чаадаева 
в России не устраивает всё, начиная с при-
родных условий. Он с сожалением отмеча-
ет, что русские живут в климате, «о котором 
можно не в шутку спросить себя, был ли он 
предназначен для жизни разумных существ» 
[10, с. 56]. Какую бы область российской жиз-
ни не затрагивал философ, везде он видит 
лишь полный застой, отсталость и абсолют-
ную неспособность изменений к лучшему. 
«Дело в том, – восклицает Чаадаев, – что мы 
никогда не шли вместе с другими народами, 
мы не принадлежим ни к одному из извест-
ных семейств человеческого рода, ни к Запа-
ду, ни к Востоку, и не имеем традиций ни того, 
ни другого. Мы стоим как бы вне времени, 
всемирное воспитание человеческого рода 

на нас не распространилось. Дивная связь 
человеческих идей в преемстве поколений 
и история человеческого духа, приведшие его 
во всём остальном мире к его современному 
состоянию, на нас не оказали никакого дей-
ствия» [10, с. 31]. 

«Философические письма» появляют-
ся на пике интереса российского общества 
к истории Отечества, его боевым заслугам 
и культурным традициям. Высшее общество 
зачитывается трудами Карамзина и Полево-
го. В противовес этому Чаадаев уже в первом 
письме заявляет, что самобытного прошлого 
Россия никогда не имела: «Сначала дикое 
варварство, затем грубое суеверие, далее 
иноземное владычество, жестокое и унизи-
тельное, дух которого национальная власть 
впоследствии унаследовала, – вот печальная 
история нашей юности… Никаких чарующих 
воспоминаний, никаких пленительных обра-
зов в памяти, никаких действенных настав-
лений в национальной традиции. Окиньте 
взором все прожитые века, все занятые нами 
пространства, и вы не найдёте ни одного при-
ковывающего к себе воспоминания, ни одно-
го почтенного памятника, который бы властно 
говорил о прошедшем и рисовал его живо 
и картинно» [10, с. 33–40]. Настоящее России 
безрадостно и не имеет сил на изменения 
к лучшему. Будущего же у России нет вовсе. 
Дальнейшие негативные высказывания об 
исторической судьбе России в «Философиче-
ских письмах» являются лишь вариациями на 
тему оторванности России от мировой исто-
рии: «Глядя на нас, можно сказать, что по от-
ношению к нам всеобщий закон человечества 
сведён на нет. Одинокие в мире, мы миру ни-
чего не дали, ничего у мира не взяли, мы не 
внесли в массу человеческих идей ни одной 
мысли, мы ни в чём не содействовали движе-
нию вперёд человеческого разума, а всё, что 
досталось нам от этого движения, мы искази-
ли» [10, с. 41]. 

Чем же так покорил Чаадаева Запад 
и что, по замыслу философа, может спа-
сти Россию? Ответ на этот вопрос кроется 
в оценке Чаадаевым западной цивилизации 
как идеальной модели построения общества. 
Западный мир стал цивилизацией лишь по-
тому, что смог объединить в себе Религию, 
Нравственность, Традицию. По мнению фи-
лософа, западные народы имеют своё лицо 
благодаря бытовой благоустроенности жиз-
ни, нравственным устоям, передающимся 
из поколения в поколение, правовой дисци-
плине, рождённой из опыта этих стран. У за-
падных народов каждый шаг выверен, они 
умеют учиться на своих ошибках и не по-
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вторять их. Только в таком обществе может 
родиться великий мыслитель, великий пра-
витель. Только такое общество имеет право 
на существование, поскольку даёт человеку 
истинную свободу.

Фундаментом этого общества является 
религия. Европа есть христианская цивилиза-
ция, которая, по мнению Чаадаева, способна 
осуществить Царство Божие на земле и уже 
приступила к реализации этого плана. Устой-
чивость мира и его дальнейшее существова-
ние в качестве цивилизации возможно только 
как развитие христианского мира. Чаадаев 
настаивает, что это единственно правильная 
форма цивилизации. Сила христианского 
мира в духовно-нравственном единении на 
основе Евангельских истин. Мораль, право, 
политика в такой цивилизации имеют своим 
истоком слова Спасителя и живую, действен-
ную веру людей. Образцовой моделью исто-
рии служит для Чаадаева Англия, в которой, 
по его замечанию, не было и нет светской 
истории. Здесь история народа и государства 
неразрывно связаны с историей Церкви. 

Будущее христианской цивилизации фи-
лософ видит в объединении стран и народов 
в единое христианское сообщество. Эта идея 
впоследствии будет оформлена в философ-
ской системе Владимира Соловьёва. Однако 
не все христианские народы входят в христи-
анскую цивилизацию и смогут продолжить 
своё развитие.

Католичество – вот та истина, которая 
провозглашена человечеству и тот краеу-
гольный камень, который является для Чаа-
даева критерием правильного пути развития. 
Вследствие этого Россия и другие славянские 
народы, исповедующие православие, не мо-
гут быть частью христианского мира и ис-
ключаются из мировой истории, представляя 
собой тупиковый путь. Философ с горечью 
замечает, что вместо того, чтобы войти в ка-
толическую семью западных народов, «мы 
обратились за нравственным учением, кото-
рое должно было нас воспитать, к растлен-
ной Византии, к предмету глубокого презре-
ния этих народов» [10, с. 43], поэтому, «хотя 
мы и христиане, не для нас созревали плоды 
христианства» [10, с. 44]. По его мнению, пра-
вославие полностью утратило ключевую для 
христианства идею свободы человеческой 
личности. Заимствовав извращённую модель 
христианства, Россия приняла как нечто есте-
ственное идею рабства. Так, рабство духов-
ное породило рабство социальное, ставшее 
феноменом российской действительности. 
«В России всё носит печать рабства – нравы, 
стремления, образование…», – пишет Чаада-

ев, и виной тому – религия [9, с. 243]. Право-
славие стало причиной векового отсутствия 
у русской нации стремления к самопознанию. 

Чаадаев одним из первых заговорил 
о срединном положении России между Восто-
ком и Западом в силу её географического по-
ложения и о её вселенском предназначении 
объединить в христианскую цивилизацию все 
народы земного шара. Однако, приняв право-
славие, Россия не выполнила свою миссию 
и теперь ей остаётся преподнести миру толь-
ко негативный урок.

Если православие, по мнению Чаадаева, 
полностью лишает народ участия во всемир-
ной истории и обрекает на изоляцию, а затем 
и гибель, то народы, исповедующие проте-
стантизм, свернули с правильного пути и от-
правились в тупик, но ещё могут вернуться 
обратно в лоно христианской цивилизации. 
Протестантизм отождествляется с разру-
шением, а истинное христианство (католи-
чество) – это всегда созидание. Кроме того, 
философ критикует протестантизм за отказ 
от церковной традиции совершения таинств, 
а также за следование букве без живой люб-
ви и веры.

Нехристианские народы, такие как Япо-
ния, Индия, Китай, в историософии Чаадаева 
наиболее далеки от прогрессивного пути раз-
вития человечества. При всём их кажущемся 
прогрессе – это косные народы, так как их 
значимые открытия ограничены телесными 
потребностями человека. Философ считает, 
что «тупая неподвижность Китая и необы-
чайное принижение индусского народа, хра-
нителя древнейших природных достижений 
и зародышей всех человеческих познаний, 
заключают в себе важнейший урок» [10,  
с. 143], данный Богом для всех остальных 
народов, чтобы человечество осознало, что 
истинный прогресс состоит не в технических 
достижениях, а в духовном развитии, возмож-
ном только в католическом обществе. 

Таким образом, чтобы народ, в частно-
сти русский, стал частью всемирной истории 
и имел шанс на развитие, ему, по мнению Ча-
адаева, следует отбросить всю свою закосте-
нелую историю, связанную с православием, 
принять католичество и ценности Западного 
мира. Только при таком варианте развития 
России философ видит возможность выхо-
да из социального кризиса, освобождения от 
рабства, лицемерия и деспотизма, а также 
оставляет ей право на будущее.

Оценка Чаадаевым судьбы России и её 
предназначения вызвали общественный 
взрыв. У философа не нашлось сторонников, 
защитников его концепции. Если декабри-



7170

Философия о проблемах современной РоссииГуманитарный вектор. 2016. Т. 11, № 1

стов многие воспринимали как «мучеников», 
пострадавших за свою идею, жалели их, то 
Чаадаева, признанного по высочайшему по-
велению сумасшедшим и тем самым лишён-
ного ореола «мученичества», жалеть было 
не за что. Ближайшие друзья, среди которых 
были Пушкин, Дельвиг, Тургенев, выступили 
с резким несогласием оценки исторического 
прошлого России и её будущего в изложе-
нии Чаадаева. В своих письмах, обращённых 
к философу, Пушкин заявляет, что никогда 
не согласится с «исторической ничтожно-
стью» России. «Я, – пишет поэт, – далеко не 
восторгаюсь всем, что вижу вокруг себя; как 
литератора – меня раздражают, как человек 
с предрассудками – я оскорблён, – но кля-
нусь честью, что ни за что на свете я не хотел 
бы переменить отечество или иметь другую 
историю, кроме истории наших предков, та-
кой, какой нам Бог её дал» [4, с. 281]. 

Для самого Чаадаева такая реакция 
общественности стала настоящим ударом. 
В «Апологии сумасшедшего» он попытался 
объяснить свою точку зрения не стремлением 
унизить и обесчестить Россию, а философ-
ским объяснением исторических процессов 
и настоящим патриотизмом. По его глубоко-
му убеждению, любовь к Родине проявляет-
ся не в лицемерном восхвалении прошлого, 
а в критике всего того, что мешает нам стать 
передовой державой и включиться в семью 
западных народов. «Больше, чем кто-либо 
из вас, поверьте, я люблю свою родину – вос-
клицает Чаадаев, – желаю ей славы, умею 
ценить высокие качества моего народа; но 
верно и то, что патриотическое чувство, оду-
шевляющее меня, не совсем похоже на чув-
ства тех, чьи крики нарушили моё спокойное 
существование… Я нахожу, что человек мо-
жет быть полезен своей стране только в том 
случае, если хорошо понимает её, я думаю…, 
что теперь мы прежде всего обязаны родине 
истиной» [8, с. 206]. 

Теперь негативные моменты истории 
русского народа, его отсталость подаются как 
потенциальная возможность скорейших из-
менений к лучшему. Россия – это «лист белой 
бумаги» [8, с. 199], на которой Запад ещё мо-
жет написать то, что захочет, а именно, свои 
идеалы и модели устройства жизни. Чаадаев 
даже находит в себе силы похвалить один 
из периодов российской истории, связанной 
с именем Петра I. Он восхищён тем, что вели-
кий правитель сделал всё возможное, чтобы 
слиться с Западом, – он «склонился перед 
Западом» [8, с. 196], отказался от старых тра-
диций, ввёл западные слова, основал новую 
столицу на манер западных, принял запад-

ный титул и даже изменил своё имя на запад-
ный вариант.

Меняется и взгляд Чаадаева на будущее 
России. От негативного варианта он пере-
ходит к позитивному видению великого при-
звания России в возможности решить все со-
циальные проблемы, которые до сих пор не 
решены на Западе.

В целом концепция Чаадаева относи-
тельно исторической судьбы России и её бу-
дущего не претерпела существенных изме-
нений. Философ лишь внёс некоторые смяг-
чающие его позицию корректировки. Своей 
негативной оценки процессов, происходящих 
в России, он не изменил до конца жизни. 
Осталась и нескрываемая симпатия ко всему 
западному, а католичество видится Чаадаеву 
той единственной духовной силой, которая 
способна двигать человечество к идеально-
му обществу. 

Парадоксальная любовь Чаадаева к сво-
ему отечеству, граничащая чаще всего с не-
навистью, сыграла важную роль в становле-
нии русского самосознания. Работы филосо-
фа в полном объёме не печатали ни до, ни 
после революции 1917 г. Это свидетельству-
ет о том, что Чаадаев затронул очень глу-
бокие и болезненные темы для российского 
общества. Его критика социальной действи-
тельности беспощадна и часто справедлива. 
Однако его увлечение западным приводит, 
по справедливому замечанию современного 
исследователя П. Кузнецова, к тому, что фи-
лософ «увидел, скорее, идеальный Запад, 
позднее противопоставив его реальной Рос-
сии» [6, с. 13]. 

Сегодня можно услышать мнение за-
падных и российских деятелей культуры 
и политики, сходное с позицией Чаадаева, 
что Россия должна преодолеть свою «отста-
лость» и включиться в общемировые про-
цессы путём отказа от устаревших, непопу-
лярных в современном прогрессивном мире 
самобытных традиций, забыть своё прошлое 
и принять те культурные и политические уста-
новки, которые диктует Запад. Однако вряд 
ли можно расценивать как проявление патри-
отизма унижение собственного народа, его 
духовных ценностей в угоду западным моде-
лям развития. Конструктивная критика совер-
шенно справедливо может включать в себя 
несогласие с действующим политическим ре-
жимом, социально-экономическими програм-
мами развития современного общества. Од-
нако эти несогласия не могут служить пово-
дом к нигилистическому отношению к России 
в целом, её прошлому, культуре и религии.
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Традиционное и цивилизованное: два типа воспитания
В статье рассматривается процесс воспитания через призму соотношения в нём суггестии и объясне-

ния. Отмечается, что в традиционном воспитании преобладала суггестия. С развитием логического мышле-
ния возникает и становится ведущим объяснение в процессе образования. В воспитании же роль суггестии 
остаётся огромной даже в эпоху цивилизации, а на ранних этапах развития ребёнка – единственной. Автор 
считает, что убеждение может быть основано как на знаниях, полученных в результате логического мыш-
ления и логического объяснения, так и на внушённых представлениях. Поэтому суггестия как метод воз-
действия противопоставляется объяснению. А результат суггестии – внушённые представления противопо-
ставлены пониманию. Однако поскольку посредством суггестии можно внушить как ложную или ошибочную 
информацию, так и истинную, внушённые представления, отражающие истину, могут быть впоследствии 
осознаны, и убеждение становится логически оправданным. Именно в этом, с точки зрения автора, должно 
состоять воспитание. По мнению автора, современное общество должно не полностью отказываться от 
традиционных методов, а сохранять их в воспитании тех детей, которые ещё не обладают таким уровнем 
логического мышления, который необходим для самостоятельной личности. Но в то же время этими мето-
дами не следует злоупотреблять в воспитании старших детей, несмотря на их большую эффективность. 
В статье сравнивается соотношение традиционных и цивилизованных методов воспитания в американской 
и советской практике на основе данных У. Бронфенбреннера, опубликованных в его работе «Два мира дет-
ства: Дети в США и СССР».
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В настоящее время в научной литера-
туре хорошо проанализированы механизмы 
культурной трансмиссии – «передачи этниче-
ской группы себя по наследству». Альберто 
Бизин и Тьерри Вердье отмечают, что куль-
турная трансмиссия есть «результат взаимо-
действия между целенаправленной социали-
зацией внутри семьи («прямой вертикальной 
социализации») и косвенных процессов со-
циализации как социальной имитации и об-
учения («непрямой и горизонтальной социа-
лизации»)» [15]. Субъектами горизонтальной 
и непрямой трансмиссии в традиционном 
обществе являются соплеменники, в циви-
лизованном – учителя, родственники, соседи 
и т. п. При анализе различных функций «не-
прямых» социализаторов выделяют опеку-
нов, авторитетов, дисциплинаторов, воспита-
телей, компаньонов и сожителей [9, с. 97].

Таким образом, субъекты, объекты и на-
правленность воспитания изучены достаточ-
но полно. Однако ещё в желательной степени 
не проанализированы методы воздействия 
на объект воспитания, а также сущность про-
цесса перехода к современным, «демократи-
ческим» формам воспитания и не проведено 
сравнение их эффективности. Интересным 
является также вопрос о том, насколько со-
хранились или насколько преодолены в на-
стоящее время традиционные формы воспи-
тания и существует ли необходимость этого 
преодоления.

Воспитание и образование являются 
основными механизмами социализации, 
они опираются на общественное сознание 
и осуществляются целенаправленно. Наряду 
с ними социализация происходит и посред-
ством стихийного непрерывного воздействия 
на формирующегося человека всей системы 
общественных отношений и материальных 
продуктов культуры. Образование может 
быть связанным с воспитанием, а может быть 
«стерильным» в этом плане, заключаться 
лишь в передаче знаний.

Воспитание, как и многие другие соци-
альные феномены (например, праздники, 
религия), основано на феномене суггестии, 
которая есть способ включения инстинктив-
ного подчинения, что является условием 
самосохранения группы [12, с. 16; 10, с. 14–
17]. Наиболее частое применение суггестии 
осуществляется именно в воспитании детей. 
Индивидуальная психика человека содер-
жит в себе как личные, так и коллективные 
потребности. Общественная мораль истори-
чески складывалась в пользу не индивида, 
а коллектива, поэтому между инстинктив-

ными потребностями служения коллективу 
и моралью существует гармония, а отноше-
ния между индивидуальными потребностями 
и общественными нормами чаще противоре-
чивы. Это приводит к противоречию самой 
психики. Как член общества человек испыты-
вает стремление к его сохранению, а как ин-
дивид желает оставаться живым и здоровым, 
что не всегда получается при неукоснитель-
ном соблюдении моральных норм. Поэтому 
общественная эволюция выработала способ 
внедрения этих норм в психику человека на-
сильно, опираясь на механизмы подчинения 
индивидуальной психики внешнему воздей-
ствию, ещё не до конца изученные. Данное 
воздействие и является суггестией. Насиль-
ственность воспитания (социализации) не 
всегда осознаётся человеком, но, как прави-
ло, достигает успеха. 

Все перечисленные выше социализаторы 
являются, по сути, воспитателями. При этом 
цели воспитания у каждого из них могут не 
совпадать, а порой и вступать в конфликт. 
Интересен анализ социализации детей имми-
грантов, когда родители стараются воспитать 
их по нормам своей Родины, а окружающие – 
по нормам своей культуры. Для того чтобы 
добиться своей цели, социализаторы при-
кладывают усилия разной степени. Альберто 
Бизин и Тьерри Вердье отмечают взаимоза-
меняемость прямой и непрямой социализа-
ции: «…интуитивно понятно, что семья и об-
щество являются заменителями в механизме 
передачи; по сути, семьи общаются с детьми 
более интенсивно, когда множество культур-
ных черт они хотят передать только меньшин-
ству населения. Напротив, семьи, которые 
относятся к культурному большинству, тратят 
меньше ресурсов непосредственно в процес-
се общения со своими детьми, так как их дети 
принимают или имитируют с высокой вероят-
ностью культурные черты, преобладающие 
в обществе в целом, что является одним из 
того, что их родители желают для них» [16]. 

Огромную роль в социализации играет 
язык. Селин Кесебир, Дэвид Х. Уттал и Вен-
ди Гарднер отмечают: «Язык тоже может слу-
жить ключом для бикультурных лиц, направ-
ляя их, чтобы настроиться на другое куль-
турное мышление». Они приводят данные 
одного из исследований, в котором принима-
ли участие выходцы из Китая. Вопросы им за-
давались либо на английском языке, либо на 
китайском. «Те участники, что получили ки-
тайские инструкции и ответили на китайском 
языке, приводят более коллективистские са-
моутверждения, дают нижнюю самооценку 
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и соглашаются чаще с китайскими культурны-
ми нормами, такими как “Вы не должны чув-
ствовать себя хорошо от ваших собственных 
достижений, потому что есть много других, 
которые добились большего, чем вы”» [17]. 
Это, на мой взгляд, подтверждает суггестив-
ную роль не только содержания информации, 
но и языка в целом: вариант ответа зависит 
в определённой степени от внушённой в дет-
стве совокупности представлений, которая 
«включается» в том случае, если спрашива-
ющий использует родной язык испытуемого. 

Таким образом, успешность социализа-
ции в процессе воспитания зависит от кон-
кретных целей, которые ставят перед собой 
воспитатели, от усилий и конкретных усло-
вий, в которых протекает социализация. Язык 
используется как для внушения, так и для 
объяснения, что по-разному проявляется 
в традиционных и цивилизованных методах 
воспитания.

Суггестия в традиционном воспитании
И. С. Кон считал, что можно выделить три 

главных этапа в развитии процесса социали-
зации. На первом этапе, в доцивилизованный 
период, который Кон называет «первичной 
формацией», «древнейшие институты со-
циализации, например возрастные группы, 
полифункциональны, выполняя одновремен-
но трудовые, социально-организационные 
и ритуальные функции» [6, с. 186]. Следует 
добавить, что ведущим механизмом социа-
лизации является именно ритуал, который 
не только воспитывал нужным образом под-
растающее поколение, но и постоянно под-
держивал традиционные нормы поведения 
у всего первобытного коллектива. При этом 
объектом (одновременно и коллективным 
субъектом) социализации были не только 
дети, но все члены коллектива, и главным ме-
тодом социализации являлась коллективная 
самосуггестия.

Основным институтом первичной социа-
лизации второго этапа, по мнению Кона, ста-
ла большая семья. Методы воспитания ста-
новятся более индивидуальными и социаль-
но дифференцированными. Так как семейное 
воспитание не может полностью обеспечить 
необходимый обществу уровень социализа-
ции, сохраняются и традиционные формы 
общинной социализации, но уже в трансфор-
мированном виде. Антропологи описывают 
институты такой социализации: возрастные 
группы, так называемые «молодёжные дома», 
тайные общества и т. п. Одновременно в этот 
период возникают новые институты – школы, 
различные формы ученичества. Пожалуй, 

такие институты можно отнести к цивилизо-
ванным, хотя методы и формы социализации 
в них во многом сохраняли свой традицион-
ный характер. Основным традиционным ме-
тодом воспитания являлась та же суггестия, 
реализуясь в различных формах в основном 
речевого воздействия.

Зачатком цивилизованного метода воспи-
тания и обучения является возникшее в этот 
период объяснение, без которого невозможно 
школьное и иное ученичество. Объяснение 
предполагает наличие логического мышле-
ния как у воспитателя, так и у воспитуемого. 
Таким образом, второй этап по Кону мы мо-
жем определить как переход от традиционно-
го воспитания к цивилизованному. 

На первом и втором этапах преобладали 
традиционные методы воздействия на ребён-
ка. Анализ антропологической литературы 
позволяет выделить различные формы соци-
ализации посредством воспитания в этот пе-
риод. Условно их можно разделить на пози-
тивные и негативные, вызывающие у ребёнка 
или положительные, или отрицательные эмо-
ции. Цели же у обеих форм в целом позитив-
ные – добиться нужного поведения.

Разновидностями позитивной формы 
социализации являются следующие:

– Колыбельные песни, с элементами про-
граммирования будущей жизни. Например, 
Г. С. Асатрян приводит слова из колыбель-
ной персов, программирующей, по сути, всю 
жизнь ребёнка: «Слово муллы, ты сделай его 
старцем, помоги совершить паломничество 
к святым местам» [1, с. 76]. Поскольку ново-
рождённый не мог понять смыл колыбель-
ной, слова эти относились не столько к нему, 
сколько к другим членам семьи. 

– Знакомство подрастающего ребёнка 
с мифами данного народа, которые помимо 
мировоззренческих представлений также со-
держат в себе элементы программирования. 
Сюда же можно отнести пословицы и пого-
ворки народа. Повторённые многократно, они 
внушали своё содержание каждому новому 
поколению. Например, в сборнике мордов-
ских пословиц приводятся следующие: «Ра-
бота кормит, а лень портит», «Украденное 
добро – не добро» [18, с. 71]. Поскольку об-
ман является опасностью для сохранения 
стабильности общественных отношений, 
в пословицах подчёркивалась ценность прав-
ды. Среди множества пословиц, собранных 
в книге «Устно-поэтическое творчество мор-
довского народа» (1967), можно назвать сле-
дующие: «Правдой жить будешь, всё добу-
дешь», «Сильнее всего правда» [13, с. 270]. 
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Из всего перечисленного ясно, что лень, 
ложь, воровство и другие недостатки присут-
ствовали в культуре традиционных обществ, 
иначе о них не стоило бы говорить. Однако 
они более жёстко контролировались и пре-
секались, чем позднее в эпоху цивилизации. 
Пословицы на данном этапе играли большую 
роль, чем в настоящее время.

– Фразы поощрения и выражения люб-
ви. Эти фразы представляют собой устойчи-
вое словосочетание, своеобразную формулу. 
Например, по свидетельству Г. С. Асатряна, 
у персов мать может сказать ребёнку «Да ста-
ну я твоей жертвой» [1, с. 73].

Следующие несколько форм позитивной 
социализации не ограничиваются суггестией, 
так как связаны с деятельностью и естествен-
ным механизмом подражания.

– Воспитание примером собственного 
поведения.

– Поручение серьёзных дел, обсуждение 
проблем с подростками (прежде всего, маль-
чиками).

– Привлечение к участию в различных 
общественных мероприятиях (похоронах, 
свадьбах, соревнованиях, обрядах) вначале 
как зрителей, затем как участников и даже 
организаторов. Данная форма воспитания, 
на мой взгляд, имеет ведущее значение, так 
как, опираясь на естественную потребность 
человека жить в коллективе, обучает его нор-
мам общественных отношений. Особую роль 
здесь играют праздники, являющиеся важ-
ным средством самосохранения группы [4; 
10; 11; 12].

К негативным формам социализации 
можно отнести следующие.

– Знакомство с табу, основанное исклю-
чительно на суггестии. Например, Н. Ф. Беля-
ева приводит примеры табу в традиционной 
культуре мордвы и предполагаемые послед-
ствия от их нарушения: «…нельзя бросать 
хлеб – богатство от семьи уйдёт, во время 
еды болтать ногами – ноги распухнут; пле-
ваться в колодец, родник, огонь – рот будет 
сохнуть, на языке чирей выскочит» [2, с. 65].

– Угроза наказания, в разных культурах 
разного: лишения пищи, игр, закрывания од-
ного в комнате, телесного наказания (при-
меняемого не во всех культурах) и др. Такая 
угроза вызывает страх перед наказанием 
и внушает чувство вины при нарушении при-
нятых норм. Оба этих чувства являются мощ-
нейшими факторами естественного воспита-
ния. Само же телесное наказание является 
естественным способом регуляции поведе-
ния, возникшим на дочеловеческом уровне, 

и суггестию не применяет. В отличие от жи-
вотных, использующих какой-либо один вид 
телесного наказания, человек изобрёл удиви-
тельно разнообразные его формы.

– Насмешка (в основном, не родителей, 
а сверстников). Например, Р. Р. Рахимов от-
мечает, что если афганский подросток стар-
ше 13 лет будет играть в детские игры, то над 
ним будут смеяться [8, с. 101]. 

– Фразы осуждения. Например, мать 
в традиционной культуре персов, как отмеча-
ет Асатрян, может сказать «Пусть постигнет 
меня горе от твоей смерти» [1, с. 73]. 

– Запугивание злыми духами, дикими 
зверями и т. д. Но этот метод, как и физиче-
ские наказания, применяется не у всех наро-
дов.

Следует уточнить, что существует точка 
зрения, объединяющая часть из названных 
здесь разновидностей негативной социали-
зации общим понятием «наказание». Напри-
мер, в «Стандартной кросскультурной выбор-
ке» из базы данных HRAF («Human Relations 
Area Files») – международной некоммерче-
ской организации в разделе социализации 
выделяются следующие виды наказания:  
1) дразнение, насмешки по поводу плохого 
поведения; 2) словесные выговоры, брань;  
3) предостережение, угрозы от имени сверхъ-
естественных существ и посторонних и 4) те-
лесные наказания [16]. 

Перечисленные формы воспитания ре-
ализовывались во всех институтах социали-
зации традиционного общества: в родах, пле-
менах, семьях, молодёжных домах. В процес-
се воспитания проявлялась не только сугге-
стия, но и другие закономерности естествен-
но-групповых отношений. 

Достоинства и недостатки воспита-
ния в эпоху цивилизации

Третий (по периодизации Кона) период 
социализации связан с индустриализацией, 
урбанизацией, научно-технической револю-
цией и продолжается по сей день. Социали-
зация становится «непосредственно обще-
ственным, общенациональным делом, тре-
бующим систематического государственного 
планирования, управления, координации уси-
лий отдельных институтов (семья, школа, об-
щество сверстников, средства массовой ком-
муникации и т. д.)» [6, с. 187]. Кратко остано-
вимся на особенностях этого периода. Такие 
институты социализации, как молодёжные 
дома, ушли в прошлое, но так как сохраня-
лась естественная потребность молодых лю-
дей в групповом общении, со стороны взрос-
лых создаются более или менее цивилизо-



7776

Философия о проблемах современной РоссииГуманитарный вектор. 2016. Т. 11, № 1

ванные формы замены молодёжных домов: 
к примеру, скаутские и пионерские организа-
ции. Там же, где таких официальных структур 
нет, или там, где эти структуры оказываются 
нереферентными для молодёжи, возникают 
стихийные групповые объединения, которые 
без достаточного общественного контроля 
легко подвергаются криминализации. 

В целом, к оставшимся традиционным 
институтам социализации (семья и стихий-
но возникшие группировки) в эпоху цивили-
зации добавляются школа, ясли, детские 
сады, средства массовой коммуникации, 
театр, кино и многие другие. В то же время 
основным механизмом воспитания остаётся 
суггестия. Из форм воспитания практически 
исчезли мифы, меньшую роль стали играть 
колыбельные песни (возможно, в ряде куль-
тур они исчезли вовсе); пословицы, поговор-
ки, приметы стали играть декоративную роль. 
Не сохранились в чистом виде табу. Но оста-
лись следующие формы положительного воз-
действия на ребёнка: воспитание примером 
собственного поведения, поручение серьёз-
ных дел. Фразы поощрения и любви переста-
ли носить характер традиционных формул. 
Каждый родитель использует собственные 
формулировки. Продолжают играть огром-
ную воспитательную роль праздники и другие 
общественные мероприятия. Религиозное 
воспитание – приобретение цивилизации, 
оно также основано на суггестии.

Что касается отрицательных форм воз-
действия, то табу заменили запреты, часть 
которых носит практический характер (напри-
мер, не трогать горячий утюг), часть связана 
с традициями конкретного народа и не всегда 
обоснована рационально (например, в рус-
ской культуре запрещается дарить чётное ко-
личество цветов живому человеку). Остались 
такие отрицательные формы, как выговоры 
и угрозы наказания. Само по себе наказание, 
не основанное на суггестии, также осталось; 
во многих культурах сохраняется негуман-
ное телесное наказание. Продолжает играть 
огромную роль такая форма воспитания, 
как осмеяние. На детей младшего возраста 
порой обращена чрезвычайно вредная фор-
ма  – запугивание мифическими существами. 

Сутью перехода к цивилизованным спо-
собам воспитания является замена сугге-
стии на объяснение. Предпосылкой данно-
го процесса является развитие логического 
мышления, индивидуальной субъектности. 
Следует уточнить значение такого понятия, 
как «убеждение». На мой взгляд, убеждение 
может быть основано как на знаниях, полу-

ченных в результате логического мышления 
и логического объяснения, так и на внушён-
ных представлениях. Поэтому убеждение 
присутствует на всех этапах социализации 
как её результат. Суггестия как метод воздей-
ствия противопоставляется не убеждению, 
а объяснению. А результат суггестии – вну-
шённые представления противопоставлены 
пониманию.

Объяснение, опора на логическое мыш-
ление ребёнка и одновременно формиро-
вание этого мышления даёт мощный тол-
чок развитию общества. Ребёнок получает 
возможность выбора поведения, выработки 
собственного мнения, что способствует рас-
крытию его способностей и талантов. Но этот 
способ воспитания, лишившись суггестии, ко-
торая «срабатывает» всегда, независимо от 
истинности или ложности даваемой ребён-
ку информации, становится более сложным 
и менее эффективным.

Не всегда и не во всём отступление от 
традиционных форм воспитания даёт по-
ложительные результаты. Например, этно-
графы отмечают доброжелательность вну-
трисемейных отношений в больших семьях 
всех народов, находящихся на традиционном 
уровне развития. Но порядок в таких семьях 
достигается за счёт жёсткой иерархии и под-
чинения. Помимо того, что все дети слуша-
ются родителей, младшие дети слушаются 
старших, а девочки – мальчиков. Таким обра-
зом, главным среди детей является старший 
сын. Он может наказывать младших, но он же 
и покровительствует им вне семьи. Напри-
мер, Р. Р. Рахимов отмечает, что у афганцев 
мальчик возраста халык (с 13 лет) становится 
вторым после отца лицом в семье. Он в по-
мещении садится рядом с отцом, первым из 
детей начинает трапезу, а младшие перед 
едой поливают ему на руки [8, с. 100].

Демократизация внутрисемейных отно-
шений проявляется в том, что из обращений 
исчезают слова, выражающие почтитель-
ность, дети к родителям и старшим начинают 
обращаться на «ты» и так далее. Это приво-
дит к возрастанию личностного самоуваже-
ния, более раннему становлению индивиду-
ального субъекта, реализации способностей, 
но одновременно создаёт в семьях возмож-
ность конфликтных отношений.

Таким образом, в настоящее время тра-
диционные методы воспитания не исчезли 
из арсенала педагогов и родителей. Следует 
однозначно сказать, что полностью отбра-
сывать эти методы ни в коем случае не сто-
ит. Они являются единственно возможными 
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в воспитании детей самого малого возраста. 
Даже объяснение на первых порах является 
таковым лишь по форме, воздействует же 
оно на ребёнка как внушение. Но постепен-
но ребёнок начинает понимать содержание 
объяснения. В этот период суггестия начина-
ет играть вспомогательную роль в развитии 
образования, но остаётся ведущей в воспи-
тании, в привитии нравственных норм.

Сравнение методов воспитания в Сое-
динённых Штатах и в Советском Союзе

Ури Бронфенбреннер, известный аме-
риканский социальный психолог, в широко 
известной книге «Два мира детства: Дети 
в США и СССР» (1970) сравнил опыт воспи-
тания и его результаты в Соединённых Шта-
тах Америки и Советском Союзе. Побывав 
в 1960– 1970-х гг. несколько раз в Советском 
Союзе, ознакомившись с инструкциями и ме-
тодическими материалами по воспитанию 
в советской семье и школе, а также посетив 
ряд школ и других воспитательных учрежде-
ний, в которые его пригласила принимающая 
сторона, Бронфенбреннер составил несколь-
ко идеализированное представление о со-
ветской системе воспитания. Но всё же он 
выделил ряд реальных достоинств, которые 
имелись в то время и часть из которых успела 
утратить современная Россия. 

С тех пор прошло полвека, Советско-
го Союза нет уже четверть века, Соединён-
ные Штаты также, несомненно, изменились, 
но книга Бронфенбреннера представляет 
большой интерес для нашей темы. С исто-
рической точки зрения полезно рассмотреть, 
каким было соотношение традиционных 
и цивилизованных методов воспитания, вну-
шения и объяснения в США и СССР и каким 
оно осталось в практике воспитания совре-
менной России1. 

Достоинствами советского воспитания 
Бронфенбреннер называет заботу о пита-
нии и здоровье беременных женщин и но-
ворождённых, применение в значительных 
масштабах моделирования позитивного по-
ведения, массовое привлечение подростков 
и взрослых к работе с детьми младшего воз-
раста (институт «шефства»), сознательное 
использование влияния коллектива при под-
креплении желательного поведения, воспита-
ние даже у самых маленьких детей чувства 
ответственности во имя общих целей класса, 
школы и района. Он делает вывод, что со-
циализация в Советском Союзе происходит 
успешнее, чем в США. Молодые люди и под-

1  Практика обучения здесь не рассматривается, так 
как это отдельная тема исследования.

ростки совершают меньше правонарушений. 
Он удивлялся, что по Москве можно безопас-
но ходить даже ночью [3]. 

Одним из отличительных признаков 
воспитания в Советском Союзе в семидеся-
тых годах прошлого века Бронфенбреннер 
называл «перепоручение материнских обя-
занностей» – готовность посторонних лиц 
принимать на себя роль матери [3]. Можно 
уточнить, что такая черта, в сущности, есть 
«пережиток» традиционного воспитания, она 
легко объясняется тем, что в общинах ребён-
ка воспитывал весь коллектив. Э. Х. Эриксон 
также отмечал, что в крестьянской России 
существовали «градации и уровни материн-
ства», а «представителем образа матери 
периода младенчества» являлась бабушка 
[14]. Отмечая успешность такого воспитания, 
Бронфенбреннер уточняет, что русские за-
шли слишком далеко в приобщении ребёнка 
и группы сверстников к единственному ко-
дексу ценностей, выработанному обществом 
взрослых [3].

Что касается США, то там, по утвержде-
нию Бронфенбреннера, детям даётся гораз-
до больше свободы, они вырастают более 
инициативными и самостоятельными. Одна-
ко, по его утверждению, групповое влияние 
в его стране лишь усиливает антисоциаль-
ные тенденции. Здесь необходимо уточне-
ние. В Советском Союзе помимо официаль-
ных коллективов (пионерских и комсомоль-
ских), находящихся под контролем государ-
ства, присутствовало огромное количество 
дворовых коллективов подростков, таких же, 
как в США, где действовали закономерности 
естественно-групповых отношений. Имен-
но из них сформировались банды в 90-е гг., 
в период после падения власти коммунистов. 
Стремление (в большей степени характерное 
для представителей мужского пола) объеди-
няться в группы, обладающие строгой иерар-
хией, является постоянной естественной по-
требностью человека, и с исчезновением ро-
доплеменных отношений такие группы часто 
формируются стихийно. Часть из них оформ-
ляется в виде партий и других официальных 
организаций, часть криминализируется, часть 
становится сектами, а большая часть суще-
ствует в виде дружеских компаний.

В США периода написания работы Брон-
фенбреннера воздействие взрослых на де-
тей уменьшилось, потому что, по его словам, 
возник феномен возрастной сегрегации: рас-
пались большие семьи, в больших городах 
все возрастные группы стали существовать 
отдельно друг от друга, даже в семье рабо-
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тающие родители уделяли детям мало вни-
мания. Поэтому Бронфенбреннер предлагал 
использовать методы воспитания, увиденные 
им в Советском Союзе: шефство, моделиро-
вание поведения с помощью примеров для 
подражания, подкрепление и групповое вли-
яние, наличие возвышенных целей. Однако 
уточню, что такие методы хорошо работают 
только в условиях жёсткого государственного 
контроля, хотя при желании любое государ-
ство может добиться многого с их помощью.

Сравнение методов воспитания в Сое-
динённых Штатах и Советском Союзе пока-
зывает, что в СССР воспитание было более 
традиционным, чем в США. Однако сейчас 
произошли серьёзные изменения. Одной из 
причин этого является изменение семейных 
отношений. К. Н. Поливанова отмечает, что 
к середине XX в. «наиболее распространён-
ной была нуклеарная (ядерная) семья. Она 
обеспечивала весьма устойчивые и ясные 
границы между личным и публичным, ме-
стом жительства и местом работы, ребёнком 
и взрослым. Эта граничность точно зада-
вала и социальный контроль, и социальные 
образцы, и чувство защищённости» [7]. Весь-
ма интересным представляется замечание 
Поливановой о том, что нуклеарная семья 
«была детоцентричной, поскольку в извест-
ной мере ядерная семья была бòльшим бла-
гом для детей, чем для родителей» [7]. Такая 
ситуация постепенно изменилась в США ра-
нее, чем в Советском Союзе, что зафиксиро-
вал в своей работе Бронфенбреннер. 

В России сейчас также идёт процесс ин-
дивидуализации. Родители сегодня, как отме-
чает Поливанова, имеют больше возможно-
стей для карьеры, более свободны в личной 
жизни. Что (можно добавить) и детям даёт 
больше свободы: их меньше контролируют, 
меньше «читают нотации», они больше вре-
мени проводят вне дома. Однако хорошо ли 
это? Т. К. Клименко отмечает, что в настоящее 
время дети в неполных семьях «страдают от 
уменьшения внимания родителей» [5, с. 16]. 
И это, разумеется, уменьшает результаты как 
естественных, так и цивилизованных методов 
воспитания. Хотя в России ряд традиционных 
способов воспитания, в частности перепору-
чение материнских обязанностей, всё ещё 
сохраняется во многих семьях. 

На мой взгляд, важно помнить, что в про-
цессе воспитания самостоятельности и инди-
видуализма нельзя переступать некоторую 
границу, поскольку человек по природе – 
коллективное существо. Если мать в своём 

стремлении к полной эмансипации уделяет 
ребёнку всё меньше времени, это порожда-
ет у него чувство одиночества, отверженно-
сти, различные фобии. Всё это в будущем 
взрослом состоянии может привести к асоци-
альному поведению. У коллективных живот-
ных, от которых мы происходим, чем меньше 
детёныш, тем больше мать уделяет ему вни-
мания, а если она перестаёт о нём заботить-
ся, то, значит, она от него полностью отказа-
лась и детёныш обречён на гибель. Родители 
считают, что поступают прогрессивно, демо-
кратично, подавляя свой инстинкт. Мать мо-
жет думать, что она приносит пользу ребёнку, 
предоставляя ему максимум свободы. Здесь, 
на мой взгляд, количество свободы перехо-
дит в иное, нежелательное, качество: дети не 
усваивают ценности родителей, их социали-
зация происходит в подростковых группиров-
ках и опускается с цивилизованного на ещё 
более естественный, чем в доцивилизован-
ном обществе уровень, в котором остаётся 
мало места для морали.

Заключение
Итак, воспитание детей в доцивилизо-

ванном обществе опиралось исключительно 
на суггестию. С возникновением цивилизации 
помимо внушения используется убеждение, 
основанное на логическом мышлении как 
воспитателя, так и воспитуемого. Посколь-
ку посредством суггестии можно внушить 
как ложную или ошибочную информацию, 
так и истинную, внушённые представления, 
отражающие истину, могут быть осознаны 
и убеждение становится логически оправдан-
ным. Чем в более раннем возрасте начинают 
использовать в процессе воспитания объяс-
нение и чем меньше используется внушение, 
тем цивилизованней можно считать процесс 
воспитания. Но цивилизованное воспитание 
является более сложным и менее эффек-
тивным. Поэтому естественное, суггестив-
ное воспитание не торопится сдавать свои 
позиции, особенно в тех культурах, где ещё 
не преодолено общинное сознание. По всей 
вероятности, в процессе воспитания следует 
применять оба метода, эмпирическим или на-
учным способом определив их разумное со-
отношение.

Игнорирование цивилизованных методов 
воспитания в школьном, особенно в подрост-
ковом, возрасте препятствует формированию 
логического мышления и субъективных ка-
честв. Такой очень послушный ребёнок может 
стать лёгкой добычей различных деструктив-
ных объединений и субъектов. С другой сто-
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роны, полный отказ от традиционных методов 
воспитания может породить асоциальное по-
ведение тех самых деструктивных субъектов. 
Задача педагогов, психологов и родителей 
заключается, таким образом, в том, чтобы 
найти разумную грань между традиционными 
и цивилизованными методами воспитания и в 
семье и в школе. 

Иными словами, если в воспитании бу-
дет преобладать суггестия, то при всей её 
видимой успешности, поведение человека 
будет в чём-то автоматическим, инстинктив-
ным. Убедить же человека без применения 
элементов суггестии в необходимости обще-
ственно полезного поведения, вряд ли воз-
можно.
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Монгольская лошадь в войнах и культуре монгольского народа
В статье, написанной на основе литературных, мемуарных, публицистических, опубликованных поле-

вых источников, комплексно исследуется монгольская лошадь в войнах и культуре монгольского народа. 
Актуальность обоснована малой изученностью данной породы лошадей с точки зрения её боевых качеств, 
поведения в бою, а также отражения в культуре Монголии; возрастающим интересом, связанным с пересмо-
тром средневековой монгольской истории; наращением поголовья лошадей в современном азиатском по-
стсоветском пространстве по экономическим соображениям у ординарных сельчан. Выдвигается гипотеза: 
монгольская лошадь – один из важных элементов культурного наследия Монгольской империи. Выявляются 
причины и характеристики её особости, позволившие войти в мировую историю как участнице больших 
победоносных кровопролитных войн средневековья и XX в. Есть мнение о её происхождении от лошади 
Пржевальского. Сохранение породы со времён Чингисхана состоялось, возможно, благодаря определённой 
изолированности страны, а также традиционализму монголов, сберегающих кочевой образ жизни. Лошадь 
удерживает ведущее положение в хозяйственной, праздничной жизни. Рассматривается специфика исполь-
зования лошадей в средневековых войнах монголов: лёгкая, ударная и тяжёлая кавалерия – каждая со 
своими функциями: при переправе через большие реки; для тактического военного обмана. Всё это требо-
вало особой оснащённости верховых лошадей, некоторые имели конские доспехи. Приводится их описание. 
Во время Великой Отечественной войны и Советско-японской войны 1945 г. лошади в составе конно-ме-
ханизированных войск взаимодействовали с тяжёлой артиллерией. Образ лошади находит яркое отраже-
ние в культуре монгольского народа. Здесь рассмотрены национальный герб Монголии, некоторые конные 
скульптуры и конные скачки на празднике Наадам. Результат исследования: проведённый анализ достовер-
ных материалов позволяет считать подтверждённой выдвинутую гипотезу и признать её неопровержимым 
фактом.

Ключевые слова: монгольская лошадь, Монгольская империя, война, конский доспех, тактический во-
енный обман, конно-механизированные войска, герб, культура.
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Mongolian Horse in the Wars and Culture of Mongolian People
In the article written on the basis of literature, memoir, nonfiction and published field sources, a Mongolian 

horse in the wars and culture of the Mongolian people has been studied comprehensively. The article is relevant 
due to poor knowledge of this breed of horses in terms of its fighting qualities and behavior in combat, as well as in 
the culture of Mongolia; increasing interest, related to the revision of the medieval Mongolian history; increase of the 
herd of horses in the modern Asian post-Soviet space for economic reasons in ordinary villagers. The hypothesis 
has been suggested: Mongolian horse is one of the important elements of the cultural heritage of the Mongolian 
Empire. The reasons and characteristics of its specialness that allowed it to enter the history as a participant of 
victorious and violent wars of the Middle Ages and the 20th century have been studied. There is an opinion about 
its origin from the Przewalski’s horse. Saving the breed since the time of Genghis Khan has probably been due to 
the isolation of the particular country, as well as to traditionalism of Mongols’ nomadic life style. The Horse holds 
a leading position in the economic, festive life. We consider the specifics of the use of horses in the medieval 
Mongol wars: light, shock and heavy cavalry, each with its functions; for crossing a big river, for tactical military 
deception. All these required special equipment of riding horses, some horses had armors. There is their description 
in the article. During the Great Patriotic War and the Soviet-Japanese War in 1945 horses as a part of the horse-
mechanized forces interacted with heavy artillery. Image of a horse is vividly reflected in the culture of Mongolian 
people. The national emblem of Mongolia, some horse sculptures and horse racing at the Naadam festival have 
been considered in the article. The result of the study: the analysis of the reliable materials has allowed us to 
consider the hypothesis to be confirmed and to recognize it as an undeniable fact.

Keywords: Mongolian horse, Mongolian empire, war, horse armor, tactical military deception, horse-
mechanized troops, emblem, culture.
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В статье, написанной на основе литера-
турных, мемуарных, публицистических источ-
ников, исследуется монгольская лошадь 
с нескольких точек зрения. Бурятские матери-
алы дополняют эти сведения. Актуальность 
статьи определяется тем, что она написана 
в рамках исследования исторической пре-
емственности в сохранении культурного на-
следия Монгольской империи в современном 
Монгольском государстве. Здесь выдвигает-
ся гипотеза о том, что монгольская лошадь, 
сохранившая чистоту породы и основные ха-
рактеристики, – один из важных элементов 
культурного наследия Монгольской империи. 
Имеется также ещё ряд причин, актуализи-
рующих тему. Среди них, в целом, огромное 
влияние доместикации коня и развитие всад-
ничества на ход истории и развитие культу-
ры народов, которое рассматривается здесь 
косвенно. Активное развитие в мире, в т. ч. 

в России и Монголии с 1990-х гг. исторической 
реконструкции, хобби людей, увлекающихся 
историей, романтическим духом средневе-
ковья и искусством. Тема вполне актуальна 
в современное время, когда после многих 
лет сокращения конского поголовья в России 
и Монголии, да и других странах тоталитар-
ного советского режима происходит его на-
ращивание, обусловленное требованиями 
современной жизни, в т. ч. экономическими. 

Доказательством этого служит типичный 
для всего постсоветского азиатского про-
странства пример из экономической жизни 
ординарных сельских жителей Бурятии. По-
левые материалы показывают, что в услови-
ях деколлективизации и перехода от колхоз-
но-совхозной жизни к новым формам выжи-
вания на частном подворье снова появляется 
конь. В советское время на всей территории 
страны, в т. ч. в Бурятии, лошадей разрешали 
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содержать только на колхозных/совхозных ко-
нюшнях. Чабанам, конюхам, пастухам и др., 
чья работа была непосредственно связана 
с верховой или упряжной ездой, их выдава-
ли во временное пользование. В настоящее 
время лошадь местных пород, как наиболее 
неприхотливое из всех видов домашних жи-
вотных, не нуждающееся в тщательном уходе 
и пастьбе, в т. ч. из-за малого количества па-
шен и возможной потравы, нередко преобла-
дает в хозяйствах бурятских и русских семей. 
Её больше содержат для получения мяса, 
меньше используют для верховой езды и в 
качестве тягловой силы, отдельных особей 
готовят для участия в спортивных состязани-
ях. Некоторые фермеры заводят племенных 
лошадей разных пород.

Имеющиеся источники позволяют рас-
смотреть участие монгольской лошади 
в средневековых войнах и войнах XX в., 
а также её отражение в культуре Монголии 
и духовной культуре народа. Немаловажно 
обратить внимание на конскую средневеко-
вую амуницию и доспех, коснуться истории 
их реконструкций в современное время. Од-
нако из-за ограниченного формата статьи 
остались за рамками исследования конская 
амуниция и история реконструкций конского 
доспеха и отражение образа коня в духовной 
культуре. Из заявленных граней исследова-
ния наибольшее внимание уделено монголь-
ской лошади в войнах, как наименее изучен-
ной, а её отражение в культуре рассматри-
вается вскользь, что открывает перспективы 
исследования темы. 

Известно, что в войнах, особенно средне-
вековых, огромная роль отводится кавалерии, 
роду войск, в котором для ведения боевых 
действий и передвижения использовалась 
верховая боевая лошадь, нередко оснащён-
ная специальной амуницией и доспехом, кон-
ница. Войны Монгольской империи не были 
исключением. Также широко распространён 
факт участия лошадей данной породы наря-
ду с другими в Великой Отечественной войне 
и советско-японской войне 1945 г. Специфи-
ка источников позволяет значительно до-
полнить и конкретизировать представления 
о тактике использования лошадей, их боевых 
и других качествах, известных по средневеко-
вым источникам, материалами Великой Оте-
чественной и Советско-японской 1945 г. войн 
из мемуаров генерала армии, кавалериста, 
дважды Героя Советского Союза И. А. Пли-
ева, служившего в Монголии с 1936 по 1938 
и в 1945 гг. Второе звание Героя присвоено за 
успехи в разгроме Квантунской армии.

Определённая изолированность страны, 
а также традиционализм монголов, сберега-
ющих кочевой образ жизни, полно отражает 
отношение монголов к лошади, пронесённое 
через восемь столетий после Монгольской 
империи.

Подобное отношение к лошади харак-
терно для кочевников Центральной Азии, 
но нигде коневодство и признание коня вер-
ным товарищем, сакральным животным не 
сохранилось в исконной традиционности, 
как в Монголии. Освоение степи состоялось 
благодаря доместикации лошади, приучению 
её для верховой езды и развитию гужевого 
транспорта. У бурят конь драгоценный (мори-
ин эрдэни) – дар богов. Такое же отношение 
у тюркоязычных народов, казахов, киргизов, 
якутов и др. Но их взаимодействие с конём не 
идёт ни в какое сравнение с монгольским.

В статье не ставится задача доказывать 
преимущества монгольской лошади перед 
другими породами. Речь идёт об объектив-
ных исторических фактах участия монголь-
ских лошадей, наряду с другими породами, 
в больших победоносных кровополитных во-
йнах, их экономическом и сакральном значе-
нии в мирной жизни. Проведённое исследо-
вание свидетельствует о важной роли во все-
мирной истории вообще всех лошадей, так 
как монгольская лошадь, каковой бы она ни 
была, остаётся домашним животным из се-
мейства лошадиных (Equidae s. Solidungula), 
отряда непарнокопытных (Perissodactyla) со 
всеми присущими ей свойствами. 

Имеются специальные работы иппологов 
о монгольской лошади [9 и др.], но здесь для 
её общей характеристики, в первую очередь, 
обратимся к справочным источникам. Мон-
гольская лошадь осталась без изменений со 
времён Чингисхана. Она небольшая (122–
143 см), коренастая, с короткими ногами, 
большой головой, длинным хвостом и гри-
вой, обладает некоторыми сходными чертами 
с лошадью Пржевальского, не имеет близкого 
родства с пони. Они разных мастей, но чаще 
гнедые и рыжие. Их копыта устойчивы, почти 
не требуют подковки. Они выносливы и сооб-
разительны, хорошо ориентируются на бегу 
по пересечённой местности. В основном па-
сутся свободно в табунах под предводитель-
ством жеребца. Объездка коня занимает не-
много времени, он быстро привыкает к хозя-
ину. Монгольское седло высокое на деревян-
ном каркасе, что позволяет контролировать 
походку лошади, однако лошадь часто сама 
выбирает верный аллюр, что даёт свободу 
наезднику. Монголы почти не забивают их на 
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мясо. Каждый член традиционной семьи вла-
деет лошадью, полученной в дар в детстве. 
Как тягловый скот, она почти не использует-
ся – её стараются ограждать от нагрузок, т. к. 
в хозяйстве монголов есть верблюд. По дан-
ным Минсельхоза Монголии в 2006 г. в стра-
не насчитывалось 2 млн лошадей [15].

Эти сведения верифицируются исследо-
ванием Товуудоржа Батсуха, который провёл 
зоотехническую оценку монгольских лоша-
дей – победителей конных состязаний. Гипо-
тезу о происхождении монгольской породы 
от лошади Пржевальского многие иппологи 
строят на сходстве по краниологическим и эк-
стерьерным признакам, наличии бакенбард 
и некоторым повадкам (хождение в косяках 
гуськом и пр.). Монгольская лошадь создана 
условиями резко континентального климата 
среды обитания (от -40 до +40) и традицией 
её содержания. Она круглый год находится 
под открытым небом, сама добывает корм, 
не знает вкуса овса и нередко сена. Зимой ей 
угрожает белый джут (непробиваемый копы-
тами наст), летом чёрный джут (сильная засу-
ха). Эти природные катаклизмы уносят тыся-
чи голов животных. Лошади отражают напад-
ки хищников, здесь главную роль играет же-
ребец – вожак косяка. Эти суровые условия 
выковали необычайно выносливую лошадь, 
приспособленную переносить невзгоды. Вли-
яние человека на процесс формирования 
монгольской лошади было небольшим, есте-
ственно-исторические факторы обусловили 
своеобразие её типа, экстерьера и роста [9]. 
Думаем, что последняя мысль подчёркивает 
отсутствие профессиональной селекционной 
работы над созданием породы. 

На самом деле на её формирование не-
мало влияла практика их содержания в усло-
виях традиционного экстенсивного кочевого 
хозяйства монголов. Лошади кочевников-ско-
товодов Центральной Азии, как правило, не 
имеют специальных помещений для стойла, 
сами добывают корм даже в самые небла-
гоприятные зимы, выкапывая из глубокого 
снега. «Скот очень умный. Траву и листья они 
всегда найдут, – считает информант Г. Б. Ту-
динова, 1941 г. р., из семьи бурятского кол-
хозного табунщика [4, с. 80–81]. Наверное, из 
пяти видов скота по выживаемости лошадь, 
благодаря физическим возможностям, мо-
жет уступить только верблюду. Во время бега 
крепкими копытами пробивает наст, копыта-
ми разгребает снег, достаёт до высоких ве-
ток деревьев и кустарников, а также съедает 
траву с корнем, берёт самые низкорослые 
отростки. Конечно, при очень крепком и тол-
стом насте лошадь беспомощна.

Имеется мнение, дискредитирующее 
монгольскую лошадь. В. Ю. Гумелёв пытает-
ся доказать, что она не поднимет веса сво-
ей амуниции, доспеха, не говоря уже о воине 
в латах. Данный автор считает, что даже для 
некрупных монголов (имеется в виду народ) 
они мелковаты, а тяжело вооружённый воин 
на мелком и слабом коне наберёт малую ско-
рость и т. п. [1]. Эти некорректные утвержде-
ния противоречат историческим фактам. 
Сравнение монгольской лошади с ахалтекин-
ской свидетельствует о нарушении правил 
научной этики и методологически неприем-
лемо. В качестве аргумента Гумелёв при-
водит высокий рост ахалтекинской лошади 
(152–160 см), большой вес (400–470 кг), при-
способленность к сухому жаркому климату, 
прекрасную акклиматизацию [1]. При этом не 
учитывается, что такая лошадь требует ком-
фортного содержания и усиленного ухода. 
Монгольская же приспособлена к суровым 
природно-климатическим условиям, сама до-
бывает корм, быстро обучаема, что делает её 
незаменимой в трудных дальних переходах 
и боях.

В разных войнах участвовали лошади 
различных пород. Во многих странах группы 
боевых лошадей различали по их массе. Это 
нашло отражение в терминах «лёгкая» и «тя-
жёлая» кавалерия. Лёгкая кавалерия (гусары, 
уланы, конные егеря) использовала лошадей 
массой до 450–500 кг; средняя (драгуны) – от 
450–500 до 600 кг; тяжёлая (кирасиры, кара-
бинеры, конные гренадёры, рейтары, рыца-
ри) имели лошадей свыше 600 кг, а в более 
раннее время свыше 800 кг [12]. В русской 
армии кавалерия, подобно пехоте, делилась 
на три группы. Лёгкая для сторожевой и раз-
ведывательной службы (гусары, уланы, каза-
ки, казаки-калмыки, буряты и т. д.) – с 1867 г., 
до этого бывшие иррегулярной кавалерией; 
линейная (драгуны) занимала среднее место 
в бою; тяжёлая (кирасиры) – для сомкнутых 
атак [12]. 

Монгольская кавалерия подразделялась 
на группы согласно с выполняемыми такти-
ческими задачами и соответственно оснаща-
лась. Была лёгкая, ударная и тяжёлая кава-
лерия. Но что являлось главным определите-
лем данной классификации? Исследование 
проблемы затруднено отсутствием достаточ-
ных источников. Следует думать, что функции 
отдельных групп кавалерии в главном совпа-
дали с мировыми стандартами. О различных 
тактических задачах монгольской кавалерии 
пишет П. Карпини: «Когда они желают пойти 
на войну, они отправляют вперёд передовых 
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застрельщиков (praecursores), у которых нет 
с собой ничего, кроме войлоков, лошадей 
и оружия. <…> За ними следует войско <…>, 
посылают после этого глашатаев, которые 
должны находить людей и укрепления» [6,  
с. 51]. К тяжёлой монгольской коннице отно-
сят воинов в латах, сидящих верхом на ло-
шадях в конских доспехах. Безусловно, они 
выполняли особо трудные задачи в ближнем 
бою. 

Монгольские учёные-зоотехники объек-
тивно оценивают возможности своей лоша-
ди: порода не отвечает требованиям конного 
спорта высших достижений и мало приспо-
соблена к дистанционным пробегам, где ре-
зультат определяется ростом коня и специ-
фикой бега. Основные аллюры монгольской 
породы – шаг и галоп. При посыле она, не 
убыстряя рысь, сразу переходит на галоп. 
Это не способствует победе в конном спорте. 
Спортивное коневодство получает развитие 
в Монголии, оно предусматривает селекци-
онную работу, разработку технологии выра-
щивания, кормления, содержания и т. п. [9]. 
Но это будет уже отдельная особая порода, 
возможно, на базе монгольской.

Достоинства монгольской лошади – ра-
ботоспособность и выносливость. Это дока-
зано советскими учёными эксперименталь-
ным путём во время работы Монгольской 
экспедиции АН СССР в 1947–1952 гг. В про-
беге на 1800 км между Хобда и Улан-Батором 
участвовали 300 лошадей. Дистанция была 
пройдена за 25 дней, в среднем по 72 км 
в день. Это свидетельство вполне удовлет-
ворительной резвости и большой выносливо-
сти. Лошади, подобранные в группы по воз-
расту 4 года и старше, 3 года, 2 года, а ино-
гда и по полу, испытывались на дистанциях 
12–25 км. Выявлено, что лошади характе-
ризуются позднеспелостью, только к 5–6 го-
дам достигают уровня взрослых животных 
крепостью конституции, выносливостью, 
приспособленностью к условиям табунного 
содержания и т. д. У монгольских лошадей – 
участников пробега (п = 3190 голов) выявле-
но разнообразие мастей; наиболее высокую 
работоспособность и выносливость показала 
гнедая (25 % ) [9]. 

Примеры охотничьих лошадей свиде-
тельствуют об их обучаемости и верности 
хозяину. Как известно, без верховых лошадей 
невозможна облавная, степная охота и охота 
казахов с ловчими птицами. Здесь их функции 
наиболее близки к военной тактике. У бурят 
главным условием вступления мужчин в со-
став облавщиков и воинов являлось наличие 

верхового коня. Идентичность облавных охот 
и военного дела у средневековых кочевников 
не вызывает сомнения [3, c. 106, 109–110]. 
Для таёжной охоты лошадей тщательно отби-
рают по хорошей поступи, широкому ходкому 
шагу, приучают к аккуратной ходьбе в лесу, 
учат переступать через поваленные брёвна 
и не задевать сучьев. Когда охотник погнался 
за соболем и попал в западню, конь приполз 
за ним. Охотник говорил о лошади: «… если 
нужно, может непроходимые места пройти 
ползком. Седло снимешь и показываешь, как 
надо проползти. <…> Приучен быть рядом 
с хозяином, никогда от охотничьей стоянки 
(оток) не отойдет» [4, с. 134]. 

П. Карпини свидетельствует о специфике 
использования лошадей в войнах монголов. 
Нет достоверных оснований утверждать, что 
кавалерия Чингисхана состояла сплошь из 
лошадей монгольской породы. Однако пра-
вомерно считать, что их было большинство. 
Поэтому ценные описания особых качеств 
лошадей монгольских воинов, их многочис-
ленность и пр., в первую очередь, имеют 
отношение к ним. Преимущество в конском 
поголовье позволяло всаднику в полную силу 
использовать возможности одной, чтобы за-
менив её, отправить на отдых. П. Карпини со-
ветует соотечественникам: «…избегать очень 
гнаться за ними, чтобы случайно не утомить 
лошадей, так как у наших нет изобилия в ло-
шадях, а Татары на ту лошадь, на которой 
ездят один день, не садятся после того три 
или четыре дня; отсюда вследствие <…> изо-
билия в лошадях они не заботятся о том, не 
утомились ли их лошади» [6, с. 63]. 

Сохранение подобной культуры и техноло-
гии использования кавалерии через семь веков 
описал И. А. Плиев. Им зафиксированы факты, 
свидетельствующие о сохранении культурного 
наследия в практике участия монгольских ло-
шадей в войнах XX в. В 1930-е гг. он наблюдал 
наличие у монголов боевых лошадей и за-
фиксировал специфику их применения поз-
же на примере войны в Монголии в 1945 г. 
Он пишет: «Ещё во время первого пребыва-
ния в Монголии я обратил внимание, что ка-
валерийские части имели обычно по два ком-
плекта лошадей» [5, с. 20–21]. 

Утверждение о наличии у воина двух 
и более лошадей часто встречается в исто-
рических работах о средневековье в XX в. 
Это важная информация обладает несомнен-
ной научной новизной и демонстрирует дли-
тельное сохранение культурного наследия 
благодаря исторической преемственности. 
И. А. Плиев пишет: «Когда один комплект 
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находился под седлом в постоянной боевой 
готовности, второй содержался в табунах, на 
подножном корму. И так круглый год, летом 
и зимой. В военное время второй комплект 
лошадей двигался на удалении одного пе-
рехода от войск. После нескольких суток на-
пряжённых боевых действий уставших коней 
заменяли одновременно во всём полку или 
дивизии. Это обеспечивало монгольской кон-
нице высокую тактическую подвижность» [5, 
с. 21]. 

Благодаря лошади монголы переправ-
лялись через большие реки. П. Карпини раз-
личает три способа переправы: для знатных, 
бедных воинов и косяков запасных коней. 
Принцип переправы одинаков для обеих 
первых групп – набитый обмундированием, 
оружием, припасами кожаный круглый ме-
шок привязывают к хвосту лошади, которую 
заставляют плыть на другой берег. Богатые 
воины садились на мешки с ручками, напо-
минавшими «корабль», привязанный к хвосту 
лошади, плывшей рядом с другой, управля-
емой человеком. Бедные воины набитый ко-
жаный кошель привязывали к хвосту лошади 
и плыли, держась за него. Запасных лошадей 
гнали в воду, один человек плыл рядом с пе-
редовой, за которой следовал весь косяк [6, 
с. 52].

Средневековые исследователи фиксиро-
вали достоверные факты тактического воен-
ного обмана монголов, в т. ч. с использовани-
ем лошади. С помощью запасных лошадей 
создавали иллюзию большого войска за счёт 
вымышленных единиц. О методе преувели-
чения размера армии написано: «Вожди или 
начальники войска не вступают в бой, но сто-
ят вдали против войска врагов и имеют рядом 
с собой на конях отроков, а также женщин 
и лошадей. Иногда они делают изображения 
людей и помещают их на лошадей; это они 
делают для того, чтобы заставить думать 
о большем количестве воюющих» [6, с. 52–
53]. Визуальным обманом они добивались 
дезинформации и психологического давле-
ния: «И, хотя их иногда мало, противники их, 
которые окружены, воображают, что их мно-
го <…> и вследствие этого приходят в страх 
и замешательство» [6, с. 53].

Рашид-ад-дин свидетельствует об ис-
пользовании лошадей в тактических обман-
ных целях для дезинформации противника. 
Здесь содержатся также сведения о специ-
фике ухода за лошадьми. Например, упоми-
нается факт чистки копыт у лошади: «Тотчас 
он спешился и, подняв переднюю ногу [сво-
его] коня под тем предлогом, что в его копы-

то забился камень, и он хромает» [7, с. 133]. 
Следующий пример военного тактического 
обмана: конь из войска Чингисхана с перевёр-
нутым седлом забежал в середину войска 
найманов. Те, решив, что кони противников 
истощены, напали и потерпели поражение 
[7, с. 133]. Эпизод косвенно свидетельствует 
о важности хорошего содержания боевой ло-
шади – от неё зависел исход сражения. Пло-
хое физическое состояние животного свиде-
тельствовало о плачевном состоянии армии. 

Специфика наездничества кочевни-
ков-скотоводов Центральной Азии требовала 
оснащённости верхового коня, обеспечива-
ющей возможность надёжной быстрой вер-
ховой езды и долгого нахождения в седле. 
И. Д. Ткаченко  отмечает, что комплекс кон-
ского снаряжения – важная категория тради-
ционной культуры кочевников. Сложившийся 
в древнетюркское время, он видоизменялся 
и существует до современности. Он имеет 
множество этнокультурных вариантов, яв-
ляется показателем социального статуса 
владельца и содержит черты художествен-
но-образной системы этнической культуры [8,  
с. 3]. Исследователь считает: «Мощная волна 
монгольских завоеваний и расцвет империи 
Чингисхана и его потомков способствовали 
определённой стандартизации материальной 
культуры на значительной территории. Вза-
имовлияние различных, в первую очередь, 
тюркских и монгольских элементов <…> от-
разилось, в частности, в конском снаряжении 
[8, с. 12]. 

Монголы защищали определённую часть 
конского состава армии доспехами. П. Карпи-
ни писал: «… у них есть также вооружённая 
лошадь <…>, а также прикрытия для лошадей 
из кожи, сделанные следующим образом: они 
берут ремни от быка или другого животного 
шириною в руку, заливают их смолою вместе 
по три или четыре и связывают ремешками 
или верёвочками <…>» [6, с. 50]. Далее он 
отмечает, что прикрытие лошади состоит из 
пяти частей. Две прикрывают лошадь с обе-
их сторон от головы до хвоста, их связывают 
на спине и шее. Третью часть кладут на кре-
стец, она имеет прорезь для хвоста. Другая 
закрывает грудь и простирается до колен или 
голеней. На лоб кладут железную полосу, ко-
торая связывается с боковыми прикрытиями 
[6, с. 50]. 

М. В. Горелик доказывает самобытность 
монгольского доспеха и его влияние на раз-
витие доспеха в Евразии. Многие европей-
ские хронисты XIII в. писали о монгольском 
конском доспехе, так как он был для них ди-
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ковиной. У европейцев таких средств защи-
ты коня не было [2, с. 169]. Конские доспе-
хи, введённые в научный оборот П. Карпини,  
М. В. Горелик определяет как ламинарные 
из твёрдой многослойной кожи и ламелляр-
ные железные конские панцири. По описанию  
П. Карпини он реконструирует их. Горелик пу-
бликует рисунки и описание тебризских, ши-
разских и багдадских миниатюр первой пол. 
XIV в. с изображениями монгольского доспе-
ха, два из которых точно соответствуют опи-
санию П. Карпини. На основании анализа ри-
сунков Горелик отмечает, что были также до-
спехи из мягких материалов: многослойных 
тканей, мягкой кожи, войлока. Монгольские 
доспехи XIII – перв. пол. XIV в. из твёрдых ма-
териалов восходят к киданьскому и отчасти 
сунскому типу, мягкие заимствованы у наро-
дов Ближнего и Среднего Востока, но покрой 
подвергался изменениям. Конский доспех 
применялся реже других видов защитного 
комплекса монголов. Видимо, им защищали 
лошадей знатных всадников и воинов тяжё-
лой конницы, но они были достаточно много-
численны [2, с. 198–201]. Можно предпола-
гать, что благодаря возможностям монголов, 
у знатных всадников и воинов тяжёлой конни-
цы лошади были не только монгольской, но, 
возможно, других более массивных пород. 

Во время Великой Отечественной войны 
поставки лошадей из Монголии в СССР в счёт 
долга начались в 1941 г., а с марта 1942 г. ор-
ганизована плановая доставка. Считается, что 
в этой войне приняли участие от 485 тыс. до 
500 тыс. монгольских лошадей, или, как их 
любовно называли в войсках, «монголок». 
Ещё 32 тыс. лошадей, т. е. на 6 кавалерий-
ских дивизий, передали в качестве подарков 
СССР от монгольских аратов. Фактически 
в 1943–45-е гг. каждая пятая лошадь на фрон-
те была «монголкой». Фронтовики считали, 
что полудикие, неприхотливые и выносливые 
монгольские лошади были более приспосо-
блены для экстремальных условий Восточно-
го фронта, чем их селекционные европейские 
собратья [13]. И. А. Плиев обращал внимание 
на то, что конские потери в войнах бывают 
очень большими, поэтому армия нуждалась 
в их постоянном пополнении [5, с. 12]. 

И. А. Плиев объективно признал: «Вынос-
ливая и неприхотливая монгольская лошадка 
рядом с советским танком дошла до Берли-
на» [5, с. 12]. Он даёт высокую оценку им: «И 
сами лошади обладали отличными маршевы-
ми качествами. Невысокий монгольский конь 
имеет крепкое сложение и короткие сильные 
ноги с небольшими прочными копытами. Он 

способен по нескольку дней подряд совер-
шать суточные стокилометровые переходы» 
[6, с. 21]. Отмечая неприхотливость и почти 
полное отсутствие практики подковки лоша-
дей, он пишет, что уход за конским составом 
в монгольской красной армии был простой, 
лошадей содержали в табунах, конюшен не 
было, расчистка копыт проводилась редко [5, 
с. 21]. 

Монгольские лошади участвовали в со-
ветско-японской войне 1945 г. Они отличи-
лись во время Хингано-Мукденской военной 
операции Красной Армии и Монгольской на-
родно-революционной армии против япон-
ских войск. Наступление конно-механизи-
рованной дивизии предусматривало такие 
высокие темпы, что советские командиры 
боялись, что при всей выносливости некова-
ные лошади могли «сесть» на передние ноги, 
поэтому их подковали [6, с. 21]. Из-за того, 
что предстояло действовать в пустыне, где 
мало подножного корма, решили приучить 
лошадей к коновязи и к новому фуражу – сену 
и овсу. И. А Плиев пишет: «Вначале кони от-
казывались от овса, но потом разобрались, 
что к чему, и уплетали его за милую душу» 
[5, с. 21]. 

Создание в 1944 г. конно-механизирован-
ных советских войск значительно усложнило 
участь лошади в войне. И. А. Плиев отмечает, 
что такая тактика военных действий добав-
ляла общую нагрузку на кавалериста и его 
коня. О том, как проходят бои с участием кон-
ных кавалеристов во взаимодействии с тан-
ками и тяжёлой артиллерией, он описывает 
на примере Хингано-Мукденской операции: 
«Боевые действия конно-механизированных 
войск отличаются высокой подвижностью, 
маневренностью, скоротечностью, быстрой 
сменой обстановки. Чаще всего соединения 
наступают изолированно друг от друга, по са-
мостоятельным направлениям, без локтевой 
связи. <…> Коннице за три дня предстояло 
покрыть расстояние около 300 км. А продви-
жение со скоростью около 80–100 км в сутки 
требовало от войск огромного напряжения 
физических и духовных сил» [5, с. 50, 73]. 
59-й кавдивизии генерала Коркуца необходи-
мо было преодолевать по 80–100 км в день, 
чтобы в интересах наступления войск фрон-
та вовремя выйти в указанный район. За ней 
наступала уступом вправо и влево назад мон-
гольская конница, у которой первый участок 
пути был особенно трудным. С выходом на 
более удобную для движения местность ей 
удалось увеличить темп и достигнуть района 
Долоннора почти одновременно с дивизией 
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Коркуца [5, с. 73]. Таким образом, была одер-
жана победа.

Возможно, это был один из последних 
боёв с активным участием кавалерии. Сни-
жение удельного веса чисто кавалерийских 
соединений в конце войны шло не за счёт 
сокращения её численности, а в результате 
значительного увеличения танковых и меха-
низированных соединений и объединений [5, 
с. 12]. С середины XX в. кавалерия постепен-
но сошла с арены. Однако в мировой исто-
рии сохраняется память о выдающейся роли 
лошадей разных пород, в т. ч. монгольской, 
в войнах. Даже при наличии тяжёлой артил-
лерии и других средств вооружения XX в. ло-
шади были незаменимы для стремительных 
рейдов по тылам противника, для налётов 
и диверсий. Несмотря на то, что она бежит со 
скоростью 20 км в час и пробегает за сутки не 
более 100 км, она может пройти везде и неза-
метно. Во время битвы за Москву конный кор-
пус генерала Л. М. Доватора сковывал тылы 
целой армии. На войне лошадь использова-
лась и как тягловая сила, выполняя тяжёлые 
работы. Владимирские тяжеловозы буксиро-
вали огромные гаубицы, помогая артиллери-
стам [14]. 

Приведённые материалы делают понят-
ным, почему образ лошади находит яркое 
отражение в культуре монгольского народа. 
В первую очередь, следует рассмотреть на-
циональный герб Монголии, на котором не-
однократно, начиная с 1940 г., изображается 
устремлённый вперёд конь. В гербах 1940 
и 1960 гг. конь и всадник выполнены в реали-
стичной манере. Герб постсоциалистической 
Монголии 1992 г. вписан в круг, расположен-
ный на лотосовом постаменте, синий фон – 
небо, а золотистый узор – единство. Центр 
герба занимает символическое изображение 
золотого стремительного крылатого драго-
ценного коня, несущего эмблему соёмбо. Это 
символ независимости и суверенности стра-
ны. Над ним в золотистый круг вписан «чанд-
мани», символизирующий единство прошло-
го, настоящего и будущего. Конь летит над 
горной грядой и буддийским колесом судьбы, 
обвитым ритуальным шарфом-хадаком [10]. 

Лошадь – излюбленный объект скульпто-
ров. Одним из сакральных мест Монгольского 
государства является мемориал, построен-
ный в степи к 800-летию великой Монголь-
ской империи с гигантской конной статуей 
Чингисхана. В 2015 г. к 70-летию победы над 
фашистской Германией в Москве россиянами 
установлен памятник монгольским лошадям, 
участницам войны. В мировых войнах уча-

ствовали, как известно, не только монголь-
ские кони. В мире возведено достаточное 
количество памятников, посвящённых непо-
средственно лошадям, участникам многих 
войн [11].

Важным компонентом культуры Монго-
лии является национальный праздник Наа-
дам, включённый в 2010 г. в список нематери-
ального культурного наследия ЮНЕСКО [19]. 
Важный её сегмент – конные скачки, в кото-
рых участвует обычно более 40 тыс. скакунов 
[17]. Х. Батмонх, один из коневодов Монго-
лии, готовит лошадей к скачкам по традици-
онным правилам. Скакунов выпасают на осо-
бых пастбищах со специальным травостоем, 
регулируют количество выпиваемой воды, 
устраивают предварительные заезды. Трени-
ровка строится так, чтобы лошади приобрели 
способность не запариваться. Их тренируют 
ежедневно в полдень в сильную жару. Иногда 
их укутывают в баранью доху и гонят в гору. 
Через десять дней такой тренировки лошадь 
перестает потеть и готова к скачкам [16]. 

У бурят в советское время скаковых ло-
шадей готовил колхозный табунщик. Под-
готовка начиналась за год. Первый этап: 
с осени до сильных морозов накормленного, 
напоенного коня для укрепления его тела на 
ветру привязывали к коновязи на ночь. Затем 
в самое холодное время выпускали свободно 
ходить в табуне в степи. В феврале его лови-
ли, досыта кормили, поили и привязывали на 
ночь к коновязи. Так продолжалось до апре-
ля. Затем в течение недели ежедневно заво-
дили до колен в талую воду и там привязыва-
ли так, чтобы голова была вздёрнута повыше, 
а под ногами был песок. Это укрепляло ноги 
и предотвращало расширение вен. Затем на-
чинались тренировочные забеги: лошадь два 
раза в день выпускали вскачь на дистанции 
[4, с. 75–76]. 

Имеются полевые данные об аллюре 
бурятских лошадей. У каждой лошади свой 
бег: рысак бежит рысью, иноходец иноходью, 
конь-бегунец бежит быстро, есть лошади, 
которые ходят танцующим шагом или малой 
иноходью. Рысистые кони самые тяжёлые 
для наездника – на них трудно удержаться. 
А на конях-бегунцах легче всего, на них ска-
чут без седла, так как оно не держится – при 
беге лошади вытягиваются в струну. Считает-
ся, что лошади, привычные к скачкам, очень 
любят их, «с ума сходят (мэдээ алдаха)! Сла-
ву любят, победить хотят» [4, с. 76].

Анализ приведённых достоверных вери-
фицируемых материалов позволяет прийти 
к следующим выводам. Монгольская лошадь 
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– особая порода, имеющая, возможно, род-
ство с лошадью Пржевальского, сформи-
ровалась в результате адаптации к природ-
но-географическим условиям страны и техно-
логии содержания в условиях традиционного 
экстенсивного кочевого хозяйства монголов. 
Она известна со времен Монгольской импе-
рии и без особых изменений сохранилась до 
настоящего времени. Привлечение её к ак-
тивному участию в войнах, создание для неё 
особой амуниции и доспеха, использование 
в военных тактических манёврах, зафиксиро-
ванных письменно, сделали её официально 
признанным важным сегментом военной мон-
гольской средневековой культуры. Участие 

лошади в Великой отечественной и совет-
ско-японской войнах 1945 г. подтвердило со-
хранность её уникальных способностей, а во-
енные мемуары детализировали практику её 
включенности в военных операциях. Физиче-
ские и психические возможности лошади по-
зволили ей воевать во взаимодействии с тя-
жёлой артиллерией. Она любимый объект 
монгольской культуры. Результат исследова-
ния: все приведённые аргументы позволяют 
считать подтверждённой выдвинутую гипо-
тезу о том, что монгольская лошадь – один 
из важных элементов культурного наследия 
Монгольской империи в современной Монго-
лии.
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Идеал «всеобщего родства» в философии общего дела 
Н. Ф. Фёдорова как интерпретация пятой заповеди Декалога

Основной идеей философии общего дела Н. Ф. Фёдорова является идея всеобщего родства (супрамо-
рализма), восходящая к христианской эсхатологии и экклесиологии. Супраморализм рассматривается мыс-
лителем как идеальное состояние мира, которое недоступно человечеству в силу утраты чувства родства 
и забвения пятой заповеди Декалога о почитании родителей. В качестве средства к восстановлению всекос-
мического и всечеловеческого единства мыслитель рассматривает осуществляемое соборными усилиями 
человечества всеобщее воскрешение предков, которое невозможно в условиях «городской» («обезземелен-
ной») культуры, построенной на «неродственности» и взаимной вражде. 

Философские идеи Фёдорова созвучны современным тенденциям в науке. Во-первых, они антропо-
логичны: философская интерпретация Фёдоровым идей христианской теологии и библейских заповедей 
позволила ему открыть новые перспективы в осмыслении человека, его места и назначения в мире. Во-вто-
рых, они вполне вписываются в контекст характерных для постнеклассической философии представлений 
о непротиворечивости религиозного и естественнонаучного.

Актуальность представленного в статье исследования объясняется тем, что наследие русской религи-
озной философии XIX–ХХ вв., которое многие десятилетия было в нашей стране закрыто для изучения по 
идеологическим соображениям, по сей день остаётся исследованным недостаточно и нуждается в особенно 
пристальном внимании и осмыслении с позиции современности. 

Анализ первоисточников позволил сформировать авторское понимание философии общего дела 
Н. Ф. Фёдорова как интерпретации библейской заповеди о почитании родителей и сделать интересные вы-
воды о том, что эта заповедь является скрепой эсхатологических и экклесиологических идей в теоретиче-
ских построениях русского мыслителя.

Ключевые слова: всеобщее родство, супраморализм, философия общего дела, заповедь о почитании 
родителей, всеобщее воскрешение.
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“Universal Kinship” Ideal in N. F. Fyodorov’s Philosophy of Common Cause 
as an Interpretation of the Decalogue’s Fifth Commandment

The main idea of N. F. Fyodorov’s philosophy of common cause is “universal kinship” (supramoralizm), dating 
back to the Christian eschatology and ecclesiology. The thinker considers supramoralizm to be an ideal state 
of the world that is not available to humanity due to the lost sense of kinship and the forgotten Decalogue’s fifth 
commandment based on honoring parents. Fyodorov regards recovery of ancestors’ ashes as a means to restore 
the unity of cosmic and human – that universal resurrection, which is impossible in “urban” (“landless”) culture built 
on the “non-kinship” and hostility.

Fyodorov’s philosophical ideas are accordant to the modern trends in science. Firstly, they are anthropological: 
Fyodorov’s philosophical interpretation of Christian theology ideas and the Biblical commandments allowed him 
to open up new prospects in understanding human place and purpose in the world. Secondly, they fit well in the 
context of post-nonclassical philosophy notions for non-divergence of religious and natural science.

The research is urgent because the heritage of Russian religious philosophy of the 19th–20th centuries has 
been closed for studying for many decades due to ideological reasons and now it needs special attention and 
modern understanding.

The analysis of the primary sources allows the author to generate understanding of N. F. Fyodorov’s philosophy 
of common cause as an interpretation of the Biblical commandment to honor parents and make interesting 
conclusions that this command is a tie for ecclesiological and eschatological ideas in Russian thinker’s theories.

Keywords: universal kinship, supramoralizm, philosophy of common cause, the commandment to honor 
parents, universal resurrection.
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Философия общего дела Н. Ф. Фёдорова 
является философской интерпретацией идей 
христианской эсхатологии и экклесиологии. 
Эти богословские аспекты оказываются свя-
занными у него одним сюжетом – почитание 
родителей как залог благоденствия и долго-
летия на земле. Квинтэссенция этого сюжета 
содержится в пятой заповеди Декалога (Деся-
тословия). Все десять Синайских заповедей 
можно разделить на две группы: регламен-
тирующие отношение человека к Богу и ре-
гламентирующие отношения между людьми. 
Пятая заповедь представляет собой звено, 
логически соединяющее между собой две 
эти группы. В соответствии с ней родители 
по своей значимости для человека – вторые 
после Бога, а в земной иерархии занимают 
высшую ступень.

Идеальное состояние мира и человека 
по Фёдорову есть «великий синтез», «супра-
морализм» – всекосмическое и всечеловече-
ское единство, всеединство. Это, как опреде-
ляет сам мыслитель, соединение без розни 
и поглощения единичного – «самая высшая 
безусловная нравственность» [12, с. 388], 
«наибольшая заповедь» [12, с. 388] из дан-
ных Иисусом Христом сначала перед страда-
ниями: «Да будут все едино, как Ты, Отче во 
Мне и Я в Тебе, так и они будут в Нас едино» 
[12, с. 388], а потом по Воскрешении в каче-
стве «заповеди завершительной» [12, с. 388], 
данной как указание пути к единству: «Шед-
ше, научите вся языки, крестяще их во имя 
Отца, Сына и Св. Духа» [12, с. 388]. Сам Фё-
доров, обращаясь к этим евангельским сло-
вам, в которых, как ему представляется, идёт 
речь о пути приближения к идеальному состо-
янию мира, добавляет: «И мы будем подобны 
Тебе, как Отцы будут в нас, но не мертвыми, 
а живыми; мы будем едины» [10, с. 196].

По утверждению Фёдорова, все мы, жи-
вущие на земле, являемся детьми одного Не-
бесного Отца и одного отца земного – Адама. 
К сожалению, далеко не всеми эта всеобщая 
родственность осознаётся и принимается, 
вследствие чего в мире господствует «нерод-
ственность»: люди находятся в отношениях 
обособленности и в лучшем случае терпят 
друг друга по необходимости или из страха, 
а в худшем – враждуют и уничтожают друг 
друга. Вместо братства на земле – граждан-
ство, вместо ОТЕЧества – «безродное госу-
дарство», а человеческое сообщество пре-
вратилось в «принудительный дом-острогъ». 
О том, насколько остро Н. Ф.  Фёдоров ощу-
щал трагизм сложившейся в современном 
мире ситуации, пишет В. А.  Кожевников – 

первый исследователь его философского 
творчества [4, с. 441].

Фёдоров пытается ответить на вопро-
сы, почему человечество оказалось в «не-
родственном», «небратском», «немирном» 
состоянии и что может помочь ему обрести 
«родство» и «братство».

Утрата единства, по убеждению мысли-
теля, стала результатом двух самых больших 
исторических грехов: нарушение воли Не-
бесного Отца, приведшее человека к разры-
ву духовного родства с Ним и к разрушению 
совершенства человеческой природы – это 
первый грех; второй – это грех, совершённый 
Хамом – самый большой грех из совершён-
ных людьми. К греху «хамитизма» Фёдоров 
относит и так называемый «каинизм» или 
«окаянство» [11, с. 475]. Грех Каина, первого 
из рожденных, заключается в попрании брат-
ской любви и братского единения, приведшем 
к разделению потомков одного прародителя 
и вражде между ними. Потомки трёх сыновей 
Авраама Сима, Хама, Иафета забыли своё 
родство. 

Хамитизм есть нарушение пятой запо-
веди Декалога, которая, по мнению Фёдоро-
ва, составляет саму сущность христианства. 
Весь закон заключается в этой заповеди 
о родстве, потому что в человеческом роде 
нет чужих друг другу. Отрекающиеся от от-
цов посягают на основания мира. Особенно 
разрушительно на связь поколений действу-
ет бездумное увлечение призраком свободы 
и равенства. В свободе сына от отца и в ра-
венстве сына с отцом нет смысла, напротив, 
это абсурдно и безнравственно и с неизбеж-
ностью влечёт многочисленные несчастья.

Недостаток чувства родства к своим 
предкам в человечестве свидетельствует 
о том, что оно, по убеждению Фёдорова, «не 
доросло» до осознания основных жизненных 
ценностей. Интересное осмысление пред-
ставлений Фёдорова о долге человека перед 
отцами предлагает А. А. Грякалов: «Без-от-
цовщина легко превращается в бес-отцовщи-
ну… Безотцовщина – не следствие утраты, 
а бунт самодовольного одиночки, желающе-
го вырваться из-под опеки “старшего”. Таков 
прогрессист – таков порыв несовершенноле-
тия человечества» [2, с. 126].

Забвение своего долга перед отцами, 
уверен Фёдоров, стало причиной забвения 
истинного Бога и погружения человечества 
во тьму языческих верований. Язычество 
мыслитель трактует, руководствуясь логикой 
своего учения, как «международный раздор», 
изначальное «нарушение целостности чело-
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веческого рода». Язычники – это народы, «не 
помнящие своего родства», народы, которые 
враждебны друг другу и всему миру. Утратив 
знание о Едином Боге, они сделали в своих 
представлениях Его свойства «названиями 
особых существ, богов» [9, с. 232]. Потеряв 
единство в языке, они не могли понимать друг 
друга – в этом смысле, считает Фёдоров; всё 
человечество – язычники, так как в мире ца-
рит глобальное языковое разделение. 

Языческой по сути является современ-
ная «городская» культура, порождённая от-
рывом людей от земли, в которой покоится 
прах их предков. «Обезземеление», или «экс-
патриация» – отчуждение человека от земли 
философ называет «нечестивым делом отлу-
чения детей от праха отцов» [9, с. 239] и ли-
шением их возможности исполнить свой долг 
перед отцами. 

Со скорбью Фёдоров писал, что близ-
ки те времена, когда «сыны человеческие», 
превратившись в «блудных сынов», станут 
пировать на могилах отцов и сделают клад-
бища «гульбищами». В этом философ видел 
трагедию грядущего общества, так как клад-
бища для него – это не просто места помина-
ния умерших предков, но, прежде всего, точки 
земного шара, с которых должно начаться бу-
дущее воскрешение умерших и восстановле-
ние вселенского единства.

Успехи человечества в науке, считал Фё-
доров, следует использовать не для того, что-
бы удовлетворять прихоти избалованных ци-
вилизацией людей, а на исполнение главной 
задачи всего мира – всеобщего воскрешения. 
На жизненную необходимость решения этой 
задачи, отмечает философ, как раз и указы-
вает пятая заповедь Декалога. Достижение 
идеального состояния мира и человека не-
мыслимо без исполнения этой заповеди Мои-
сея, которая есть, по сути, заповедь о всеоб-
щем родстве.

Деторождение, по мысли Фёдорова, 
следует заменить «отцетворением», «патро-
фикацией» [12, с. 407], что означает отказ 
от разрушающей целостность человеческо-
го рода эгоистической обращённости к себе 
и направленность усилий на восстановление 
живого единства между поколениями, без ко-
торого родовая целостность и полнота невоз-
можны.

Таким образом, пятая заповедь, вбираю-
щая в себя всё содержание христианского ве-
роучения, рассматривается мыслителем как 
тождественная заповеди о воскресении: «С 
пятою заповедью наступает новая эпоха во 
вселенной, устанавливаются новые отноше-

ния между последующими и предыдущими, 
между отцами и детьми… следствием испол-
нения этой заповеди будет уже не долгоден-
ствие, а бессмертие» [9, с. 248]. А идеал су-
праморализма понимается в этом контексте 
как «объединение всех способностей всех 
сынов человеческихъ в деле оживления пра-
ха отцов или замена вещественного анализа 
(разложения) телесным синтезом (воссозда-
нием)» [11, с. 258].

«Всеобщее воскрешение» [11, с. 298] 
предков – это, по мнению философа, глав-
ная нравственная задача человечества, то 
есть «последняя высшая ступень, до которой 
может дойти нравственность» [11, с. 298], по-
беда нравственности. На достижение этой 
задачи должны быть направлены все усилия 
религиозных, научных, творческих исканий 
человеческой цивилизации.

Воскрешение умерших предков фило-
соф рассматривает как средство воплощения 
в реальность идеала всеобщего единства:  
«…через восстановление угасших человек 
собирает распавшуюся храмину миров и со-
вокупность их делает выражением единства 
умов и сердец всех поколений, чем и унич-
тожается грех, смерть и отчуждение от Су-
щества Всеблагого, совершается возвраще-
ние человека к источнику всякого блага, ума 
и воли» [9, с. 298]. Чувство родства, помино-
вение предков, умение обращаться к клад-
бищам – нравственные качества, жизненно 
необходимые человечеству для реализации 
этого великого плана. Этим, по мнению мыс-
лителя, объясняется и то, сколь важное зна-
чение культ родства и умерших предков име-
ют в культуре любого народа, и то, как важ-
но их культивирование в современном мире 
и будущем.

Восстановление ушедших поколений 
и всеобщее воссоединение, как уверял Фё-
доров, всегда было всеобщей целью. В за-
висимости от того, как и в какой степени это 
стремление воплощалось, все религии, по 
его мнению, делятся на три типа:

– язычество, первобытная религия и иу-
действо, пред-христианские, вне-храмовые, 
внемировые религии, в которых происходит 
«восстание или “соборное стояние” сынов 
живущих и хоровое движение перед небом, 
мысленно населяемым умершими отцами» 
[11, с. 407] – сыны создают из себя храм как 
памятник ушедшим предкам;

– христианство как собирающая храмо-
вая религия, объединяющая по подобию Три-
единого Бога, религия воскрешения умерших 
и воссоединения всех ныне живущих (инте-
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ресно, что наиболее полное воплощение хри-
стианства Фёдоров видел не в католицизме 
или протестантизме, а в православии, даю-
щем человечеству идеал соборности);

– «внехрамовая», «внутренномировая» 
религия будущего человечества, доросшего 
в своём развитии до того, чтобы запустить 
процесс воплощения в действительность 
идеалы, которые пребывают пока только 
в потенциале. Это, по определению Фёдоро-
ва, и есть настоящее христианство: «Христи-
анское “внехрамовое дело”, а вместе внутри-
мировое, внутренно мировое дело, и двигате-
лем является соединенных сил всех людей, 
как сынов, как противодействие падению 
и восстановление падшего» [11, с. 408].

Подчеркнём, что учение Фёдорова о все-
общем воскрешении предков нельзя пони-
мать буквально. Ещё С. Н. Булгаков предо-
стерегал от примитивного понимания этой 
теории: «Ни одна идея Н. Ф. не подвергается 
такой опасности лжетолкования, искажения, 
вульгаризации, как этот головокружительно 
смелый его “проект”. Особенно велика опас-
ность истолковать религиозную идею Н. Ф. в 
духе современных научных позитивистов a la 
Мечников и религиозный идеал превратить 
в невыносимую пошлость…» [1, с. 326]. Фи-
лософия Фёдорова, по мысли Булгакова, не-
сёт в себе высокую нравственную проповедь 
«активных заветов христианства» [1, с. 330]. 
Этот тезис, сформулированный Булгаковым, 
имеет принципиальное значение для понима-
ния идей Фёдорова. Булгаков обращает наше 
внимание на то, что эсхатологический проект 
Фёдорова надо понимать не по букве, а по 
духу, не прагматико-натуралистически или 
в расчёте на естественнонаучное подтверж-
дение, а религиозно-символически. 

В современных исследованиях фило-
софского творчества Фёдорова также есть 
указания на то, что идеи мыслителя о все-
общем воскрешении отцов следует пони-
мать правильно. Например, об этом пишут 
А. А.  Грякалов [2] и С. Г.  Семёнова. 

С. Г.  Семёнова была в 1990-е гг. одним 
из первых исследователей, обратившихся 
к анализу фёдоровского творчества. По её 
глубокому убеждению, теоретическими 
источниками проекта Фёдорова о собирании 
разложившихся частиц умерших являются 
не концепции западноевропейских предста-
вителей вульгарного материализма Бюхнера 
и Малешота, а «важнейшие интуиции христи-
анских эсхатологов, пытавшихся в полемике 
с античными мыслителями (которые отмета-
ли идею воскресения как сущую нелепицу) 

найти реалистические аргументы за саму 
возможность воссоздания распавшегося, 
рассеявшегося тела умершего» [7, с. 237], 
поэтому определение данных идей мыслите-
ля как вульгарно-материалистических, по её 
мнению, необоснованно. Концепция всеоб-
щего воскрешения Фёдорова представляет 
собой религиозно-символический пласт его 
философии.

Христианские эсхатологи, отмечает Се-
мёнова, были убеждены, что «каждая ча-
стица человеческого тела отмечена особой 
личностной печатью, которую накладывает 
на неё душа… в посмертном рассеянии ча-
стицы тела сохраняют эту индивидуальную 
отметину души, а потому в момент воскресе-
ния родственные частицы как бы опознаются 
конкретной душой и воссоединяются в быв-
ший единый организм» [7, с. 237]. Эти эсха-
тологические представления и легли в ос-
нову фёдоровского учения о воскрешении 
предков. Но если для христианских теологов, 
подчёркивает исследовательница, воскреше-
ние умерших под силу только Господу Богу, 
то Фёдоров считал это находящимся в компе-
тенции человека. 

Христианскую идею воскресения Фёдо-
ров трансформирует в идею воскрешения 
(глагол «воскрешать» в отличие от «воскре-
сать» имеет значение направленного дей-
ствия). Кожевникова по этому поводу выска-
зывает мнение, что учение Фёдорова умаля-
ет «роль божественной благодати в деле все-
общего воскрешения» [5, с. 230] и противоре-
чит святоотеческой мысли. Позволим себе не 
согласиться с этим мнением.

По нашему глубокому убеждению, в фи-
лософии Фёдорова нет ничего, принципиаль-
но противоречащего христианскому вероу-
чению. Подчёркивание значимости челове-
ческого фактора, значимости духовно-нрав-
ственных усилий каждой отдельной личности 
в восстановлении всеобщего родства как еди-
ной семьи в вечности не может быть умале-
нием Божественного Промысла и Божествен-
ного соизволения на участие человека в ко-
нечных судьбах мира. Эта вера мыслителя 
в возможности человека, возможно, не всегда 
подтверждаемая фактами исторической и со-
циальной действительности, вообще являет-
ся характерной чертой его творчества. 

По Фёдорову христианский идеал супра-
морализма есть единство в Боге и по образу 
Бога, это восстановление единства сыновей 
с отцами, а целенаправленная деятельность 
потомков, направленная на восстановление 
праха умерших предков, есть реализация пя-
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той заповеди Моисея о почитании родителей 
как залоге процветаний человека на земле. 
Необходимость акта воскрешения предков 
обусловлена тем, что христианский Бог – Бог 
«не мёртвых, а живых» [11, с. 44] и в Нём не 
может быть ничего мёртвого, но все живое. 

На земле, по утверждению Фёдорова, 
есть зримое воплощение супраморалистиче-
ского идеала. Вселенское единение всего со 
всем и всех со всеми, единение живых сыно-
вей и умерших отцов в символической форме 
представлено в храме. Храм есть архитектур-
но-эстетический образ мироздания: «Храм 
есть изображение неба, свода небесного, 
с изображёнными на нём поколениями умер-
ших, как бы ожившими; на иконостасах… мы 
видим изображение всей истории, начиная 
от Адама, – праотцы допотопные, праотцы 
послепотопные, цари, пророки, предтеча го-
сподень, Христос, апостолы, святые, и это до 
последних дней…» [12, с. 399]. Кроме того, 
храм, как отмечает мыслитель, является 
ещё и результатом совместной, «соборной» 
молитвы и труда, «памятником единодушия 
и согласия» [10, с. 5]. Таким образом, мы ви-
дим в философии Фёдорова истолкование 
храма как идеальной модели вселенной, как 
единого Тела. Такое истолкование вполне 
соответствует христианской экклесиологии. 
Ссылаясь на слова Спасителя: «в три дня 
создам его», в которых Он уподобляет Своё 
Тело храму, Фёдоров делает вывод, что все, 
кто присутствуют в храме зримо и незримо, 
едины, как члены одного тела.

По мнению философа, наиболее зримо 
идеал всеобщего единения явлен в «обыден-
ных» русских церквушках, которые построены 
народом быстро и просто, часто за несколько 
дней, но сообща.

Не все функции, присущие храму, счита-
ет Фёдоров, задействованы в полной мере. 

«Мыслитель напоминает, что помимо при-
вычной, сакральной, культовой функции храм 
имеет ещё и функцию обучения, а также 
функцию поминовения. Для того чтобы все 
функции храма были задействованы в пол-
ной мере, храм должен стать одновременно 
и храмом, и школой, и музеем» [3].

Как замечательную и ценную черту рус-
ской культуры философ называл традицию 
соединения храма с кремлём. Кремль, как 
он его определял, есть место, где аккумули-
руются силы человечества, направленные 
на собирания народов и поколений: «место 
собирания или восстановления единства», 
«священные центры сил народов» [10, с. 90].

Фёдоров высказывает убеждение, что 
эта традиция соединения кремля и храма 
в едином архитектурном комплексе должна 
быть сохранена и продолжена. «Храмы, со-
единённые с кремлём, по его мнению, долж-
ны стать центрами человеческой цивилиза-
ции» [3].

Учение о церковном единстве для Фёдо-
рова – это учение о всеобщем воскрешении 
и восстановлении в конце времён всеобщего 
родства и единения отцов и детей посред-
ством целенаправленных усилий потомков, 
направленных на исполнение сыновнего 
долга перед предками. Таким образом, объ-
единяющей скрепой экклесиологических 
и эсхатологических идей в его теоретических 
построениях является пятая заповедь Дека-
лога о почитании родителей. Идеи Фёдорова, 
христианские по своему содержанию, в то же 
самое время являются не слепым заимство-
ванием из теологии, а предметом интерес-
нейшего философского дискурса, обращение 
к которому открывает новые перспективы 
в философской интерпретации теоретиче-
ских положений христианства.
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Культурное двоемирие забайкальского поэта Вячеслава Вьюнова
Статья представляет первую попытку культурологического осмысления творчества забайкальского по-

эта Вячеслава Александровича Вьюнова. Поэт отнесён к культурному явлению, названному «чистым искус-
ством». Появление подобного культурного типа связано с периодами «усталости» от общественно-поли-
тических мятежей, выступлений, деклараций и сознательной смены эстетической программы творчества. 
Культурный мир поэта наполняется образами красоты, знаками «безмолвия», отражёнными картинами бы-
тия-иномирия, неба-земли, внутреннего-внешнего. Десятые годы ХХI в. становятся наиболее плодотвор-
ными для появления поэтов «чистого искусства». Начало было положено Ф. Тютчевым и А. Фетом, про-
должением стали поэтические миры Серебряного века, и возрождение наступает сейчас. Культурный тип 
человека и поэта Вьюнова соотносится с культурным типом русского поэта и богатого помещика-конноза-
водчика Фета. Обе фигуры в отношениях к жизни и поэзии амбивалентны. Оба с интересом рассуждают 
о ведении сельского хозяйства и с таким же интересом говорят о тонких эстетических материях. Для совре-
менников – это загадочные фигуры, жизнь и творчество которых мыслятся раздельно и кажутся несовмести-
мыми. Культурно-поэтический мир В. Вьюнова раскрыт на фоне медленно текучего русского бытия со всеми 
его культурными знаками. Лирика Вьюнова философична, закодирована в символы, метафоры, образы. 
Духовные смыслы её репрезентируются из русской классической поэзии и актуализируются для «своего» 
читателя. В культурном мире забайкальского поэта возрождаются и сохраняются традиционные ценности 
народа, которые эстетизируются в его сознании и передаются читателю в образах Красоты, Добра и Истины. 
Культурное двоемирие Вьюнова комфортно сосуществует в грубом крестьянском труде и тонком лиризме 
поэтического вдохновения. Подобная амбивалентность – парадоксальный знак нового культурного явления.
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Cultural Dualism of Transbaikal Poet Vyacheslav V’yunov
The article is the first attempt to understand the art of Transbaikal poet Vyacheslav V’yunov from culturological 

point of view. The poet is referred to the cultural phenomenon called “pure art”. The emergence of such a cultural 
type is associated with periods of “fatigue” from the public-political riots, speeches, declarations and conscious 
change in aesthetic programme of creative work. The poet’s cultural world is filled with cultural images of beauty, 
signs of “silence”, reflected pictures of the sky-earth, the internal-external. The 2010s are the most fruitful for 
appearing the poets of “pure art”. The foundation was laid by F. Tyutchev and A. Fet, the poetic worlds of the Silver 
Age followed, and the revival is happening now. A cultural type of the man and poet V’yunov relates to a cultural type 
of the Russian poet and a wealthy landowner Fet. Both figures in regards to life and poetry are ambivalent. Both talk 
about the agriculture with interest and with the same interest they talk about aesthetic matters. They are mysterious 
figures for contemporaries, their life and work are considered separately and seem to be incompatible. V. V’yunov’s 
cultural and poetic world is revealed against the background of slowly flowing Russian life with all its cultural 
signs. V’yunov’s lyrics is philosophical, it is encoded in symbols, metaphors, images. Its spiritual meanings are 
represented from the Russian classical poetry and are actualized for “its” reader. The traditional values of people 
are preserved and revived in cultural world of the poet. They aestheticize in their mind and transmitted to the reader 
in images of Beauty, Goodness, and Truth. V’yunov’s cultural dualism comfortably coexists in rough peasant labor 
and subtle lyricism of poetic inspiration. Such ambivalence is a paradoxical sign of a new cultural phenomenon.

Keywords: cultural type, dualism, ambivalence, paradoxicality, poetry of “pure art”.
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Культурное двоемирие – это сосуще-
ствование двух парадоксальных культурных 
миров в одной творческой личности или это 

культурный сдвиг в область нового творче-
ства, которое вызревает в духовном мире 
творца-поэта? Актуализируется культуро-
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логическая проблема, которая должна раз-
решить и объяснить появление нового куль-
турного типа. В задачи культурологии входит 
распознавание появившегося типа культур-
ного творца, объяснение его амбивалентного 
существования в социокультурной динамике 
современного мира, поиск источника в рус-
ской культурной истории.

Культура, по мнению Э. Курциуса, на 
всём своём протяжении повторяет стили, 
формы, образы, мотивы, трансформируясь 
во времени и пространстве, попадая в меня-
ющиеся эстетические системы [5]. Например, 
в современной культуре нарастает масса поэ-
тов, уходящих от общественно-политической 
жизни, «исчезающих» в деревнях, усадьбах 
и пишущих «для своих». В русской культурной 
истории подобное уже было. Так, во второй 
половине XIX в. после «громкоговорящих» 
учителей русского народа, как они себя на-
зывали, в качестве примера можно привести 
Н. А. Некрасова и его идеологических сорат-
ников, неожиданно появляются поэты «чисто-
го искусства» Ф. Тютчев, А. Фет, Я. Полонский 
и др., которые в культурной жизни замыкают-
ся только на поэзии, воспевающей Красоту 
божественного мира. Они сознательно ухо-
дят от общественно-политической жизни, не 
вступают ни в какие литературные течения, 
группировки, не проповедуют никаких идей, 
кроме идеи Красоты. Тютчев и Фет явились 
предтечами следующего мощного культур-
ного потока, названного Серебряным веком. 
Что происходит сейчас? После «лихих 90-х» 
с бурными политическими дебатами, новы-
ми общественными идеями по переустрой-
ству мира наступила «усталость». Культура 
устала от мятежа, она переходит в другую 
форму существования. Нарождаются поэты, 
которые, подобно Фету, «уходят в молчание». 
Тютчевское «silentium» становится культур-
ным знаком поэтов новой волны. 

В качестве примера можно обратиться 
к жизни и творчеству забайкальского поэта 
Вячеслава Вьюнова. Вьюнов – поэт, прозаик, 
критик. Он удалился от городов, живёт в ма-
ленькой деревне Тасей Забайкальского края 
на берегу озера. Вячеслав Вьюнов – рачи-
тельный землевладелец, хозяин земли, агро-
ном, эконом и животновод. Если бы культур-
ная картина его мира относилась к XIX в., то 
можно было бы добавить «и помещик». Там, 
на Тасее, вдали от культурного «городского 
базара», в тишине и на безлюдье рождаются 
стихи тонкого эстетического вкуса, изящной 
художественности, изысканной метафоры, 
с особым видением Божьего мира. Девятнад-
цатый век упомянут не случайно, потому что 

ещё один рачительный хозяин, землевладе-
лец трёх губерний, коннозаводчик, агроном, 
эконом и богатый помещик Орловской губер-
нии сочинял лирику тончайшего вкуса, с воз-
душными, невесомыми художественными 
образами, поражающую современников ме-
лодичной звукописью, запахами-ароматами 
благоуханных садов, отражёнными в водах 
прелестными пейзажами. Этого грубого рус-
ского (немецкого еврея по происхождению) 
скупого помещика и тончайшего эстета зовут 
Афанасий Фет. Друг и ценитель поэзии Фета 
Лев Николаевич Толстой как-то заметил, что 
присланное ему новое стихотворение так 
хорошо, с таким «философски поэтическим 
характером... Прекрасно, что это говорят 
звёзды», но также хорошо и то, «что на том 
же листке, на котором написано это стихот-
ворение, излиты чувства скорби о том, что 
керосин стал стоить 12 к. Это побочный, но 
верный признак поэта» [8, с. 792]. Толстой 
подчеркнул двойную природу Фета поэта 
и человека. Современники не переставали 
удивляться, язвить и сочинять анекдоты по 
поводу несочетаемости утончённого поэти-
ческого лиризма и грубой хозяйственной на-
туры коннозаводчика Фета. В ноябре 2015 г. 
исполнилось 195 лет со дня рождения рус-
ского поэта, и литературовед В. Н. Турбин, 
актуализировав значение Фета для русской 
культуры и обозначив его место в общекуль-
турном процессе как единственное, уникаль-
ное, никем не занятое, вопрошает «так где же 
вы, Феты конца ХХ века?» [3, с. 365]. Данная 
статья – ответ В. Н. Турбину. Перефразируя 
слова В. Белинского, можно сказать – «новый 
Фет народился».

Рождение поэтического мира В. Вьюно-
ва приходится на 1970-е гг., а рождение по-
следнего поэтического сборника – на 2012 г. 
[6]. Сборник назван «Вечерний свет». Хоте-
лось бы заметить, что последний сборник 
А. Фета назван «Вечерние огни». Даже тут, 
в воспроизведении культурной картины мира 
они совпадают. Правда, у Фета – это было по-
следнее после долгого молчания поэтическое 
высказывание. У Вячеслава Александровича 
всё ещё впереди. Читатель ждёт от него но-
вых стихов.

Актуальность обращения читателя к по-
эзии такого рода означает поворот к иной 
культурной картине бытия. Да и отношение 
к появлению такого рода поэтов означает ми-
ровоззренческую перемену в культурном со-
циуме. Устав от культурного хаоса, личность 
погружается в лирическую тишину. Мелька-
ние, пестрота, игра светотенью, музыкальный 
шум, длинноты словословий постепенно ухо-
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дят из культурной жизни. Ритмы замедляют-
ся, появляется время для обдумывания цен-
ностей жизни, время различения добра и зла, 
время вопросов и ответов. В эту новую куль-
турную картину мира пришёл новый человек, 
ищущий свет во тьме, разгадывающий за-
гадку бытия, задумывающийся над смыслом 
своей жизни. Именно этому новому культур-
ному типу русской жизни стала необходима 
поэзия Вячеслава Вьюнова и именно такому 
читателю стал понятен Вьюнов-человек.

Русская культура после нарисованных ро-
мантиками картин инобытия всегда разделя-
ла мир земной, грубый, материальный и мир 
небесный, тонкий, духовный. Эти миры в рус-
ской культуре различались как добро и зло. 
Сейчас появляется культурный тип личности, 
который амбивалентен в своих отношениях 
к земному и небесному. В. Н. Турбин, спра-
шивая «базар или храм», отвечает – «и базар 
и храм» [3, с. 360–365]. Такую амбивалентную 
культурную личность представляет крестья-
нин (так он себя называет) и поэт В. Вьюнов. 
В нём всё уживается. Он может рассуждать 
о трёхрожковых вилах, об удобрении земли 
навозом, тяжёлом крестьянском труде и одно-
временно говорить о том, как рождаются сти-
хи из воздуха, как приходит вдохновение, как 
«душа стесняется лирическим волненьем». 
И уже современному читателю это понятно. 
Сменилась культурная картина бытия, а в 
ней – читатели, зрители, слушатели. Поэт В. 
Вьюнов пришёл в забайкальский мир вовремя 
и кстати, издав свой сборник «Вечерний свет». 
У него есть читатель.

Главным культурным знаком поэтической 
книжки В. Вьюнова является знак молчания. 
Это русский знак. В знаке молчания созида-
лась древняя русская культура. Иконопись, 
которая заменяла русскому миру филосо-
фию, была названа Е. Трубецким «умозрение 
в красках» [2]. Через молчание икона пере-
давала богословские глубины византийской 
мысли. Появление в XIV в. монахов-исиха-
стов подчёркивает знак исихии – безмолвия 
в русской монашеской жизни. Середина 
XVI в. – пик русского молчания в культуре, 
потому что, как пишет Георгий Флоровский, 
в русской цивилизации наступил кризис ви-
зантийской культуры, и русский мир замолчал 
в недоумении и в торжественном ожидании 
открытия нового русского культурного слоя [4, 
с. 24–29]. В XIX в. поэт Ф. Тютчев провозгла-
сил безмолвие как знак словесной культуры, 
написав своё программное стихотворение 
«Silentium». А. Фет демонстрирует на весь 
русский мир акт сознательного безмолвия, он 

уезжает в деревню Воробьёвку и, на первый 
взгляд для широкой культурной аудитории, 
занимается хозяйством, выведением лоша-
дей, а на самом деле – пишет стихи в тиши-
не, молчании деревенской жизни, вдали от 
шумных городов. Его «Вечерние огни» были 
взорвавшейся бомбой. Все уже забыли о нём 
как о поэте и вдруг – такая глубокая юноше-
ская лирика! Советский ХХ век был молча-
нием для многих замечательных писателей, 
поэтов, деятелей культуры. 

Silentium Вячеслава Вьюнова рождено 
хаосом 1990-х гг., затем оно вошло в привыч-
ку. Вьюнов редко приезжает в город, редко 
выходит на связь. Безмолвие внешнее отраз-
илось в стихах. Поэт подтверждает молчание 
как знак русского бытия в стихотворении, 
посвящённом Михаилу Вишнякову, «Русский 
свиток». Жанр стихотворения – видение. Ли-
рический герой видит в небесах развернув-
шиеся свитки жизни всех народов: «И был 
один, отдельный с краю,/ Славянской вязью 
испещрён,/ Он был тяжёл и нечитаем,/ И, 
как ломоть, отрезан он./ Он в отдаленьи/ 
В даль пустую/ За остальными вслед ле-
тел,/ Горел,/ Алел/ И ни в какую/ Всем рас-
крываться не хотел» [6, с. 100]. В стихотво-
рении представлена русская картина мира 
в знаках безмолвия и слова, которое есть 
тайна, и раскрывается она не всем. Славян-
ское слово в закрытой книге – это тоже знак 
молчания. В «безмолвие» закодированы 
у Вьюнова пейзажи, воды, воздух, туманы, 
небеса, звёзды, ночь, зима, взгляд челове-
ка: «В рощах окончательно раздетых,/ Где 
угомонился листопад,/ Созданы из воздуха 
и света,/ Лёгкие строения стоят» [6, с. 15]. 
Любимое время поэта – октябрь, он также 
равен молчанию. Молчат леса, тишина в воз-
духе. Прозрачность и светоносность мира 
становятся созвучны внутреннему молчанию 
души, в которой зарождается поэзия.

Из многочисленных водных стихий, бур-
лящих, кипящих весной и летом, поэту более 
всего мил и дорог образ осенней и зимней 
молчащей воды: «Это спит и зимой отды-
хает/ Утомлённая летом вода» [6, с. 18]. 
Часто употребляемый в поэзии культурный 
знак огня, костра у Вьюнова также упомина-
ется в знаке молчания: «И все – к костру./ 
И все примолкли./ И, вытянув вперёд ла-
донь,/ Мужчины пристально и долго/ На 
молодой глядят огонь» [6, с 21]. Домашний 
очаг, костёр на поляне – всё это у Вьюнова 
представляется важной частью русской куль-
турной жизни. Русская жизнь в поэзии Вью-
нова движется во времени и пространстве 
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природного круга. Пробуждение и возбужде-
ние природы весной и летом сопровождается 
бурной человеческой жизнью и деятельно-
стью в природе или культурном потоке бы-
тия, а засыпание, затихание природы осенью 
и зимой означает замедление человеческого 
труда и созерцание тишины, безмолвия в по-
этическом мире Вячеслава Вьюнова. Весной 
и летом – крестьянский труд, осенью и зи-
мой – стихи. Жизнь поэта вписана в круг бы-
тия забайкальской природы: «Весёлая нынче 
вода,/ Смеётся и денно, и нощно,/ Полощет 
она невода/ И вербы охотно полощет <…> 
И всё-таки ты наклонись/ Над зыбким своим 
отраженьем –/ Твоя там волнуется жизнь/ 
В каком-то другом продолженьи» [6, с. 26]. 
В стихотворении «Признание» прочитывается 
совсем другая картина: «Сквозь березняк уже 
раздетый,/ Лучи летают вкривь и вкось./ 
Люблю прозрачные предметы,/ Когда навы-
лет всё, насквозь,/ Могу смотреть в упор 
и долго,/ Чтоб не вспугнуть, едва дыша,/ 
Как изнывает от восторга/ Предмета тон-
кая душа./ Люблю огонь, который жжётся./ 
Когда я вижу, то молчу,/ Ладони женские – на 
солнце,/ Иль – на горящую свечу» [6, с. 158]. 
Подобными «молчаниями», «безмолвием», 
«тишиною» пронизана поэзия Вячеслава 
Вьюнова. Подолгу молчит тасейский затвор-
ник. Вдруг молчание прерывается, и тогда на 
свет появляются «ажурные» стихи, которые 
не могут возникнуть в суете городов. 

Что же касается другого мира В. Вьюно-
ва, где он себя представляет рабочим, кре-
стьянином, охотником, а также сыном, отцом, 
дедом, то в этом мире Вячеслав Александро-
вич прерывает молчание и охотно рассказы-
вает о трудных буднях в забайкальском селе, 
о прошлой жизни, с удовольствием вспомина-
ет своих предков, радуется новой жизни в сво-
ём доме. Он готов встречаться с молодёжью, 
учить её поэтическому мастерству, потом 
долго, скрупулёзно читать и анализировать 
чужие стихи. Он готов записываться на радио 
и телевидении в литературных передачах 
и говорить по очереди то о душевном твор-
ческом волнении, поэтическом вдохновении 
при создании стихов, то о возделывании ого-
рода, заготовке сена на зиму, столярной ра-
боте в тасейской мастерской, о предназначе-
нии сараев на приусадебном участке – и всё 
с одинаковой охотой, радостью и творческим 
порывом. Вячеслав Александрович раздаёт 
визитки, смастерённые им самим из простой 
бумаги, на которых он изображён рисоваль-
щиком в рабочей рубахе и комбинезоне с руч-
кой перед раскрытой белой книгой. Он сам 

создал читателю образ-символ новой эпохи: 
рабочий и поэт. В этом образе труженик-кре-
стьянин и мастеровой видим, обозначен, он 
появляется среди людей, охотно общается, 
радуется жизни. Другой образ – поэта, тонко 
чувствующего лирика остаётся невидимым, 
закрытым, тайным для всех. Как рождаются 
стихи в этом крестьянине в рабочей спецов-
ке, остаётся загадкой. В раскрытой книге с бе-
лыми страницами, которая лежит перед та-
сейским затворником, нет написанных букв. 
Поэт не хочет сообщать миру о рождении 
образов, метафор, звука. Он даже улыбает-
ся с визитной карандашной картинки своему 
читателю, будто сообщая «мол-де, как это 
я тебя обманул». Для особо несведущих, что-
бы не оставлять читателя в полном недоуме-
нии, Вячеслав Александрович мелким шриф-
том в левом верхнем углу приписал: «Стихи. 
Проза. Критика». Даже в этом он маскируется 
под простачка-рабочего (крестьянина), балу-
ющегося литературой. 

Философ ли Вячеслав Вьюнов? Русский 
поэт А. Фет был философом. Он окончил 
философский факультет Московского уни-
верситета, перевёл для русского мыслящего 
человека труд А. Шопенгауэра и свою лири-
ку считал философской. Лирика тасейского 
затворника также пронизана философскими 
раздумьями о смыслах Бытия, жизни челове-
ка, творческого существования поэта, роли 
России в мире среди других народов и госу-
дарств. В его стихах – загадки мыслящего 
Космоса, поиски Смысла непонимающими 
самого Смысла.

Философия русской жизни в поэзии  
В. Вьюнова представлена знаком «возвраще-
ния». Опавшие листья возвратятся новыми 
листьями, улетевшие журавли бумерангом 
вернутся, уплывающие льдины возвратятся, 
чтобы снова уплывать, ушедшие предки вер-
нутся своими отражениями в озёрах, реках. 
Лирический герой отражается в своих потом-
ках, вода уходит льдом и возвращается во-
дою, возвращается ночь, повторяется взгляд, 
«Трава приходит оттуда,/ Куда ушли дру-
зья» [6, с. 24]. Есть у поэта метафоры воз-
вращения памяти о любви. Любимая женщи-
на возвращается в память оставленными на 
мягком асфальте следами от шпилек. Воз-
вращается «спасительная вера». Знак «воз-
вращения» в поэтическом мире Вьюнова ха-
рактеризует бесконечность череды рождения 
и смерти, времён года, дня и ночи, смысла 
и бессмыслицы, Красоты и безобразия, до-
бра и зла.

Рассуждения о жизни и смерти у Вью-
нова философичны. Жизненно-поэтическая 
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декларация поэта выражена в запечатлён-
ной им картине: «Сегодня рыба не клюёт./ 
Костёр горит./ Дагба поёт» [6, с. 139]. За-
печатлённая в стихах картина посвящена ху-
дожнику Б. Череднику, который писал карти-
ны из социально-политической жизни совет-
ского государства и революционной истории. 
Например, в период господства марксистской 
идеологии популярной в Забайкалье стала 
мифологическая картина Чередника «Свида-
ние княгини Волконской с мужем» из серии 
«Декабристы в Забайкалье». В. Вьюнов гово-
рит своему современнику о других ценностях 
жизни и представляет иную картину Бытия. 
В трёх поэтических строчках поэта – три цен-
ностных знака русской жизни: река, костёр 
и песня. «Синяя река» в «сиреневом дым-
ке» – символ текучей жизни. Эпитет «синий» 
намекает на образ вечности Бытия. Горящий 
костёр символизирует домашний очаг, горе-
ние жизни, тепло человеческого общения. 
Песня рыбака передаёт ощущение счастья, 
радости жизни и душевного покоя. Рыбалка 
не удалась, и это хорошо – все живы оста-
лись: и люди, и рыбы. Теперь есть возмож-
ность в молчании посидеть у костра и послу-
шать песни Дагбы. В песне – душа народа, 
его мысли и чувства. Ключевые слова из по-
этического видения мира В. Вьюнова закре-
пляют в сердце читателя вечные ценности 
жизни. Река, костёр и песня вступают в по-
лемику с идеологическими смыслами картин  
Б. Чередника – бунт, шахта, кандалы. Если 
советский забайкальский художник видит 
культурный мир Забайкалья через «майдан», 
то поэт Вьюнов – сквозь песню бурята у ко-
стра на берегу реки. Река, озеро, костёр, ого-
нёк, свеча, песня, стихотворение – сквозные 
образы в поэзии В. Вьюнова, символизирую-
щие и характеризующие жизнь в Забайкалье, 
смыслы забайкальского бытия, чувства, на-
строения людей и медленное текучее созна-
ние этой буферной зоны – земли между Вос-
током и Западом.

Философия смерти в культурном мире 
Вьюнова проявляется в его самоощущениях. 
Он одаривает бессмертием человека, приро-
ду, свет, звёзды. Лирик торжествует в блиста-
ющих ликах смерти, утверждая бессмертие. 
В его картине мира смерти нет, «всё на све-
те пронизано жизнью», и вода подо льдом 
не умирает, а «отдыхает», спит, утомлённая 
летом, «на окошке багульник в стакане рас-
пускается, чтобы гореть» [6, с. 18]. Поэт не 
разгадал тайну смерти, но окончательно по-
знал: «Смерти нет./ И нельзя умереть» [6, 
с. 18]. Смерть в поэзии Вьюнова не зияет чёр-
ной дырой, не дышит смрадом и страхом. Она 

незаметна. Поэт сравнивает «Уход» с распа-
дом в природе: «На лучи распадается солн-
це,/ Распадается путь на шаги,/ Распада-
ются сосны на кольца,/ В водоёмах – вода на 
круги./ Ничего не почувствуешь сразу,/ Ниче-
го не произойдёт./ Он почти незаметен для 
глаза –/ В неизвестную жизнь переход» [6,  
с. 30]. Поэт преодолевает смерть, запечат-
левая на лету полёт осеннего листа, белого 
снегопада, улетающих журавлей, тающий «си-
реневый дымок», клубы дыханья на морозе, 
уходящий свет зари. В поэтическом мире нет 
смерти, нет прошлого и будущего – всё «Те-
перь», как утверждал А. Фет. Поэт В. Вьюнов 
останавливает «прекрасное мгновенье», запе-
чатлевает его в слове и оставляет навсегда. 
Мечты, сны, мысли – вне времени. 

В поэтической философии Вьюнова нет 
ворчащих старческих интонаций, нет юно-
шеских грёз – всё «здесь и сейчас». Этим 
объясняется актуальность и молодость его 
«Вечернего света», опубликованного к 60-ле-
тию поэта. Проявление парадоксального дво-
емирия поэта совершенно замечательно и в 
подготовке этого сборника. Крестьянин-поэт 
трезво готовит сборник стихотворений к юби-
лейной дате. В то же время представленная 
подборка передаёт читателю смыслы мета-
физические и экзистенциальные по сути сво-
ей, оторванные от социально-политической 
и общественно-культурной жизни страны, 
региона, деревни Тасей; это стихи с врождён-
ным вопросом души о вечном и бесконечном, 
о неиссякаемом Источнике жизни, Красоты, 
разлитой по всему мирозданию. Такого «кос-
мического лиризма» в забайкальской поэзии 
ещё не было. В «Вечернем свете» присут-
ствует особое «вселенское чувство»: «И сам 
себя не понимая/ И отвергая чудеса,/ Без 
мыслей,/ Просто созерцая,/ Смотрю подол-
гу в небеса» [6, с. 36]. Время мятежных пес-
нопений «лихих 90-х» никак не отразилось на 
культурной картине мира Вячеслава Вьюно-
ва. Он надолго уходит в поэтическое молча-
ние и вдруг неожиданно появляется тонким 
лириком «Вечернего света».

После мятежных времён и «громоглас-
ной» поэзии рождается «тихая лирика». По-
является другой культурный тип поэта. Куль-
туролог А. С. Ахиезер замечал, что культу-
ра умирает вместе с воспетым ею идеалом 
тогда, когда заканчивается её творческий 
потенциал, происходит дегуманизация чело-
веческих отношений, в которых распадается 
и культурная личность [1]. Наступает процесс 
«усталости» в культуре, который недолгове-
чен. Культура начинает «собираться» и «вос-
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производить» новую культурную личность. 
Так, в середине XIX в. появляется поэт «чи-
стого искусства» Афанасий Фет. Для забай-
кальской культуры XXI в. такой культурной 
личностью становится Вячеслав Вьюнов, 
который заявляет, что принципиально не ка-
сается безобразных сторон жизни, политики, 
общественной смуты. Духовный потенциал 
такой культурной личности огромен, но он, как 
правило, остаётся её внутренним содержани-
ем. На поверхность айсберга выдаётся ма-
лая часть продуманного, осмысленного и за-
вершённого. Кому предназначены глубины 
высказывания? Кто потенциальный читатель 
поэзии «чистого искусства»? Ответ, сформу-
лированный Фетом и его культурными после-
дователями, поэтами Серебряного века, до-
статочно прост. Поэзия «чистого искусства» 
предназначалась только «своим», т. е. тем, 
кто способен понять и душевно откликнуться 
на философскую мысль, глубинную поэтиче-
скую метафору, эстетический изыск. Поэзию 
Вьюнова понимают не все. Для её понимания 
нужна философская и художественно-интел-
лектуальная подготовка, равная хотя бы са-
мому автору.

За А. Фетом следовала культурная эпоха 
Серебряного века. Что последует за культур-
ным миром В. Вьюнова? Какая новая культур-
ная эпоха ждёт Забайкалье, Россию. Поэтов, 
подобных Вьюнову, в современной поэзии 
немало. Можно привести в пример сборник 
«Московский год поэзии», в котором пред-
ставлено 156 поэтических имён, среди них 
многие на слуху – Виктор Куллэ, Юрий Кубла-
новский, Любовь Красавина, Юрий Казарин 
и другие – все они «уходят» в область «чи-
стого искусства» и комфортно сосуществуют 
в нём с окружающим реальным миром, ино-
гда не замечая его, иногда бросая в него изы-
сканной метафорой [7]. 

Хотелось бы отметить ещё одну срав-
нительную деталь парадокса культурного 

двоемирия. В 1870 г. друзья Фета решили 
отметить его 50-летие. Юбилей не удался. 
Пришёл узкий круг любителей истинной Кра-
соты. Вьюнов также отмечал недавно свой 
60-летний юбилей. Думается, что поэт не 
особо расстроился, что в зале было не 5 ты-
сяч, а 50 почитателей его таланта, среди них 
большинство – поэты. Задача такого куль-
турного типа, закрытого от мира, ушедше-
го в общественное безмолвие – не вести за 
собою массы, не заниматься нравоучением, 
а сохранять духовный потенциал истинной 
поэзии, сохранять и удерживать накопленные 
эстетические формы, тонкий лирический вкус 
и философскую глубину мысли, т. е. всё то, 
что представляет ядро русской культуры, то, 
что удерживает культуру от распада. 

Таким образом, культурное двоемирие 
забайкальского поэта Вячеслава Вьюнова 
является отражённым от культурного двоеми-
рия русского поэта Афанасия Фета, с одной 
стороны, а, с другой стороны, оно охватывает 
и соединяет, казалось бы, несоединимое – 
работу на земле и сотворение поэзии, гру-
бый труд в мастерской и создание невесомых 
лирических образов, заботу о хлебе насущ-
ном и уход в эстетическую созерцательность 
и глубину философской мысли, пассивность 
в общественно-политической мысли и уди-
вительную гармонию поэтически мыслящего 
космоса, грубость материального человече-
ского мира и Красоту, разлитую в культур-
но-поэтическом мире тасейского затворника. 
В. Вьюнов в культурном двоемирии представ-
ляет тот парадоксальный переходный тип, 
в котором уже нет мятежных черт предыду-
щей культуры, но уже есть, сохраняются и пе-
редаются следующему поколению черты но-
вого искусства, в котором ценностные смыс-
лы культурных эпох накапливаются для сле-
дующего культурного витка, созидательного, 
доброго и прекрасного. 
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Социально-философский аспект понятия «справедливость» и его значение для наказания
В статье рассматривается понятие «справедливость» как социально-философская категория и выяс-

няется его значение для наказания. Цель статьи заключается в рассмотрении вопросов: Что же такое спра-
ведливость? Какое значение она имеет для наказания?

 Авторы с философских позиций размышляют над вопросами о причинении страдания преступнику по-
средством наказания, обращая внимание на то, что нельзя человека наказывать слишком сурово за мелкий 
проступок. Вместо этого должна существовать определённая идея пропорциональности: чем более тяжкое 
преступление, тем более суровое наказание. В статье анализируются существующие как в различных рели-
гиозных учениях, так и в светской этике подходы к оценке тяжести того или иного поступка и ответственности 
за него. 

По мнению авторов, цель наказания не состоит в простом обречении на страдания. Страдания, причи-
няемые в процессе наказания, должны иметь более высокую задачу – отвратить преступника от повторного 
совершения преступления и удержать других от совершения подобных актов. Наказание, таким образом, 
заключается не в исправлении, а в удержании преступника от совершения новых преступлений.

Вместе с тем авторами справедливо отмечается, что применение смертной казни к преступнику, 
т. е. убийство в качестве возмездия, не является правильной позицией, поскольку она исключает возмож-
ность человека измениться.

Авторы на конкретных примерах доказывают точку зрения о недопустимости мести при осуществлении 
справедливости. Особый интерес представляет вывод о том, что само понятие о справедливости основано 
на сострадании. Важный момент, касающийся принципа сострадания как основы для осуществления спра-
ведливости, состоит в том, что оно направлено не на преступление, а на преступника. Сострадание требует 
того, чтобы осуждались неправильные действия, но при этом поддерживалось доброе отношение к тому, кто 
эти действия совершает, так как по мнению авторов – все люди способны измениться.

Ключевые слова: справедливость, наказание, преступление, воздаяние, цель наказания, сострадание. 
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Social-Philosophical Aspect of the Concept of “Justice” and its Significance for Punishment
The article discusses the concept of “justice” as a socio-philosophical category and its significance for 

punishment. The purpose of the article is to consider the question: What is justice and how important is it for 
punishment? 

The authors examine the issues causing suffering through criminal penalties; they believe that a person should 
not be severely punished for minor offense: punishment should be dependent on offense. The article analyzes 
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approaches to the assessment of the severity of a particular action and responsibility for that existing both in various 
religious doctrines and in the secular ethics. 

According to the authors, the purpose of punishment is not a simple doom to suffering. The suffering caused 
in the process of punishment should have higher task – to discourage the offender from reoffending and to deter 
others from committing similar acts. Punishment should not correct the offender, but to keep him from further crimes.

The authors advocate against the death penalty, which does not give the offender the opportunity to change 
himself. An important point about compassion as the foundation principle for the implementation of justice is that it 
is directed not to the crime, but to the offender. Compassion requires that the wrong action should be condemned, 
but at the same time there should be good treatment of those who perform these actions. So, the authors think that 
all people can change.

Keywords: justice, punishment, crime, retribution, purpose of punishment, compassion.

в том, что из-за отсутствия единого понятия 
справедливости невозможно установить со-
ответствие наказания совершённому деянию.

 Большинство населения признаёт спра-
ведливость как универсальный принцип 
честности, основанный на фундаменталь-
ном равенстве людей, независимо от того, 
равенство ли это перед Богом, равенство ли 
с точки зрения нашего основного стремления 
к счастью и избеганию страдания или равен-
ство граждан перед законом [6, c. 160]. 

Тем не менее, очень важно проводить раз-
личие между общим принципом справедливо-
сти как универсальном представлении о чест-
ности и воздаянии, основанном на признании 
всеобщего равенства между людьми, и более 
узким пониманием справедливости, которое 
выражено законами в рамках юриспруденции. 

Следует отметить, что меньшая согла-
сованность существует в вопросе непосред-
ственного осуществления справедливости 
применительно к преступлению и наказанию. 
Например, существует множество разногла-
сий в таких вопросах, как цель наказания 
и смертная казнь. Большинство людей счи-
тают определённые преступления настолько 
ужасными и негативными, что придерживают-
ся позиции полного отсутствия милосердия 
к виновному [2, с. 44]. Что касается проступ-
ков, то, к примеру, во всех крупнейших рели-
гиях существуют определённые постулаты 
о мерах исправления или восстановлении 
справедливости в текущей или грядущих жиз-
нях. В теистических традициях существует 
понимание, что наступит «божий суд». В тра-
диционном буддийском учении закон кармы 
гласит, что живые существа рано или поздно 
пожнут плоды своих деяний. Оба эти верова-
ния позволяют проявлять милосердие в мир-
ских делах.

Со светской точки зрения (при отсутствии 
веры в наказание и вознаграждение, после-
дующие за смертью) мы неоднократно зада-
ёмся вопросом: а что же такое наказание во-
обще? Служит ли оно воздаянием и местью? 
Является ли его целью причинение страда-

Понятие справедливости имеет очень 
давнюю историю. Являясь одной из самых 
сложных этических категорий, справедли-
вость интересовала многих философов на 
протяжении разных эпох. Не удивительно, 
что вокруг данного понятия до сих пор ведут-
ся споры. 

На каждом этапе исторического разви-
тия категория справедливости имела своё 
значение, что было обусловлено условиями 
жизни людей, обычаями, традициями, а так-
же их представлениями о мире в целом. Как 
писал в своё время И. Кант: «Если исчезнет 
справедливость, жизнь на земле уже не будет 
иметь никакой цены» [4, c. 256]. 

Проблема наказания – это, прежде всего, 
нравственная проблема. Человечество уже 
давно задаётся вопросом: нравственно ли 
наказывать, если речь идёт о смертной каз-
ни и длительных сроках лишения свободы? 
И сегодня перед нами стоит тот же вопрос: 
можно ли в XXI веке продолжать обрекать 
преступников на страдания посредством уго-
ловного наказания, которое, как утверждают 
многие, не достигает поставленной обще-
ством цели предупреждения преступлений, 
и взамен ему найти столь же эффективное 
некарательное воздействие, отличающееся 
гуманным содержанием?

Ясно одно: идёт ли речь о правотворче-
стве или же об установлении соразмерности 
наказания в конкретных случаях, игнориро-
вать требования справедливости и гуманиз-
ма невозможно – современное цивилизован-
ное общество не имеет на это права. 

Здесь, безусловно, встаёт вопрос: что же 
такое справедливость, и какое значение она 
имеет для наказания? 

Любое общество считает наказание 
справедливым исходя из сложившихся обы-
чаев, морали, нравственности, менталитета, 
а также состояния преступности. По словам 
Демокрита, «каждое государство во имя об-
щего блага за нарушение принципа справед-
ливости считает необходимым сурово нака-
зывать» [5, с. 170]. Однако проблема состоит 
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ния преступнику или это средство предотвра-
щения будущих преступлений?

На наш взгляд, цель наказания не состо-
ит в простом обречении на страдания. Ско-
рее, страдания, причиняемые в процессе 
наказания, должны иметь более высокую за-
дачу – отвратить преступника от повторного 
совершения преступления и удержать других 
от совершения подобных актов. Наказание, 
таким образом, заключается не в исправле-
нии, а в удержании.

Конечно же, суды, действующие по нор-
мам общего права, должны иметь в своём 
распоряжении средства наказания для пра-
вонарушителей. Оставлять такие ужасные 
преступления, как убийство и насилие, без-
наказанными означает, что мы приемлем по-
тенциал худших человеческих качеств. И это 
не послужит ничьим интересам, включая са-
мих виновников преступлений. Наказанию 
отведена неизбежная и важная роль в регу-
лировании поступков как в качестве сдержи-
вающего фактора, так и для того, чтобы дать 
людям чувство безопасности и уверенности 
в законе. 

Однако если бы наказание являлось 
лишь средством сдерживания, тогда можно 
было бы принять позицию о том, что даже 
мелкие правонарушения должны преследо-
ваться крайне суровыми наказаниями для 
наиболее эффективного сдерживания такого 
поведения. И хотя такой подход смог бы су-
щественно снизить уровень преступности, по 
своей природе он не является справедливым. 
Нельзя кого-то наказывать слишком сурово 
за мелкий проступок. Вместо этого должна 
существовать определённая идея пропорци-
ональности: чем более тяжкое преступление, 
тем более суровое наказание. 

Но тогда возникает вопрос: каковы преде-
лы исправления? Здесь очень важно было бы 
признать, что все люди имеют способность 
меняться. В этой связи идея смертной каз-
ни к преступникам является неприемлемой. 
Убивать других людей в качестве возмездия, 
на наш взгляд, не является правильной пози-
цией, поскольку она исключает возможность 
человека измениться. 

Безусловно, здесь следует учесть тот 
факт, что насильственное возмездие, на-
пример агрессивная реакция на нападение, 
довольно глубоко коренится в человеческих 
инстинктах. В этом мы не отличаемся от жи-
вотных, которые, если им брошен вызов, мо-
гут драться даже до смерти. Но стремление 
мстить, по всей видимости, является чертой, 
особенно свойственной человеку. И она свя-

зана с нашей способностью помнить. В при-
митивном человеческом обществе месть 
могла быть необходима для выживания, но 
по мере развития общества люди пришли 
к осознанию негативных последствий мести 
и ценности прощения, что, безусловно, озна-
чает быть цивилизованным. 

Итак, мы полагаем, что инстинктивная 
склонность к насилию в форме жажды мести 
ошибочна и не служит интересам каждого из 
нас, поскольку единственным гарантирован-
ным результатом возмездия является то, что 
оно сеет семена последующих конфликтов. 
Оно разжигает возмущение, а вместе с ним 
и опасность разрастания насилия и ответной 
расплаты. Потворство жажде мести создаёт 
атмосферу страха, дальнейшей обиды и не-
нависти. В отличие от этого там, где есть про-
щение, есть и шанс на мир. И в нашем по-
нимании при осуществлении справедливости 
мести нет места. 

Это проиллюстрировано тем, что про-
изошло в Южной Африке после свержения 
системы апартеида. Под руководством Нель-
сона Манделы Африканский национальный 
конгресс поступил великодушно и проследил 
за тем, чтобы не возникло почти ни одного 
прецедента мести белому меньшинству сооб-
щества. Но стоило вместо этого начать жить 
прошлым и создать атмосферу обиды – ситу-
ация могла бы стать воистину трагичной. По-
этому правительство создало комиссию «Ис-
тины и примирения». Многие лица, виновные 
в серьёзных поступках и зверских злодеяни-
ях, представшие перед нею, публично при-
знали правду и покаялись в своих преступле-
ниях, что оказало исцеляющее влияние на 
потерпевших и самих преступников. Сегодня, 
спустя более чем десять лет после того, как 
комиссия завершила свою работу, вряд ли 
можно усомниться в том, что деятельность 
этой комиссии успокоила умы и сплотила 
огромное количество людей, как жертв, так 
и преступников. 

На наш взгляд, нет сомнений в том, что 
осуществление справедливости не только не 
имеет несоответствий с принципом сострада-
ния, но и то, что в основе первого должен ле-
жать сострадательный подход. Здесь можно 
привести пример того, как министр юстиции 
правительства Шотландии объяснял приня-
тие трудного решения освободить человека, 
организовавшего взрыв самолета над Локер-
би. Он сказал, что в его стране люди «желают 
справедливости и хотят, чтобы справедли-
вость носила характер сострадания и мило-
сердия». Безусловно, его решение привело 
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к множественным спорам и гневу в некоторых 
семьях жертв. Тем не менее само заявление 
министра было очень сильным. Когда речь 
идёт о справедливости, сострадание и мило-
сердие не должны уходить в сторону [1, c. 30]. 

Важный момент, касающийся принципа 
сострадания как основы для осуществления 
справедливости, состоит в том, что оно на-
правлено не на действие, а на деятеля. Со-
страдание требует того, чтобы мы осуждали 
неправильные действия и противились им 
всеми необходимыми средствами, одновре-
менно с этим прощая и поддерживая доброе 
отношение к тому, кто эти действия соверша-
ет. Так поступать правильно, потому что все 
люди способны измениться. Мы знаем это, 
исходя из собственного опыта: нередко быва-
ет, что те, кто в молодости ведёт беспечную 
жизнь, становятся ответственными и забот-
ливыми по мере обретения зрелости и опыта. 
В истории существуют свидетельства того, 
как отдельные личности на раннем этапе 
жизни вели себя аморально, предосудитель-
но, но позже принесли огромные блага. Мы 
можем вспомнить царя Ашока, святого Пав-
ла, привести множество других примеров [3, 
c. 234]. 

Способность к изменению есть даже 
у тех, кто совершил самые ужасные деяния. 
Однако трагедия состоит в том, что во мно-
гих странах, как показывает статистика, боль-
шинство заключённых совершают преступле-
ния повторно. В некоторых странах сейчас 
вводятся реабилитационные программы, ко-
торые предлагают заключённым руководства 
по пересмотру понимания мира посредством 
тренировки ума и обучают их тому, как спо-
собствовать, а не противодействовать чужо-
му благополучию. Например, по инициативе 
Кирана Бэди в делийской тюрьме строгого 
режима Тихар заключённым дают уроки ме-
дитации для развития внимательности. Эта 
программа также направлена на осознание 
преступниками своей цели в жизни.

Обобщая вышеизложенное, следует ска-
зать о том, что даже преступник – человек, 
как и все, способный к изменениям. Наказы-
вать необходимо деятеля пропорционально 
совершенному деянию, при этом не забывая 
о сострадании как основы для осуществле-
ния справедливости и возможном прощении. 
Вместе с тем стоит думать о будущем и о том, 
как сделать так, чтобы преступление больше 
не повторилось. 

В этой связи весьма интересным пред-
ставляется привести концепцию «альтруи-
стическое наказание», которая широко ис-

пользуется в экономических системах. Дан-
ная концепция может быть представлена 
посредством «игры в доверие». Игра ведётся 
в несколько раундов и предполагает десять 
игроков. Каждый игрок получает одинаковую 
денежную сумму, далее всех игроков просят 
вложить какую-либо часть денежной сум-
мы в коллективный фонд. Экспериментатор 
объясняет, что в ходе каждого раунда общая 
сумма, которую игроки вложили в фонд, бу-
дет удвоена, затем поровну распределена 
между ними. В начальных раундах боль-
шинство игроков довольно щедры и делают 
существенные вклады в центральный фонд, 
веря, что другие поступят точно так же. Такая 
позиция интуитивно отражает оптимистиче-
скую сторону человеческой натуры. Однако 
неизбежно находятся те, кто воздерживается 
и не делает никаких вкладов. Они видят, что 
им выгоднее всего брать ту долю, которая им 
даётся, при этом совсем не потратив своих 
денег. В результате такого поведения другие 
игроки начинают чувствовать, что их обманы-
вают, и вкладывают в центральный фонд все 
меньше и меньше денег до тех пор, пока не 
рушится вся система. На этой стадии никто 
не хочет делать взносы даже при сохранении 
условия об удвоении денежной суммы. 

В этот момент игроков знакомят с поня-
тием «альтруистического наказания» – меха-
низмом, при помощи которого можно наказать 
«проезжающих зайцем». Посредством вложе-
ния какой-либо суммы личных денег в невоз-
мещаемый фонд наказания игроки способны 
заставить «проезжающих зайцем» выплатить 
эту сумму в двойном размере. Например, по-
тратив три доллара на наказание, игрок полу-
чает от неплательщика шесть долларов. Как 
только в игру вводится такая система, сотруд-
ничество между игроками может продолжать-
ся более или менее неопределённый период 
времени. Потенциальных неплательщиков 
удерживают за счёт других. В результате игро-
ки продолжают делать взносы в центральный 
фонд и все имеют преимущества.

Хотя этот эксперимент главным образом 
разработан для проверки экономической те-
ории, мы считаем, что он может иметь уни-
версальное применение. Пример показывает, 
что наказание может налагаться, чтобы при-
нести пользу всем, включая «злоумышлен-
ников». Это наталкивает на мысль о том, что 
наказание, которое налагается не для того, 
чтобы отомстить преступнику, а чтобы испра-
вить его, соответствует интересам каждого.  

Как уже было сказано, при осуществле-
нии наказания не стоит забывать и о проще-
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нии. Прощение составляет неотъемлемую 
часть сострадательного отношения, но эта 
добродетель легко может быть неверно по-
нята. Простить не то же самое, что забыть. 
Если кто-то забывает о чьей-то ошибке, то 
прощать уже нечего. Вместо этого нам нужно 
попытаться найти такой способ оценки чужих 
проступков, который будет дарить покой ума 
и одновременно не даст возникнуть деструк-
тивным импульсам, таким как жажда мести. 
Пока что нам требуется признать, что если 
что-то сделано, то это уже случилось. На лич-
ном ли уровне или на уровне всего общества 
в целом важно признавать, что прошлое нам 
уже неподконтрольно. Однако что касается 
нашей реакции на прошлые проступки, то 
с ней всё обстоит наоборот.

Как уже отмечалось, жизненно важно 
удерживать различие между деятелем и дей-
ствием. Иногда это может быть трудно. Когда 
мы сами или близкие нам люди становятся 
жертвами ужасных преступлений, трудно не 
чувствовать ненависти по отношению к вино-
вникам. Тем не менее, если мы возьмем пау-
зу и поразмыслим, то осознаем, что проведе-
ние различия между ужасными злодеяниями 
и их исполнителями – то же самое, что в дей-
ствительности мы делаем каждый день по 
отношению к нашим собственным действиям 
и собственным проступкам. В момент гнева 
или раздражения мы можем быть грубы к лю-
бимым или агрессивны по отношению к дру-
гим. Позже мы можем испытывать угрызения 
совести или сожаление, но когда мы огляды-
ваемся на наш взрыв, то занимаемся не чем 
иным, как отделяем то, что мы сделали, от 
того, кем мы являемся. Мы естественным об-
разом прощаем себя и, возможно, принимаем 
решение более так не поступать. Учитывая, 
что нам так легко прощать самих себя, мы 

совершенно точно можем распространить та-
кую же снисходительность и на других. Конеч-
но, не каждый способен простить себя, и это 
может явиться препятствием. Таким людям 
может быть важно практиковать сострадание 
и прощение к самим себе в качестве фунда-
мента сострадания и прощения по отноше-
нию к другим. 

В противовес тем, кто считает, что имен-
но справедливость, а не сострадание долж-
но лежать в сердце любой системы этики, 
мы возразим тем, что в реальности не суще-
ствует противоречия между принципом спра-
ведливости и практикой сострадания и про-
щения. В нашем понимании само понятие 
о справедливости основано на сострадании. 

Таким образом, на наш взгляд, для того, 
чтобы наказание считалось справедливым, 
оно должно отвечать следующим требова-
ниям:

во-первых, цель наказания не состоит 
в простом обречении на страдания. Скорее, 
страдания, причиняемые в процессе наказа-
ния, должны иметь более высокую задачу – 
отвратить преступника от повторного совер-
шения преступления и удержать других от 
совершения подобных актов;

во-вторых, при осуществлении нака-
зания должна существовать определённая 
идея пропорциональности: чем более тяжкое 
преступление, тем более суровое наказание; 

в-третьих, важный момент, касающийся 
принципа сострадания как основы для осу-
ществления справедливости, состоит в том, 
что оно направлено не на действие, а на де-
ятеля;

 в-четвёртых, в основе осуществления 
принципа справедливости должен лежать со-
страдательный подход.
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Идеологемы потребительского общества и виртуальный нарратив2

Статья посвящена анализу некоторых идеологем потребительского общества, нашедших отражение 
в виртуальном нарративе. Рассмотрены «политические» идеологемы потребительского общества, связан-
ные с геополитическими реалиями современности, желанием доминирования стран Запада, и их отражение 
в виртуально-игровом нарративе. Подвергается критике распространённая идеологема «Запад-Восток», 
идеологема постапокалиптического будущего как результата противоборства супердержав современности. 
Проанализирована идеологема потребления как «бесконечного процесса», понимаемая в качестве потре-
бления и извлечения пользы, увеличения полезности, что изоморфно самой логике экономики в условиях 
расширенного воспроизводства и возвышения потребностей современного индивида-потребителя. Выде-
ляется и исследуется идеологема «внутреннего рынка», представляющего собой часть геймплея, в рамках 
которой герой игрока вынужден следовать логике рынка, покупать и продавать товары для успешного про-
хождения игры. Данная идеологема изоморфна потребительскому поведению в реальном мире. Делается 
вывод о зыбкости границы, разделяющей виртуальный и реальный рынки, потребительское общество и вир-
туальный нарратив. В статье проанализированы некоторые гендерные идеологемы виртуального наррати-
ва, рассмотрено ярко выраженное выделение гендерных черт успешных мужчин, красивых независимых 
женщин, что изоморфно рекламным и маркетинговым императивам социокультурной ситуации современ-
ного мира.
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Ideological Notions of Consumer Society and Virtual Narrative4

The article analyzes some ideological notions of the consumer society, which are reflected in the virtual 
narrative. The article describes the “political” ideological notions of the consumer society, associated with the 
geopolitical realities of today, the desire of Western countries to dominate and their reflection in the virtual-game 
narrative. A widespread ideological opposition “West-East” and ideological notion of post-apocalyptic future as 
a result of confrontation between the superpowers of today have been criticized. Ideological notion of consumption 
is analyzed as “an endless process”, it is understood as the consumption and benefit from the increase of utility 
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that is isomorphic to the logic of the economy in terms of expanded reproduction and the elevation of the individual 
needs of the modern consumer. The ideological notion of “internal market” is emphasized and analyzed. It is a part 
of the gameplay in which the player character is forced to follow the logic of the market, buy and sell goods 
for a successful game. This ideological notion is isomorphic to consumer behavior in the real world. We make 
a conclusion about the fragility of the boundary separating the virtual and real markets, the consumer society and 
the virtual narrative. The article analyzes some of the gender ideological notions of the virtual narrative, qualities of 
successful men, beautiful independent women, which are isomorphic to advertising and marketing imperatives of 
socio-cultural situation of the modern world are considered.

Keywords: ideological notions, consumption, consumer society, virtual narrative, virtual space. 

В данной статье мы хотели бы проана-
лизировать некоторые идеологемы потреби-
тельского общества и виртуальный нарратив, 
в рамках которого репрезентировано взаимо-
действие и проникновение актуальной реаль-
ности в виртуальную реальность и наоборот. 
Под виртуальным нарративом мы будем по-
нимать реализацию сюжета в рамках компью-
терной игры или интерактивного кино [6].

Растущая популярность компьютерных 
игр и медиаразвлечений является одним из 
самых показательных маркеров развития 
современной сферы IT-технологий. Мно-
гие исследователи виртуальной реально-
сти, виртуального нарратива, теории медиа, 
gamestudies обращают самое пристальное 
внимание на феномены компьютерной игры 
и виртуального нарратива. Достаточно из-
вестны теоретические выводы относительно 
причин популярности данных феноменов, 
которые связаны с поиском в компьютерных 
развлечениях того, чего не хватает человеку 
в реальном мире. Не раз обсуждалась про-
блема «погружения» в виртуальный нарра-
тив и виртуальную реальность как форма 
эскапизма, желания убежать в вымышлен-
ный мир и жить там альтернативной жизнью 
или хотя бы на время погружаться в вирту-
альную реальность. Психологи и философы 
видят в этом проявление тенденций бегства 
от реальности в условиях социокультурного 
отчуждения, кризиса переходного возрас-
та, растущей инфантилизации общества 
и феномена кидалтов (от англ. kid – ребёнок 
и adult – взрослый – человек, сохраняющий 
привычки и увлечения детского и юношеского 
возраста) и других тенденций современно-
го социокультурного пространства. Нередки 
и взгляды относительно актуальности контр-
тенденций – стремления ненадолго окунать-
ся в виртуальное пространство и сохранять 
с ним дистанцию, отдавая себе отчёт в «не-
полноте» бытия виртуального пространства 
и его различных сегментов [4].

В любом случае индустрия компьютер-
ных игр и виртуального нарратива или рас-
сказа (повествования), который «ведёт» 

игрока или зрителя в случае интерактивного 
кино, представляя ему разную степень свобо-
ды, сформировалась в рамках современного 
потребительского общества и его идеологии, 
которая предполагает институты рынка, по-
требления и всепроникающих маркетинговых 
манипулятивных стратегий. В современном 
потребительском обществе многое оцени-
вается в категориях «товара», «блага», раз-
личных «потребностей», культе успеха в эко-
номическом и социальном планах и других 
многочисленных аспектов. Идеология совре-
менного потребительского общества, которая 
описана философами и социологами [4; 2; 3; 
5; 7; 8], проявляется в современном игровом 
виртуальном нарративе.

Мы бы хотели обратиться к идеологемам 
современного потребительского общества 
и показать, каким образом некоторые из них 
присутствуют в виртуальном нарративе, мар-
кируя тенденции современного актуального 
социокультурного пространства.

Рассмотрим некоторые «политические» 
идеологемы потребительского общества, ко-
торые восходят к геополитическому домини-
рованию Европы и Запада в целом, включая 
США. Они сложились исторически и сейчас 
представляют предмет экспорта в различные 
регионы мира. Сюда можно отнести полити-
ческое и военное доминирование, экспорт 
демократии, идею потребления. Как таковые 
идеологемы являются в некотором смысле 
предметом купли-продажи в рамках общества 
потребления. В качестве примера можно при-
вести образ Востока (прежде всего, мы име-
ем в виду Ближний Восток) как «агрессора» 
и Запада как его антагониста, который успеш-
но препятствует ему и побеждает зло в лице 
Востока. Помимо идеологемы «агрессора» 
можно сказать и об устойчивой тенденции 
к представлению стран Востока в качестве 
источника напряжённости, бедности, перма-
нентного исхода беженцев, о чём красноречи-
во говорил ещё Р. Барт [1, с. 69–71]. Что каса-
ется виртуального нарратива, то здесь обра-
зы развитого Запада и неразвитого, враждеб-
ного Востока активно воспроизводятся и яв-
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ляются важными концептами в рамках марке-
тинговых стратегий. Тут мы упомянем серию 
игр Call of Duty, где бравые ребята из различ-
ных спецподразделений не оставляют камня 
на камне от арабов, выходцев из Восточной 
Европы, представителей России. Идеологе-
ма «Запад-Восток» воспроизводится в се-
рии игр Assassin’s Creed, правда в несколько 
модифицированном виде. Запад олицетво-
ряет орден тамплиеров, который, согласно 
сценарию, существует по сей день и ведёт 
противоборство с орденом ассасинов, поя-
вившимся во время крестовых походов. Ме-
няются исторические сюжеты и персонажи, 
однако противоборство остаётся. Здесь про-
слеживаются идеологемы «Запад – глобаль-
ная цивилизация порядка и универсализма» 
и «Восток – царство свободы». Очевидно, 
что данные образы – ещё один пример и про-
дукт идеологии потребительского общества, 
а точнее – ситуации столкновения тенденций 
экономической глобализации и «глобальной 
локализации» – сопротивления различных 
этнокультур (не все из которых представля-
ют Восток в географическом и культурном 
отношениях) глобализационным процес-
сам, включая антиглобалистское движение. 
Стоит сказать, что сами идеи социализма 
и демократии исторически появились в Ев-
ропе, однако это не заботит разработчиков, 
поскольку идеологические конструкты могут 
быть изменчивы и ориентироваться на куль-
турный синкретизм современного обитателя 
мегаполиса, на которого данный нарратив 
и рассчитан. Идеология потребления доста-
точно гибко приспосабливает архетипические 
культурные образы для того, чтобы их мож-
но было тиражировать и продавать. Как нам 
представляется, здесь присутствуют как нега-
тивные аспекты, так и позитивные, посколь-
ку могут появляться достаточно интересные 
культурные артефакты, маркирующие семи-
отическую «перевозбуждённость» массового 
и философского сознания в контексте разви-
тия социокультурной ситуации.

В некоторых играх изображён постапока-
липтический мир как результат противостоя-
ния супердержав. Нам показывается суровая 
идиллия мира, где живое выживает как мо-
жет, претерпевая чудовищные метаморфозы, 
обретая различные навыки и приспособле-
ния. Мы, осваивая и открывая «новый мир», 
должны убивать их всё более совершенным 
оружием, продвигаясь вперёд, завоёвывая 
всё новые территории, устанавливая новые 
порядки силой оружия. Тут явно прослежива-
ется аналогия и с европейской колонизаци-

ей обеих Америк, Африки, Азии, Австралии 
и Океании, да и вообще, данные мифологе-
мы восходят к возвеличиванию европейского 
духа покорения и колонизаторства «осталь-
ного мира», торжества культуры и образа 
мысли, характерных для европейской культу-
ры (здесь при желании можно увидеть даже 
некие рудименты гегельянских историософ-
ских построений).

Можно выделить идеологему потребле-
ния как «бесконечного процесса». Имеется 
в виду процесс потребления и извлечения 
пользы, увеличения полезности, что изо-
морфно самой логике экономики в условиях 
расширенного воспроизводства. Здесь часто 
имеет место навязывание рынком нам того, 
что мы постоянно должны покупать новое, 
соответствующее модным тенденциям (кото-
рые меняются от сезона к сезону), желанию 
постоянно оздоравливать и омолаживать 
тело. Неважно что, будь то шикарные маши-
ны, различные гаджеты, предметы коллек-
ционирования. Эти тенденции явно просле-
живаются в виртуальном нарративе. В част-
ности, в серии компьютерных игр «Fall out», 
изображающих постапокалиптическое буду-
щее, для выживания необходимо постоянно 
приобретать различные вещи, оружие и его 
усовершенствования. Здесь же имеет место 
имплицитная реклама продукции известных 
марок типа «The Coca Cola Company». В се-
рии компьютерных игр «Need for Speed» для 
успешного прохождения необходимо посто-
янно приобретать новейшие модели спортив-
ных автомобилей (в некоторых частях это мо-
жет быть не связано с задачей прохождения 
основной сюжетно-нарративной линии игры, 
игрок может ездить в своё удовольствие в ре-
жиме «свободной игры», скапливая деньги 
и приобретая новые автомобили). Здесь на-
лицо идеологема безудержного потребления 
и приобретения не столько средства передви-
жения сколько товара, способного поддержи-
вать образ молодого амбициозного парня – 
любителя острых ощущений, быстрой езды 
и приключений. Здесь возможно проследить 
даже фрейдистские мотивы, связывающие 
обладание престижной вещью высокого ка-
чества с успешностью в половом плане. 
Фрейдистские концепты и логика их бытова-
ния также вполне вписываются в идеологию 
современного потребительского общества, 
в котором обладание богатством, властью 
и сексуальными потенциями является одо-
бряемым социальным идеалом.

Обратим внимание на идеологему «вну-
треннего рынка», представляющего собой 
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часть геймплея. В таких компьютерных ви-
деоиграх, как Far Cry, серии игр The Elder-
Scrolls, Stalker и других, помимо выполнения 
основной сюжетной линии мы много бродим, 
собираем множество различных вещей (на-
пример, крышки от ядер-колы в игре Fall out 
3), которые затем можно выгодно продать или 
обменять у местных торговцев. И мы, сами 
того не замечая, полностью вливаемся в этот 
процесс, увлечённо собирая всё что «попа-
дётся на глаза», зачастую мародёрствуем 
и отбираем у слабых, постоянно находимся 
в поисках того, чем можно поживиться. Часто 
выполнение основной сюжетной задачи ста-
новится более достижимым в зависимости 
от умения торговать и активно участвовать 
в функционировании рынка.

 В некоторых играх помимо основной 
нарративной линии можно заниматься не 
только куплей-продажей, но и инвестиро-
ванием в строительство магазинов, зданий, 
различных предприятий. Многие видеоигры 
(особенно это касается онлайн-игр) предпо-
лагают торговлю артефактами, предметами, 
оружием игрового мира, которая выходит за 
пределы виртуального пространства; то есть 
приобрести, например, броню и различные 
усовершенствования для своего персонажа 
можно за реальные деньги. Сформировал-
ся даже целый сегмент рынка виртуальных 
товаров и услуг. На этом примере видно, на-
сколько порой зыбкими являются границы, 
разделяющие виртуальный и реальный рын-
ки и потребительское общество, многие чер-
ты которого становятся присущими виртуаль-
ному миру.

Помимо выделенных можно отметить 
бытование в рамках виртуального наррати-
ва и гендерных идеологем потребительско-
го общества. Здесь мы имеем в виду ярко 
выраженное выделение гендерных черт 

успешных мужчин, красивых независимых 
женщин. Очень популярным является образ 
мачо – стильно одетого, сильного, брутально-
го мужчины. Он за рулём шикарной машины 
едет навстречу новым событиям своей яркой 
и насыщенной жизни. Примеры игр: серия 
«GTA», серия «Needf or Speed», «Mafia 2». 
Женские образы представлены в лице красо-
ток с выделяющимися формами, в обтягива-
ющей фигуру одежде, нарциссично взираю-
щих свысока. Стереотипный образ сильной, 
красивой, независимой девушки, женщины, 
сформированный западной массовой куль-
турой присутствует в таких играх, как: серия 
«Tomb Raider»; «GTA 4», «GTA 5»; «Need for 
Speed: Under cover».

Таким образом, проявление идеологем 
потребительского общества в рамках вир-
туального нарратива свидетельствует об их 
устойчивости, постоянном их культивиро-
вании социально экономической системой 
и внедрением в различные сегменты духов-
ной культуры. Как и в случае с концептом 
«власти» в теории М. Фуко, достаточно слож-
но найти источник происхождения идеоло-
гем. Очевидно, что в современных условиях 
таким источником всё в меньшей степени вы-
ступает государство, скорее сама безликая 
социально-экономическая система воспроиз-
водит образцы поведения и культурные нор-
мы, в рамках которых не только утрачивается 
разделение на массовую и элитарную культу-
ру, но и коренным образом модифицируются 
онтологические основания социального бы-
тия. Виртуальный мир проникает в реальный 
и вбирает в себя важные культурно-онтоло-
гические тенденции и основания, в числе ко-
торых потребление, приобретающее черты 
фундаментальной экзистенциальной детер-
минанты бытия человека в современном об-
ществе.
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Культурные ландшафты и дикая природа – рефлексия 
научного восприятия в культурной географии 

Научная рациональность постпозитивистского познания – конструктивистская идентификация, обеспе-
чиваемая «вычленением» отдельных структур, в которых сохраняется общность элементов субъективной 
реальности, эволюционно отображающая адаптационное становление «хозяйствующего человека», сейчас 
не способна выразить дихотомию природного (естественного) и искусственного (культурного) в полной мере. 
Развитие теоретических идей наук о природе, культуре и обществе, их синтез на основе герменевтики ланд-
шафта позволяет существенно расширить смысл популярного тезиса, констатирующего: «для понимания 
целого необходимо понять его части, но для понимания частей, необходимо иметь представление о целом». 
Также посредством соприкосновения с этим ограничением мы постигаем, что любой проект человеческого 
бытия существует в многомерном пространстве возможных альтернатив, реализаций и разнообразных из-
менений «текста воплощений». И если культура локализуется представляющей её функцией – сохранения 
традиции и диффузии инноваций, то другой конец нашей умозрительной линейки – «искусственное – есте-
ственное», будет неизбежно представлен противоположностью – начало начал, неуправляемым и неоргани-
зованным человеком хаосом, дикой природой. Геоконцепт «дикая природа» – это миф, идея, образ, символ, 
индекс, территория… Во всём своём единстве многозначия таковой не получил должного внимания и ото-
бражения в научном дискурсе культурной географии России. 

Ключевые слова: взаимодействие человека и природы, культурная география, культурный ландшафт, 
дикая природа, этнокультурное пространство.
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Cultural Landscapes and Wilderness – Reflection of Scientific Perception in Cultural Geography 
Scientific rationality of principles of knowledge is constructivist identification provided by the “identification” 

of individual structures that retain the common elements of subjective reality, reflecting evolutionary adaptation of 
the emergence of “economic man”, it is not able to express the dichotomy of natural (wild) and artificial (cultural) 
meanings fully. We understand through contact with this restriction that any project of the human being exists in 
a multidimensional space of possible alternatives, implementations and a variety of changes in “text incarnations”. 
The theoretical insights of the sciences of nature, culture and society, their synthesis on the basis of the hermeneutics 
of the landscape allows one to broaden the popular meaning of the thesis, stating: “to understand the whole? one 
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must understand its parts, but understanding parts, you need to have an idea about a whole”. And if the culture is 
localized by representing its function, that is preservation of the tradition and diffusion of innovations, the other end 
of our speculative line of “artificial – natural” would inevitably be represented by the opposite – the beginning which 
is uncontrolled and unorganized human chaos, i. e. wilderness. A geoconcept of “wilderness” is a myth, an idea, 
an image, a symbol, an index, a territory. … It has not received adequate attention and representation in academic 
discourse of cultural geography of Russia yet.

Keywords: interaction between man and nature, cultural geography, cultural landscape, wilderness, ethno-
cultural space.

География человеческой деятельности 
предстаёт важнейшим фактором в совре-
менных условиях, определяющим характер 
и направление масштабных изменений при-
родных и культурных ландшафтов во всех ре-
гионах планеты [7]. Ныне образ природы в че-
ловеке живёт, действует, реализует себя не 
в противостоянии объективной физической 
реальности, а «внутри» собственного персо-
нального экоориентированного мира [3]. И в 
выявлении антропогенного воздействия на 
природную среду «…могут и должны быть 
успешно объединены многие аспекты изу-
чения географии человека, осуществлена 
успешная интеграция в теоретическом изуче-
нии возникновения проблемности природных 
и общественных систем», – утверждает из-
вестнейший советский географ А. Г. Исаченко 
[12].

Культура человека наглядно формирует 
облик ландшафта, свидетельствуя очевид-
ность того, что взаимодействие человечества 
с биосферой планеты сейчас вышло на каче-
ственно новый уровень. Но этот же процесс, 
интенсивно реализующийся на всех террито-
риальных уровнях, позволяет также заявлять 
об интенсивно продолжающейся тотальной 
«антропогенизации» земной природы, про-
явленной доминанты глобального процесса 
усиления независимости человека от есте-
ственной своей основы – природы, как и о его 
же функционировании в качестве «винтика», 
элемента, детали социально-экономических 
систем, в механичности совершаемого, не 
нуждающегося более в осознании необходи-
мости сохранения естественного многообра-
зия изменившихся связей в системе «обще-
ство – природа»1. 

1  Баранский Н. Н. Географический принцип в орга-
низации географического изучения территории // Вопр. 
геогр. – Сб. 23. Природа степи и лесостепья и её преоб-
разование. – М.: Географгиз,  1950. ‒ С. 19–56; Сочава 
В. Б. Географические проблемы освоения тайги // Совре-
менные проблемы физической географии СССР: мате-
риалы к IV Съезду Геогр. общ-ва СССР. Симп. А. Докл. ‒ 
Л., 1964. ‒ С. 51–65; Анучин В. А. О сущности географи-
ческой среды и проявлении индетерменизма в советской 
географии // Вопр. геогр. – Сб. 41. Экономическая гео-
графия. ‒ 1957. ‒ С. 47–64; Спектор И. Р. О проблемах 
взаимодействия природы и общества в географической 
науке // Вопр. геогр. Сб. 100. Перспективы географии. ‒ 
1976. ‒ С. 41–50.

По мнению советского академика-гео-
графа И. П. Герасимова, «заря» зарождения 
фундаментальных наук – обеспечение хозяй-
ственной деятельности людей сведениями 
о природных ресурсах и условиях осваива-
емых территорий [6]. Известно, что любая 
наука должна обеспечивать потребности об-
щества, в этом поле современной социаль-
но-экономической географии возникают как 
наиболее актуальные проблемы – мульти-
культурность, полиэтничность, региональный 
сепаратизм и силовые конфликты. Ранее ака-
демиком Д. С. Лихачёвым был успешно рас-
крыт термин Э. Геккеля «экология культуры»; 
таковой в самом общем смысле означает вза-
имодействие живых существ и окружающей 
среды, он же предполагает исследование 
влияния культуры на природу и наоборот [20].

Ныне можно констатировать лишь, что 
в каждом из многих представлений геогра-
фии фиксируется и раскрывается при уме-
лом прочтении «полифония» возможностей 
взаимодействия и интеграции множеств 
исторических, политических, экономических, 
социальных и природных аспектов – сло-
ёв многомерного двуединого пространства 
«природа – культура», но лишь частично 
ограниченно и субъективно неполно отобра-
жаемых в двухмерной проекции слоёв терри-
ториального субстрата географической обо-
лочки планеты2.

Внимательное изучение работ отече-
ственных географов убеждает в том, что 

2  Анучин В. А. Теоретические проблемы геогра-
фии. – М.: Географгиз. ‒ 1960. ‒ 264 с.; Герасимов И. П. 
Роль географии в познании современного мира // Вопр. 
геогр. Сб. 100. Перспективы географии. – М.: Мысль. ‒ 
1976. ‒ С. 6–15.; Саушкин Ю. Г., Преображенский В. С. 
Дифференциация и интеграция географических наук 
в перспективе // Вопр. геогр. – Сб. 100. Перспективы 
географии. – М.: Мысль. ‒ 1976. ‒ С. 16–27.; Саушкин 
Ю. Г. Географическая наука в прошлом, настоящем, бу-
дущем. ‒ М.: Просвещение, 1976. – 267 с.; Баранский 
Н. Н. Научные принципы географии // Избр. труды. ‒ М.: 
Мысль, 1980. – 240 с.; Белозерский Г. Н., Дмитриев В. В. 
Тенденции развития географии в XXI в. Единая плане-
тарная система // Изв. РАН. Сер. геогр. ‒ № 4. ‒ 2007. ‒  
С. 8–15.; Гладкий Ю. Н. Гуманитарная география: науч-
ная экспликация. ‒ СПб.: Филол. фак. СПбГУ, 2010. ‒ 
664 с.; Бочарников В. Н. Географическое познание и ин-
дивидуализм, восприятие и исследовательский образ – 
важные вопросы социально-экономической географии // 
Геогр. вестн. ‒ № 2. ‒ 2013. ‒ С. 14–24.
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особую трудность представляет научное вос-
приятие и неудовлетворённость обоснования 
возможностей сбалансированного сочетания 
природной и культурной составляющих куль-
турного ландшафта1. Впрочем, мы должны 
отметить, что и за рубежом в данном «про-
блемном поле» глубина изучения, раскры-
тие и интерпретация понятийных смыслов 
культурного ландшафта в Human Geography 
столь же очевидно не включает в себя пол-
ного спектра реалистичных представлений 
об условиях и факторах его формирования 
и развития2.

Нынешний этап социально-экологиче-
ского развития человечества на планете ха-
рактеризуется необходимостью введения 
жёстких лимитов на продолжающуюся терри-
ториальную экспансию человеком планеты. 
Здесь, безусловно, транслируется, что любая 
экономика связана с условиями, ресурсами 
и общественной деятельностью; её органи-
зацию, структуру и взаимосвязи можно выра-
зить посредством научного конструирования 
и пространственной локализации через про-
екцию территории. Всё интенсивнее раскры-
вающиеся таковые представляют серьёзные 
государственные вызовы, требующие опера-
тивного решения и помощи от науки. Реали-
стичное научное понимание в географии мо-
жет базироваться лишь на привязке объектов 
мира человеческого бытия к общественному 

1  Исаченко А. Г. Оптимизация природной среды: ге-
ографический аспект. – М.: Мысль, 1980. ‒ 264 с.; Калуц-
ков В. Н. Ландшафт в культурной географии. ‒ М.: Новый 
хронограф, 2008. – 320 с.; Рагулина М. В. Культурная гео-
графия: теория, методы, региональный синтез. – Иркутск: 
Изд-во Ин-та географии СО РАН, 2004. – 171 с.; Дьяконов 
К. Н. Базовые концепции ландшафтоведения и их раз-
витие // Вестн. МГУ. Сер. 5. ‒ № 1. ‒ 2005. ‒ С. 4–13.; 
Вампилова Л. Б., Манаков А. Г. Природные и культурные 
признаки историко-географического районирования Рос-
сии // Изв. РАН. Сер. геогр. ‒ 2012. ‒ № 6. ‒ С. 7–16.; 
Исаченко А. Г. Из истории теоретического поиска в ланд-
шафтоведении (к столетию учения о ландшафте) // Изв. 
РГО. ‒ Т. 147. ‒ Вып. 3. ‒ 2015. ‒ С. 1–16.

2  The cultural landscape as a model for the integration 
of ecology and economics // BioScience. – 2000. – Т. 50. – 
№. 4. – С. 313–320.; Norton W. Cultural geography: Themes, 
concepts, analyses. – Oxford: Oxford University Press, 2000; 
Mitchell D. Cultural landscapes: the dialectical landscape-re-
cent landscape research in human geography  // Progress in 
Human Geography. – 2002. – Т. 26. – №. 3. – С.  381–390/; 
The Human Mosaic: A Thematic Introduction to Cultural Ge-
ography. 4th Ed. 1986. NY: Harper & Row. ‒ 456 p.; Ru-
benstein J. M., Fellmann J. D. The Cultural Landscape: An 
Introduction to Human Geography. – 2004. – 560 p.; Nash 
C. Cultural geography: poscolonial cultural geographies // 
Progress in Human Geography. – T. 26,2. ‒ 2002. ‒ 219–
230 p.; Рагулина М. В. Концепции культуры и культурный 
ландшафт [Электронный ресурс] // Теория и практика 
общественного развития. ‒ № 7. ‒ 2012. – Режим досту-
па: http://teoria-practica.ru/rus/files/arhiv_zhurnala/2012/7/
kulturologiya/ragulina.pdf (дата обращения: 12.09.2015).

целому, на фоне которого развёртывается 
действительность индивида, в том числе 
в «развёртке» его социальной компоненты, 
что представляет эксклюзивно социально- 
экономическая (гуманитарная, культурная) 
география [2].

В России культурная география является 
научной дисциплиной, получившей бурное 
и динамичное развитие в течение послед-
них двух десятилетий, показавшей себя спо-
собной к решению сложных поставленных 
временем задач [9; 28]. В этой бурно разви-
вающейся в России последних десятилетий 
научной дисциплине велика доля «старого» 
концептуального научного наследия, беруще-
го своё начало более столетия назад в исчез-
нувшей антропогеографической школе, со-
стоявшейся в опыте многих «освоенческих» 
разработок советских географов обществен-
ной «ветви» отечественной географической 
науки3. Прежнее научное основание её было 
в том, что: природа представала как момент 
взаимодействия человека с внешним миром. 
Это было предельно-ограничивающее поня-
тие, содержание которого наполнялось своим 
конкретно-историческим и социокультурным 
смыслом, различающимся в каждой эпохе, 
зато ныне мы обязательно добавляем всю 
«линейку» социально-экономических и куль-
турных представлений, территориально 
выраженных как континуум пространствен-
но-временных инвариантных геосистем или 
многие системы своих ментальных представ-
лений контактов между природой и культурой, 
локализованных в конкретном ландшафте4.

3  Куров И. И. Преобразование природного ланд-
шафта в свете учения о травопольной системе земле-
делия // Вопр. геогр. – Сб. 16. Ландшафтоведение. ‒ М.: 
Географгиз. – 1949. ‒ С. 11–44; Сочава В. Б. Проблемы 
прикладной географии в связи с созданием Байкало- 
Амурской магистрали // Изв. ВГО. – 1975. ‒ Т. 107. ‒ № 5. ‒ 
С. 385–396; Мильков Ф. Н. В защиту антропогенного ланд-
шафтоведения (По поводу статьи А.Г. Исаченко «О так 
называемых антропогенных ландшафтах» // Изв. ВГО. – 
1975. ‒ Т. 107. ‒ № 5. ‒ С. 11–44; Рябчиков А. М., Миланова 
Е. В. Комплексное изучение антропогенного воздействия 
на природу // Вопр. геогр. – Сб. 100. Перспективы геогра-
фии. ‒ М.: Мысль, 1976. ‒ С. 28-40; Славин С. В., Агранат 
А. Г. Проблемы освоения Севера // Вопр. геогр. – Сб. 100. 
Перспективы географии. ‒ М.: Мысль, 1976. ‒ С. 192–
201; Космачёв К. П. Освоение тайги и география // Вопр. 
геогр. – Сб. 100. Перспективы географии. ‒ М.: Мысль, 
1976. ‒ С. 202–209; Сочава В. Б. Географические аспек-
ты сибирской тайги. ‒ Новосибирск: Наука, 1980. ‒ 256 с.

4  См.: Мильков Ф. Н. Рукотворные ландшафты: Рас-
сказ об антропогенных комплексах. М.: Мысль. ‒ 1978. ‒ 
84 с.; Преображенский В. С. Ландшафты в науке и прак-
тике. ‒ М.: Знание, 1981. ‒ 48 с.; Куракова Л. И. Совре-
менные ландшафты и хозяйственная деятельность. Кн. 
для учителя. ‒ М.: Просвещение, 1983. – 159 с.; Исаченко 
А. Г. Ландшафты СССР. ‒ М., 1985. ‒ 320 с.; Исаченко 
А. Г. О так называемых антропогенных ландшафтах // 
Изв. Всесоюз. геогр. об-ва. ‒ Т. 106. – 1974. – Вып. 1. – 
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Впрочем, хорошо известно, что одно-
значность науки обеспечивается тем, что 
термины, входящие в её состав, обозначают 
не реально воспринимаемые людьми фак-
ты действительной жизни, а определённые 
классы идеализированных объектов, созда-
ваемых теоретическим сознанием. Научный 
термин «культурная география» обозначает 
исследовательский интерес к культуре чело-
века, теоретически формируя, конструируя 
таковой в синтезе элементов социального 
и культурного окружения человека. Можно 
ориентироваться на мнение В. Н. Стрелецко-
го, обозначающего, что культура как геогра-
фическая реальность может рассматривать-
ся как минимум с двух весьма различающих-
ся между собой точек зрения, но обязательно 
в связи с природной средой [27]. Так появля-
ется безусловная потребность введения еди-
ного концепта «соприкосновения» общества, 
культуры и природы, парадоксальным обра-
зом сейчас, одновременно локализованная 
в её географических «предшественниках», 
а именно таковыми будут: «хозяйственная 
география» В. Э. Дэна (размещение произ-
водства); антропогеография и ландшафтове-
дение (культурный ландшафт), этнография/
этноэкология (кормящий ландшафт).

Вполне очевидно, что изучение реаль-
ной жизни не может замыкаться в узких рам-
ках научных схем определённых дисциплин, 
сконструированных теоретиками, и необхо-
димо вводить существенные поправки на си-
туационный контекст создаваемых и исполь-
зуемых знаний. Культурная география, пози-
ционирующая себя «стыковой» дисциплиной 
сейчас интерпретируется сложнее, чем науки 
о культуре (культурология) или науки о приро-
де (естествознание), но только так возможно 
бывает обозначить как экономическое, так 
и культурное пространство в отображении 
многообразия наслоений контактных зон, ти-
пов хозяйствования и мозаики перекрываю-
щихся феноменов человеческих культур [5; 8; 
11; 18]. 
С. 70–77; Мильков Ф. Н. Естественно-антропогенные 
ландшафты как особая категория природных комплек-
сов // Антропогенные ландшафты: структура, методы и 
прикладные аспекты их изучения. ‒ Воронеж, 1988. –  
С. 4–13; Веденин Ю. А. Проблемы формирования куль-
турного ландшафта и его изучения // Изв. АН СССР. 
Сер. Геогр. – 1990. – №. 1. – С. 5–17; Казаков Л. Ланд-
шафтоведение (природные и природно-антропогенные 
ландшафты). – М.: Изд-во МНЭПУ, 2004; Николаев В. А. 
Учение об антропогенных ландшафтах – научно-мето-
дическое ядро геоэкологии // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 5. 
Геогр. – 2005. – №. 2. – С. 35–44; Николаев В. А., Копыл 
И. В., Сысуев В. В. Природно-антропогенные ландшафты 
(сельскохозяйственные и лесохозяйственные). ‒ М.: Гео-
гр. фак. МГУ. ‒ 2008. – 160 с.

Ландшафтные описания имеют художе-
ственный и эмоциональный характер; так, 
привязка феномена культуры к ландшафту, 
или погружение в географическое простран-
ство, главным образом происходит при изу-
чении и интерпретации пространственных за-
кономерностей, а также временной изменчи-
вости в связи с пространственными особен-
ностями. В таких ландшафтах, по В. А. Нико-
лаеву [22], появляется искусственный компо-
нент – техновещество (артефакты, культур-
ные слои и т. п.). Мы также должны учитывать 
возможность дифференциации культурного 
и антропогенного (по: Ф. Н. Мильков) или 
антропогенизированного (по: А. Г. Исаченко) 
ландшафта.

По В. Н. Калуцкову к антропогенным 
ландшафтам относятся такие территории, 
в пределах которых антропогенные измене-
ния (целенаправленные и непреднамерен-
ные) приводят, как уже говорилось, к транс-
формации ландшафтных структур. Они 
имеют блоковую структуру, а их составными 
подсистемами являются природная, соци-
ально-хозяйственная и подсистема управ-
ления (информационная). Здесь следует 
констатировать, что ландшафтоведческие 
классификации «естественной природно-
сти» территории могут быть исключительно 
разнообразны, хотя их противоположности 
(антропогенные и культурные ландшафты) 
объясняются обычно характером актуальных 
природных воздействий и последствиями на-
рушений человеком участков природной сре-
ды (носят они обратимый или необратимый 
характер); и ещё более сложное суждение: 
стал ли данный ландшафт под влиянием че-
ловека антропогенным ландшафтом или при 
определённых условиях таковой может быть 
признан культурным [17].

Большинством исследователей, исполь-
зующих ландшафтную концепцию как «ба-
зовую» в культурной географии, признаёт-
ся, что природная составляющая занимает 
принципиальное место в характеристиках 
происхождения и эволюции культурных и ан-
тропогенных ландшафтов1. Разнообразие 
природных условий обеспечивает чрезвы-
чайную эстетическую ландшафтную привле-
кательность как в прошлом, так и в настоя-
щем. В культурной географии свою методо-
логию Владимир Каганский называет «гер-
меневтикой ландшафта», и если принимаем, 

1  Дьяконов К. Н. Базовые концепции ландшафтове-
дения и их развитие // Вестн. МГУ. Сер. 5. ‒ № 1. ‒ 2005. ‒ 
С. 4–13.; Исаченко А. Г. Из истории теоретического поис-
ка в ландшафтоведении (к столетию учения о ландша-
фте) // Изв. РГО. ‒ Т. 147. ‒ Вып. 3. ‒ 2015. ‒ С. 1–16.
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что понять текст значит понять «суть дела», 
предлагаемого и/или обсуждаемого автором, 
произвести свой смысл, это полностью соот-
ветствует коллективному «прочтению» куль-
турного ландшафта, существующего в нево-
образимом разнообразии мест, местностей, 
сочетаний искусственного и естественного 
[13]. Поэтому понятие «культурный ланд-
шафт» органично рассматривается в рамках 
отечественного классического ландшафтове-
дения, например, с позиций ландшафтоцен-
трического подхода (Л. С. Берг, А. Г. Исачен-
ко, Ф. Н. Мильков, В. А. Николаев и другие).

Современное теоретическое представ-
ление о культурном ландшафте столь же 
неопределённо, хотя и стало многозначным 
и разносторонним, вследствие понятийного 
совмещения сложной дихотомии научно-фи-
лософских категорий культуры и природы, ин-
терпретируемых общественной (культурной) 
географией1. Впрочем, существуют и очень 
простые ранние альтернативы, было заяв-
лено: «культурным ландшафтом надо назы-
вать всякий природный ландшафт, в котором 
взаимные связи элементов природной среды 
изменены человеческой деятельностью. Из-
менения эти могут быть сравнительно неве-
лики, или наоборот, очень сильны, но стоит 
только нарушить количественные соотноше-
ния и взаимные связи элементов природы 
географического ландшафта, как меняется 
структура ландшафта. А с ней – и он сам. 
На земной суше сравнительно мало обла-
стей, которые бы не подходили под понятие 
культурных ландшафтов. В нашей стране вне 
областей культурных ландшафтов лежат про-
странства Арктики и нивальные районы вы-
сокогорий, каменистые и частично глинистые 
пустыни… центральные участки крупных пес-
чаных пустынь… частично водораздельные 
пространства “девственной” сибирской тайги 
и сибирской тундры» [24, с. 97].

Природные и культурные компоненты 
культурного ландшафта (в общем случае) рав-
ноправны, взаимосвязаны и дополнительны. 
Особенности культурного ландшафта, чётко 

1  Калуцков В. Н. Проблемы исследования культур-
ного ландшафта // Вестн. МГУ. Сер. 5. Геогр. – № 5. – 
1995. – С. 16–20.; Веденин Ю. А., Кулешова М. Е. Куль-
турный ландшафт как объект культурного и природного 
наследия // Изв. РАН. Сер. геогр. – 2001. – № 1. – С. 7–14.; 
Стрелецкий В. Н. Географическое пространство и куль-
тура: мировоззренческие установки и исследовательские 
парадигмы в культурной географии // Изв. РАН. Сер. гео-
гр. – 2002. – № 4. – С. 18–28; Тютюнник Ю. Г. О происхож-
дении и первоначальном значении слова «ландшафт» // 
Изв. РАН. Сер. геогр. – 2004. – № 4. – С. 116–122.; Рагу-
лина М. В. Культурный ландшафт и сотворчество чело-
века и природы // Геогр. и прир. ресурсы. – 2007. – № 3. –  
С. 88–95.

выражающиеся в его рисунке, закономерны 
и теоретически объяснимы. Природные и куль-
турные компоненты ландшафта рассматрива-
ются общегеографически, описываются струк-
турно сходно (ареалы, сети, районы) и трак-
туются как дополнительные «слои» и места 
одних и тех же территорий [14].

Культурная география сосредоточена на 
отображение пространственных закономер-
ностей и проявлении отличий, что оставля-
ет неизменность обращения к методологии 
районирования или регионализации; впро-
чем, не менее определённой является вектор 
моделирования и иных количественных ме-
тодов, подходов перцепционной географии, 
заимствования и интеграции исследователь-
ских усилий на междисциплинарной основе, 
что получает воплощение при обращении 
к одной из цементирующих сотрудничество 
основ  – понятию о культурном ландшафте2. 
Можно доказательно утверждать, что в теоре-
тическом фундаменте культурной географии 
воплотилось ныне давнее ожидание-предви-
дение известного классика советской геогра-
фии Ю. С. Саушкина: «Для изучения культур-
ных ландшафтов… нужна особая ветвь гео-
графии, которая взяла бы на себя изучение… 
создала бы специальную науку об истории 
развития природной среды в связи с истори-
ей общества» [24, с. 106].

В культурно-историческом рассмотрении 
культурный ландшафт определяется не толь-

2   Buttimer A., Seaman D. (eds). The Human Experi-
ence of Space and Place. – New-York, St. Martin’s Press, 
1980; Rogers E.M. Diffusion of Innovations. 3rd Ed. – New-
York: Free Press, 1971; Salter C.L. The Cultural Land-
scape. – Belmont, California: Duxbury Press, 1971; Thom-
as W. L., Jr. (ed). Man’s Role in Changing the Face of the 
Earth. – Chicago: Univ. of Chicago Press, 1982; Naveh Z. 
Interactions of landscapes and cultures // Landscape and 
Urban planning. – 1995. – Т. 32. – №. 1. – P. 43–54; Schein 
R. H. The place of landscape: a conceptual framework for 
interpreting an American scene // Annals of the Association 
of American Geographers. – 1997. – Т. 87. – №. 4. – P. 660–
680; Farina A. The cultural landscape as a model for the in-
tegration of ecology and economics // BioScience. – 2000. –  
Т. 50. – №. 4. – P. 313-320; Norton W. Cultural geography: 
Themes, concepts, analyses. – Oxford: Oxford University 
Press, 2000; Mitchell D. Cultural landscapes: the dialectical 
landscape-recent landscape research in human geography // 
Progress in Human Geography. – 2002. – Т. 26. – №. 3. –  
P. 381-390; Whatmore S. Materialist returns: practicing cul-
tural geography in and for a more-than-human world // Cul-
tural geographies. – 2006. – Т. 13. – №. 4. – P. 600–609; 
Norton W. Cultural geography: environments, landscapes, 
identities, inequalities. – Oxford University Press, 2006; Fell-
mann J. D. et al. Human geography: Landscapes of human 
activities. – 2007; Brace C., Geoghegan H. Human geog-
raphies of climate change: Landscape, temporality, and lay 
knowledge // Progress in Human Geography. – 2010; Knox 
P. L., Marston S. A. Human geography: Places and regions 
in global context. – Pearson, 2013; Fouberg E. H., Murphy 
A. B., De Blij H. J. Human geography: people, place, and 
culture. – Wiley Global Education, 2015.
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ко природными условиями, но и различностью 
в освоении человеком конкретного простран-
ства в его исторической ретроспективе. По 
В. Л. Каганскому [13] культурный ландшафт 
понимается «…как потенциально сплошной, 
непрерывный, тесно выраженный, морфоло-
гичный, разнообразно выражающий функцию 
места в понимании человека». В культурном 
ландшафте, если воспринимать его как и лю-
бую другую знаковую систему, фиксируются 
только те значения, для которых знаковая си-
стема имеет средства выражения, наполнен-
ные историей, смыслами и делами челове-
чества. В этом случае «земная поверхность 
может быть осмыслена и интерпретирована 
как пространственно семантическая сеть. 
Уникальность, целостность мест, насыщен-
ность их историко-культурной информацией 
скрепляет совокупность природных и куль-
турных процессов».

И, вероятно, в итоге должно быть пред-
ставлено нелинейное синергетическое пред-
ставление, с помощью которого при проециро-
вании на территорию мы получаем условную 
линейку, на одном конце которой обозначает-
ся культурный ландшафт как наиболее чётко 
и гармонично выстроенный по человеческим 
меркам полюс «сотворчества человека и при-
роды» (В. Н. Сочава). В этой изящной концеп-
ции под культурным ландшафтом понимается 
целенаправленно созданный сотворчеством 
этноса и природы антропогенный ландшафт, 
обладающий высокоорганизованной террито-
рией и оптимальным природопользованием. 

Необходимо изучение связи с различ-
ными особенностями ландшафта и геогра-
фического пространства, географическое 
районирование явлений культуры, разуме-
ется, картографический анализ с помощью 
разнообразных специальных карт и другие 
приёмы представления и изучения феноме-
на культуры как географического явления, 
в соответствии с полифункциональностью 
топосов [15]. Без сомнения, цивилизацион-
ное развитие последних веков, выраженное 
хозяйственной деятельностью человека, не-
оспоримым образом изменило и продолжает 
менять облик планеты, но при существующем 
и невообразимом обилии зарегистрирован-
ных фактов таких изменений, с прагматичных 
позиций геоэкологии, их влияние до сих пор 
оценивается лишь применительно к локаль-
ному уровню.

Но и ныне «поведенческие установки, 
образы, идентичности, социальный и симво-
лический капитал, проявление власти в ланд-
шафте» являются темами актуальными, но 
практически не выбираемыми российскими 

географами для изучения (Т. Д. Замятина). 
Особенно выделяется разность бытийного 
и отстранённого прочтения текста культурно-
го ландшафта, при котором возникает новое 
измерение: происходит превращение геогра-
фической среды в знаковую систему с одно-
временным «проявлением» архетипов, тран-
сцендентных понятий, символьных полей, 
и других форматов многообразия человече-
ской перцепции. Семиотический, лингвисти-
ческий, топологический подходы формируют 
междисциплинарность и могут быть сравни-
мы лишь в том, что анализ языковых структур 
необходим для осмысления роли географи-
ческого пространства в жизнедеятельности 
той или иной культуры.

О. А. Лавренова показывает, что в ланд-
шафте центров культурно-географическо-
го пространства (города, посёлки, усадьбы 
и т. п.) прописываются, канализируются ин-
формационные потоки культурных традиций 
и инноваций, воспринимаемые в интерпрети-
руемой знаковой системе. Узлами такой сети 
станут города, реки, горные вершины и гор-
ные цепи» [19, с. 117].

Пространственность остаётся всегда, 
поскольку эта способность врожденна, была 
заложена в человеке изначально, с момента 
его появления, а в биолого-психологическом 
смысле тесно связана с таким пониманием, 
как территориальность. Эта способность из-
меняется (мутирует) вместе с самим челове-
ком, но в нашей обыденной жизни, в позна-
нии бытийной географии территория  всегда 
остаётся выражением геообъекта как целого, 
так же как сконструированный исследовате-
лем географический район будет всегда лишь 
частью исходного целого, хотя самоё оно как 
таковое меняющееся непрерывно целое, 
перманентно представляется нам в проблем-
ном аспекте.

Особую роль играет рефлексия культур-
ной географии как «крыла» социально-эконо-
мической (общественной) или гуманитарной 
географии, формируя современный «слепок» 
комплексного отображения проблем на сты-
ке природы, общества, экономики и культуры 
[26; 29; 31]. Но здесь следует отметить, что 
в отличие от науки в обыденности информа-
ция, заключённая в ландшафте, чаще всего 
воспринимается его обитателями на подсо-
знательном уровне, но при этом ими ощуща-
ется особая их значимость, что характерно 
для людей, чьё выживание ещё в значитель-
ной степени зависит от состояния природы.

И. И. Митин предполагал, что если в куль-
турной географии брать за основу метод, 
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а не объект, то следует ориентироваться на 
«систему представлений о географическом 
пространстве в сознании отдельных людей, 
социальных, этнокультурных групп и др., со-
гласно которым человек организует свою де-
ятельность на конкретной территории» [21,  
с. 151]. Мы теряем непрерывно данную со-
ставляющую, поскольку ареной жизнедея-
тельности становятся полностью урбанизи-
рованные территории, где под воздействием 
человека доля природных составляющих 
оказывается минимальной. И если в научных 
представлениях о ландшафте придерживать-
ся принципиальных позиций известных оте-
чественных учёных (Б. Б. Родоман, А. Г. Иса-
ченко, А. Д. Арманд), что понятие о ланд-
шафте основывается на наличии логичных 
противоположностей, полюсов единого или 
особенном механизме континуальной поляр-
ности, то в развитии этого тезиса мной аксио-
матично принимается, что «природа» и «куль-
тура» существуют как базовые философские 
категории, наделённые разнообразным смыс-
лом, имплицитные в смыслах постижения 
мироздания. Они же в контексте культурной 
географии представляют различные полюса 
географически-сущего; они же формируют 
диалектическую дихотомию представления 
пространственных закономерностей культур-
ных проявлений различных групп в опреде-
лённом социальном, экономическом и поли-
тическом пространстве [1].

Т. И. Герасименко отмечает, что геогра-
фия культуры призвана изучать культурные 
(этнические) ареалы, их взаимодействие, 
границы, территориальную организацию 
культуры, включая отображение этноконтакт-
ных зон как системы явлений (процессов) 
и объектов, сложившихся в результате орга-
низации и самоорганизации, взаимосвязи (от-
ношения между элементами системы) и про-
странственно-временное взаимовлияние 
различных культур (систем) [4]. В попытке 
оформления общего основания для изучения 
культурных ландшафтов В. Н. Калуцковым 
было предложено использование теоретиче-
ского представления о геоконцепте, под ко-
торым автор понимает «любое значимое для 
определённого человеческого сообщества 
место, обладающее устойчивым образом (ге-
оконцепт = образ + топоним + территория). 
Им раскрывается, что в «полиэтничных регио-
нах одно и то же место для разных сообществ 
часто обладает разными географическими 
и историческими образами», что позволяет 
выделить два типа геоконцептов – этнокуль-
турные и территориальные [17, с. 27; 29]. 

Что касается природы, то, очевидно, будет 
важным провести понятийную границу между 
вынесенной в данной статье формулировкой, 
демонстрирующей дихотомию «культурного 
ландшафта и дикой природы», и обычным ши-
роко распространённым «сетевым» понима-
нием-трансляцией термина «природа» – «как 
совокупности естественных условий суще-
ствования человеческого общества, на кото-
рую прямо или косвенно воздействует челове-
чество, с которой оно связано в хозяйственной 
деятельности…» [23].

Учитывая исключительное разнообразие 
как культурных, так и природных систем и их 
инвариантов, соответственно, основными 
объектами изучения в культурной географии 
равноценно предстают различные по морфо-
логии, генезису и восприятию геобъекты куль-
турного, природного характера и все те эле-
менты и факторы, формирующие весь набор 
антропогенно-производных ландшафтных 
комплексов, природно-хозяйственных и этно-
культурных систем, ментальных, семантиче-
ских, лингвистических представлений, обра-
зов, концептов, в рамках которых культурные 
ландшафты могут быть лишь обозначены, но 
не определены1.

Такая постановка убеждает, что кон-
цепт культурного пространства становится 
неотделим от его полярности – «некультур-
ного», «дикого» пространства, природного 
естественного хаоса; фактически возникает 
единое поле, точнее континуум, трудно, но 
возможно дифференцируемый, вычленяе-
мый и отображаемый. Но видится, впрочем, 
весьма проблематичной сама по себе такая 
постановка как научной задачи хотя бы пото-
му, что в идеале «дикая природа» – это ме-
стоположение «нигде» и уж явно вне любого 
обыденного доступа человека. Следователь-
но, мы до сих пор не знаем точно – что такое 
дикая природа? И ещё, мы не можем быть 

1  Каганский В. Л. Ландшафт и культура // Обществ. 
науки и соврем. – 1997. – № 1. – С. 134–145; Низовцев 
В. А. Антропогенный ландшафтогенез: предмет и задачи 
исследования // Вестн. Моск. ун-та. Сер. геогр. ‒ 1999. ‒ 
№ 1. ‒ С. 26–30.; Тютюнник Ю.Г. О происхождении и пер-
воначальном значении слова «ландшафт» // Изв. РАН. 
Сер. геогр. ‒ 2004. ‒ № 4. ‒ С. 116–122.; Николаев В. А. 
Геоэкологическая концепция культурного ландшафта 
(в свете проблем перехода к устойчивому развитию) // 
Функционирование и современное состояние ландшаф-
тов. ‒ М.: Городец, 2004. ‒ С. 268–275.; Исаченко А. Г. 
Ландшафтоведение и физико-географическое райониро-
вание. – М.: Высш. шк. ‒ 1991. ‒ 365 с.; Веденин Ю. А. 
Информационная парадигма культурного ландшафта // 
Культурный ландшафт как объект наследия. ‒ М.: Изд-
во Ин-та наследия; СПб.: Дмитрий Буланин, 2004. ‒  
С. 68–81.
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«погруженными» в дикую природу, мы можем 
лишь быть с ней в краткосрочном контакте.

Известно, что в идее энвайронменталь-
ного холизма, предложенной японскими фи-
лософами (M. Takada, Y. Hayashi), обозначе-
на позиция, которая отображает тезис, что 
без поддержания и сохранения природы че-
ловеком невозможна устойчивая жизнь. Со 
своего появления и поныне мы надстраиваем 
«микроскопические кирпичики» своего зна-
ния в собственные конструкции мироздания, 
неизвестного нам и доказательно не зафик-
сированного во всей полноте. Всегда «идём» 
от полностью неизвестного нам к совсем но-
вому, и уже древний человек, рассматривая 
результаты своего взаимодействия с окру-
жающей его природной средой, использовал 
всевозможные системы знаков для интерпре-
тации и передачи познанного, что, в общем, 
обеспечивает до сих пор формальную «гно-
сеологическую однородность» создаваемых 
картин действительности.

Ситуация осложняется тем, что хорошо 
известный в отечественной географической 
традиции, в решении задач эколого-геогра-
фического характера опыт классификации, 
оценки, районирования как общепризнанных 
научно-инструментальных средств по выяв-
лению, интерпретации и фиксации простран-
ственных закономерностей мало подходит 
для адекватного изучения ненаселённых че-
ловеком мест. Очевидно и то, что осмысле-
ние взаимосвязи и зависимости общества от 
природы – насущная необходимость и перво-
степенная задача гуманитарной географии, 
хотя мы должны не забывать, прежде всего, 
о необходимости «ввода в жизнь» деклариру-
емых самой жизнью принципиальных истин. 

Ю. Г. Тютюнник, поставив вопрос об он-
тологических перспективах ландшафтоведе-
ния, высказывает предположение, что «про-
тиворечия, возникающие между практикой 
ландшафтопреобразования и теорией ланд-
шафтоведения, обусловливаются не изъяна-
ми теории, а фундаментальными историче-
скими пороками новоевропейской онтологии, 
лежащими в основе современной практики 
природопользования» [30, с. 74]. И если, по 
мнению автора, ландшафт не может рас-
сматриваться более как объект, то возника-
ет коллизия самостоятельности субъекта, 
с его (т. е. ландшафта) как целостного пред-
ставления о самостоятельной, не зависящей 
имманентно от человека природе и, соответ-
ственно, уже нечеловеческого, но «субъекта 
права», должно имеющего юридические ос-

нования для защиты «права природы») [30, 
с. 82–83].

Всё же вначале, мы должны обращаться 
к известному. В России, с нашими богатыми 
историко-культурными традициями и «необъ-
ятными» природными просторами, мы просто 
обязаны найти достойное адекватное ме-
сто рассмотрению и сохранению дикой при-
роды – как независимой, не нуждающейся 
в контроле и управлении, но поддерживаю-
щей вселенский баланс и целесообразность 
существования нашей планеты. И в совре-
менном дискурсе научной рациональности, 
отображая дихотомичность объект-субъект-
ных отношений, следует признавать оконча-
тельность понимания, что в человеке никогда 
не будут выявлены в чистом виде ни объект, 
ни субъект, и тем самым поддерживается су-
ществование единого «феноменального поля 
психики» (В. Левин).

Наша психика никогда до конца не смо-
жет примириться с раздельным – противо-
поставленным – существованием человека 
и природы. Впрочем, заметим при этом, что 
многие культурные объекты пространствен-
но-семантической сети находятся в оппози-
ции – естественное/искусственное, что по-
рождает сложные богатые нюансами отноше-
ния. Что характерно, и само понятие «дикая 
природа» рано вводится в России, в самый 
плодотворный период развития русской ан-
тропогеографической школы, но затем, как 
и многое другое, из богатого наследия было 
«потеряно». В подтверждение вернёмся к не-
которым истокам понимания ландшафта.

В начале ХХ в. великолепным биологом 
и географом, философом-эволюционистом 
Л. С. Бергом было указано: «Самым край-
ним, наиболее резким членом в ряду неорга-
нических пейзажей является не имеющийся 
в Земле лунный кратерный пейзаж, осве-
щаемый Солнцем, но совершенно лишённый 
воды и воздуха. Такой пейзаж производит на 
нас впечатление, аналогичное тому, которое 
получается от собрания голых черепов и ко-
стей животных и человека» [25, с. 51–52]. 
Далее поясняется следующий ландшафтный 
уровень: «Полудикий… в этом пейзаже уже 
начинают вытесняться, истощаться и выми-
рать многие элементы первобытного пейза-
жа, а взамен их появляются произведения 
рук человека». И эволюционно появляющий-
ся следующим в авторской градации «пейзаж 
культурный, в котором человек использовал 
и переместил по своей воле в полной мере 
с большим техническим совершенством все 
элементы минеральные, растительные и жи-
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вотные, истребив часть первобытных из них 
дотла и заполнив всю территорию совершен-
ными произведениями труда своего над Зем-
лей» [25, с. 54].

Вполне понятно, что нам нет необходи-
мости начинать с нуля научное познание не-
ведомого природного как территории, мы мо-
жем учесть и развить оригинальные русские 
представления о дикой природе и культурном 
ландшафте; конечно, мы способны понять 
и творчески переосмыслить для себя име-
ющийся в наиболее развитых странах опыт 
уничтожения и восстановления дикой приро-
ды1. В современном мире остро необходимы 
целевые работы по выявлении, оценке со-
стояния и возможностей сохранения крупных 
целостных, сохранивших свою естественную 
функциональность участков дикой природы. 
Нужно научное сопровождение работ такого 
рода отечественными географами и эколога-
ми, и в контексте гуманитарной (культурной) 
географии такие работы могут получить необ-
ходимое воплощение [9].

Пока же, к сожалению, лишь в зарубеж-
ных географических работах можно найти 
полноценно обсуждаемую в печати идею вос-

1  Darling F. F. Wilderness, science and human ecology 
[Электронный ресурс] // Proceedings of the sixth biennial 
wilderness conference. Sierra Club. – San Francisco, 1960. –  
P. 95–106; US Wilderness Act (1964). – Режим доступа: http://
www.wilderness.net/index.cfm?fuse=NWPS&sec=legisAct.; 
Nash R. F. The rights of nature: a history of environmental 
ethics. – Univ. of Wisconsin Press, 1989.; Dunlap T. R. Na-
ture and the English diaspora: environment and history in 
the United States, Canada, Australia, and New Zealand. – 
Cambridge University Press, 1999. – №. 17.; Schmitt P. J. 
Back to nature: the arcadian myth in urban America. – Johns 
Hopkins Univ. Pr, 1990; Cole D. N.; McCool S. F.; Freimund 
W. A. O’Loughlin J. (comps). Wilderness science in a time 
of change conference. – Vol. 1: Changing perspectives and 
future directions; 1999 May 23–27; Missoula, MT. Proceed-
ings RMRS-P-15-VOL-1. Ogden, UT: U. S. Department of 
Agriculture, Forest Service, Rocky Mountain Research Sta-
tion. – 2000.; Rudzitis G. et al. The impact of wilderness 
and other wildlands on local economies and regional devel-
opment trends // Wilderness Science in a Time of Change 
Conference. – 2000. – Т. 2. – С. 23–27; Ashley P. Toward 
an understanding and definition of wilderness spirituality // 
Australian Geographer. – 2007. – Т. 38. – №. 1. – С. 53–69.; 
Lewis M. L. (ed.). American wilderness: A new history. – 
Oxford University Press, USA, 2007; Wohl E. Wilderness 
is dead: Whither critical zone studies and geomorphology 
in the Anthropocene? // Anthropocene 2. 2013. – P. 4–15.; 
Бочарников В. Н. О международной терминологии, за-
рубежных представлениях и географическом смысле 
концепции «дикой природы» // Географические иссле-
дования восточных районов России: этапы освоения и 
перспективы развития. – Владивосток: Тихоокеан. ин-т 
геогр. ДВО РАН, 2014. – С. 11–15; Bocharnikov V. Philo-
sophical and Ethnocultural Aspects of Definition for Coastal 
Maritime Nature Use Proceedings of the 3rd International 
Meeting of Amur-Okhotsk Consortium 2013 in collaboration 
with the Conference on “Sustainable Nature Management in 
Coastal Areas”. – 2013. – 107–111 p.

становления дикой природы, выраженной как 
«национальный геоконцепт», который актив-
но используется в культуре, искусстве, психо-
логии для привлечения внимания и помощи 
в защите естественной природы. Хотя как на-
учный концепт wilderness, или дикая природа, 
по нашему мнению, был «несправедливо» 
лишён на ранней стадии своего появления2 
«научного внимания» зарубежных географов. 
И в англоязычных же странах были оператив-
но разработаны, приняты, распространены 
особые процедуры осмысления и идентифи-
кации особого природоохранного концепта –  
дикой природы, и таковой официально вклю-
чён в перечень мировых категорий особо ох-
раняемых природных территорий планеты3.

Резюмирую, что основным признаком на-
личия дикой природы является способность 
природной среды в определённом месте, 
в рамках целостной территории, в составе 
гео‒ или экосистемы, ландшафта функцио-
нировать естественным образом, без обяза-
тельного вмешательства человека, что зна-
чит и «отсутствие присутствия» человека на 
постоянной основе. Допускается вступать 
в контакт с дикой природой движимым жела-
нием получить творческое озарение, инсайт 
или неизвестный ранее «научно-гипотетиче-
ский контент».

2  Зарубежная концепция «дикой природы» не полу-
чила должного внимания в Советском Союзе, впрочем и 
в Российской Федерации, она остаётся практически не-
известной. Известно, что в нарождающейся Федерации и 
в будущих Соединённых Штатах к 1830 г. на южных, цен-
тральных и восточных территориях независимых штатов 
уже не стало хватать для всех желающих поживиться 
богатств, и особенно в виде новых свободных земель. 
На захваченной и поделённой земле везде шла её транс-
формация под задачи сельского хозяйства, и земельные 
ресурсы «шли на расхват», востребованные и для стро-
ительства городов, создания промышленных предприя-
тий, организации ранчо и фермерских хозяйств. Подведя 
печальные (в смысле сохранности прежней чудесной 
североамериканской природы) итоги двухвековой коло-
низации, правительству США к концу XIX в. пришлось 
задуматься о начале осуществления масштабной при-
родоохранной политики, с тем чтобы сохранить остатки 
некогда богатого наследия – дикой природы [3].

3  Van den Berg A.E., Koole S.L. New wilderness in 
the Netherlands: An investigation of visual preferences for 
nature development landscapes // Landscape and Urban 
Planning. 78. ‒ 2006. ‒ 362–372 p.; Guidelines on Wilder-
ness in Natura 2000. EU Tech. Rep. Brussel, 2000. ‒ 67 p.; 
Mittermeier A. C., Mittermeier G. T., Brooks M. J., Pilgrim D., 
Konstant W. R., da Fonseca G. A. B., Kormos C. Wilderness 
and biodiversity conservation // PNAS, September 2, 2003, ‒ 
Vol. 100. ‒ No. 18. ‒ P. 10309–10313.; Kalamandeen M., 
Gillson L. Demything ‘‘wilderness’’: implications for protected 
area designation and management // Biodiversity Conserva-
tion:16. ‒ 2007. – P. 165–182.; Management of terrestrial wil-
derness and wild areas within the Natura 2000 Network. EC 
Technical Report-2013-069. 2013. – 97 p.
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В обыденности доминанта – это найти 
себя в своём естественном психическом об-
лике, отдыхая от тягот социального общения 
в урбанизированном современном мире. Это 
нельзя сделать только через логику, но мож-
но попытаться максимально включить инту-

итивный творческий процесс, вдохновение 
или «художественный полёт» в отражении 
и конструировании природного многие тыся-
челетия, неустанно воплощаемые человеком 
в метрике, структуре, ценности и функцио-
нальности культурного ландшафта.
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Метод аналогии: анализ опыта использования естественно-научных закономерностей 
в трансграничных гуманитарно-географических исследованиях1

Использование метода аналогии в гуманитарных науках довольно часто сопровождается заимствова-
нием схем, приёмов и закономерностей из естественных наук. Естествознание, благодаря разумному приме-
нению этого метода, предполагающего отсечение ложных аналогий, выступает как неиссякаемый источник 
нового знания для гуманитарных наук, в том числе и для гуманитарной географии. В трансграничных иссле-
дованиях автором были использованы природоподобные аналогии. В исследовании территориальной ор-
ганизации трансграничного природопользования на стыке границ трёх стран аналогия термодинамической 
диаграмме воды, а слоистая организация населения и фортификационных структур в формате двухсторон-
него трансграничного региона – аналогия слоистости атмосферы. В исследовании трансграничья метод 
аналогий позволяет: объяснить процессы самоорганизации, а точнее взаимной организации по обе стороны 
границы или на трёх сторонах (в случае с трёхсторонними участками) природы, населения и хозяйства; сле-
дуя выявленным тенденциям, избежать противоестественного территориального планирования, ведущего 
к ущемлению интересов сопредельных государств; избежать приграничных и трансграничных конфликтов.

Ключевые слова: аналогия, государственная граница, гуманитарная география, Забайкальский край, 
психолого-познавательные барьеры, природоподобные структуры, рефлексия, территориальное планиро-
вание, трансграничье.
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The Method of Analogy: Analysis of the Experience of Use of Natural 
Laws in Cross-Border Humanitarian and Geographical Research2

The use of analogies in the humanities is often accompanied by borrowing of schemes, techniques and patterns 
from the natural sciences. Natural science due to the reasonable use of this method, involving cutting off the false 
analogies, acts as an inexhaustible source of new knowledge for the humanities, including humanitarian geography. 
In cross-border study, the author used nature-like analogies. In the study of the territorial organization of cross-
border environmental management at the junction of the borders of the three countries, there is a thermodynamic 
analogy diagram of water and a layered organization of the population and fortification structures in the format of 
bilateral cross-border region is analogy of stratification of the atmosphere. In transboundary studies, the analogy 
method allows us to explain the processes of self-organization, and rather a mutual organization on both sides of 
the border or on three sides of the nature, population and economy (in case of trilateral sections); and following 
those trends, to avoid unnatural territorial planning leading to infringement of interests of neighboring states; and to 
prevent cross-border and cross-border conflicts.

Keywords: analogy, the state border, human geography, Zabaikalsky krai, psychological and cognitive 
barriers, nature-like structures, reflection, territorial planning, transboundedness.

1  Работа выполнена по материалам партнёрского интеграционного проекта СО РАН – ДВО РАН – УрО РАН – № 23 
«Трансграничные речные бассейны в азиатской части России: комплексный анализ состояния природно-антропогенной 
среды и перспективы межрегиональных взаимодействий».

2  The work is based on the data of partnership integration project of SB RAS – FEB RAS–UB RAS no. 23 “Cross-border 
river basins in the Asian part of Russia: a comprehensive analysis of the state of natural and built environment and the prospects 
for inter-regional cooperation”.
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Актуальность темы. Метод аналогии, 
выражающийся, в частности, в проецирова-
нии закономерностей из одних областей зна-
ния в другие, широко распространён в науч-
ных исследованиях. Трансграничная темати-
ка, являясь междисциплинарной, привлекает 
в гуманитарные исследования представи-
телей различных наук, пытающихся объяс-
нить организацию и природу трансграничных 
структур, процессов и явлений исходя из име-
ющихся у них знаний и опыта. Перенос иссле-
довательского опыта из одних наук в другие 
и порождает метод аналогии. Наиболее инте-
ресные, по мнению автора, аналогии наблю-
даются при попытках проекции естествен-
нонаучных законов и теорий в гуманитарную 
сферу трансграничья. Отметим, что важность 
применения естественнонаучных методов 
в гуманитарных науках декларируется Рос-
сийским Фондом Фундаментальных Исследо-
ваний, что проявляется в целенаправленном 
выделении средств на поощрение примене-
ния естественнонаучных методов в гумани-
тарных науках.

Метод аналогии имеет двойное значе-
ние: с одной стороны как путь поиска нового 
знания; с другой стороны – как путь выявле-
ния новых, в основном природоподобных, 
технологий и схем территориального плани-
рования.

Цель статьи – рефлексия метода ана-
логии в гуманитарных трансграничных ис-
следованиях с выявлением перспективных 
направлений его использования.
Мировоззренческая и гносеологическая 

роль аналогий
Аналогия (греч. ảναλογία – соразмер-

ность, пропорция) – отношение сходства 
между объектами; рассуждение по анало-
гии – вывод о свойствах одного объекта по 
его сходству с другими объектами… История 
науки даёт множество примеров использова-
ния аналогии. Так, важную роль в становле-
нии классической механики играла аналогия 
между движением брошенного тела и дви-
жением небесных тел; аналогия между гео-
метрическими и алгебраическими объекта-
ми реализована Декартом в аналитической 
геометрии; аналогия селективной работы 
в скотоводстве использовалась Дарвином 
в его теории естественного отбора; аналогия 
между световыми, электрическими и магнит-
ными явлениями оказалась плодотворной 
для теории электромагнитного поля Максвел-
ла. Обширный класс аналогий используется 
в современных научных дисциплинах: в архи-
тектуре и теории градостроительства, биони-

ке и кибернетике, фармакологии и медицине, 
логике и лингвистике и др. [1].

На реализацию метода аналогии огром-
ное влияние оказывают базовое образование 
и отношение к религии исследователя. Гума-
нитарная география часто обогащается за 
счёт аналогий, привносимых физиками, био-
логами и теологами. Примеров этому множе-
ство: физики обогатили гуманитарное знание 
методом дополнительности [3]; биологи – те-
орией систем [4]; теология – восприятием ге-
ографических объектов, явлений и процессов 
как тройственных (христианство), четверич-
ных (христианство и буддизм) множеств.

Автор, как преподаватель высшей шко-
лы, считает необходимым отметить, что 
в последние десять лет, в связи со свободой 
вероисповедания и усилением позиций тра-
диционных для России религий, восприятие 
географических дисциплин у студентов силь-
но изменилось. Студенты всё чаще видят 
аналогии теологического характера и реже  – 
физического, биологического или химическо-
го. Например, три агрегатных состояния воды 
объясняются тройственностью всего сущего, 
характерного для христианства, а четыре 
времени года, наличие четырёх оболочек 
Земли (литосфера, атмосфера, гидросфера 
и биосфера) и четыре стороны горизонта – 
четырьмя путями самосовершенствования 
в буддизме.

У гуманитарной географии есть свой 
источник аналогий – науки о Земле и, в пер-
вую очередь, относящаяся к ним, естествен-
ная (физическая) география. Например, ме-
тод энергопроизводственных циклов являет-
ся наличием аналога – метода геохимических 
циклов. Оба метода – это воплощение закона 
отрицания отрицания. Главной проблемой 
гуманитарной географии является отсечение 
ложных аналогий. Увлечения аналогиями 
влекли географов к созданию универсаль-
ных географических законов, которые рабо-
тали бы как в гуманитарной, так и физиче-
ской географии, что позволяло бы вести речь 
о единой географии. Автор не ставит задачей 
возвращаться к классическому в географии 
спору, а только концентрирует усилия на 
осознании (рефлексии) реализованных им 
в трансграничных и приграничных исследо-
ваниях аналогий.

Науки о Земле обогащают не только гу-
манитарную географию, но и другие гума-
нитарные науки. Например, культурологию, 
в которой находят применение геологические 
методы: концепция столкновения цивилиза-
ций С. Хантингтона [14] – аналог моделей из 
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динамической геологии, описывающих стол-
кновение литосферных плит; а концепция 
культурного псевдоморфизма заимствует ме-
ханизмы из минералогии и петрографии.

Б. М. Кедров [7], обосновавший теорию 
преодоления психолого-познавательных ба-
рьеров как совершение открытий, по сути, 
в качестве механизма совершения многих 
открытий описал метод аналогий. Например, 
описанное Кедровым [7] открытие форму-
лы бензола, сделанное в 1865 г. А. Кекуле 
(1829–1896), который выдвинул предположе-
ние о кольцевидности молекулы, в которой 
атомы углерода образуют двойные связи. 
На это предположение натолкнула его жиз-
ненная ситуация наблюдения за поведением 
обезьян, которые в своих играх, цепляясь за 
хвосты друг друга, образовывали цепочки, 
а после замыкали их в кольца.

Проблема применения метода анало-
гии чаще в том, что исследователь не может 
увидеть известное в неизвестном. Метод 
аналогии реализуется, когда исследователь 
воспринимает неизвестное ему явление че-
рез известное. Именно этот механизм лежит 
в основе преодоления многих психолого-по-
знавательных барьеров.

Нельзя не отметить восприятие научным 
сообществом научных результатов, выявлен-
ных методом аналогий. После знакомства 
коллег с результатами, изложенными в мо-
нографии «Приграничное положение Забай-
кальского края в трансграничном трёхзвен-
ном регионе: роль в территориальной органи-
зации населения и хозяйства» [10], её авто-
ру приходилось слышать о простоте метода 
аналогий, что можно объяснить высокой его 
эффективностью как метода научного объяс-
нения. Утверждение о простоте его как мето-
да исследования – это заблуждение. За про-
стотой научного объяснения стоит огромный 
по времени и усилиям труд по преодолению 
психолого-познавательных барьеров.

Метод аналогий по своей природе явля-
ется инновационным. Американский исследо-
ватель теоретических вопросов менеджмента 
и инноваций Питер Дракер отмечает, что ха-
рактерным качеством новатора является спо-
собность объединить в систему то, что дру-
гим представляется несвязным набором раз-
розненных элементов [5]. Метод аналогий как 
раз и позволяет объединить такие элементы. 
Разрозненность порождается дивергенцией 
науки, которую она стала испытывать после 
разделения единой натурфилософии.

Современная наука испытывает диалек-
тически противоположные тенденции разви-

тия, выраженные в конвергенции и диверген-
ции. Отдельные науки все ещё идут по пути 
дивергенции (разделения), порождая «узкие 
направления» и специалистов с глубокими 
знаниями, но узким кругозором. Такие учёные 
в силу своей природы не способны на приме-
нение метода аналогий. Однако нельзя не за-
метить явления конвергенции наук, которые 
чаще являются исключением из общего пра-
вила дивергенции. Например, Националь-
ный научный центр «Курчатовский институт» 
(г. Москва) в исследованиях искусственного 
интеллекта развивает НБИКС-технологии 
(нано-, био-, инфокогнитивные, социогумани-
тарные). Социогуманитарные науки и техно-
логии вступили в конвергенцию позже осталь-
ных, и аббревиатура НБИК дополнилась – до 
НБИКС. Параллельно в МФТИ был создан 
НБИК-факультет, направленный на подготов-
ку специалистов в условиях конвергенции 
наук и технологий.

Очевидно, что, двигаясь по пути синтеза 
природоподобных систем и процессов, чело-
вечество рано или поздно подойдёт к созда-
нию антропоморфных технических систем, 
высокоорганизованных «копий живого». Та-
кие системы должны обладать, как минимум, 
способностью реализовывать некоторые по-
знавательные функции. Решение этих задач 
возможно только на базе объединения мето-
дологии нано-, био-, информационных техно-
логий с подходами и методами когнитивных 
наук и технологий, изучающих и моделирую-
щих сознание человека, его познавательную 
деятельность. Таким образом, конвергентные 
нано-, био-, инфокогнитивные науки и техно-
логии (НБИК-технологии) открывают возмож-
ность адекватного воспроизведения систем 
и процессов живой природы. Это делает их 
практическим инструментом формирования 
качественно новой техносферы, которая ста-
нет органичной частью природы [8].

Конвергенции в географической науке, 
выражающейся в объединении на концепту-
альном и практическом уровнях, не наблюда-
ется. Имеет место механическое объедине-
ние в двух формах. Первая форма – это изда-
ние коллективных монографий, объединён-
ных одной идеей. Например, исследований 
приграничных территорий. Однако в таких 
монографиях нет концептуального единства 
на уровне параграфов и разделов. Геоинфор-
мационные технологии – это ещё одна форма 
объединения исследований, позволяющая 
создавать различные картографические ат-
ласы. Однако бумажные варианты атласов – 
это объединение различных тематических 
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карт в одном издании. Реальная конверген-
ция может проявиться только в электронных 
атласах, позволяющих использовать (соче-
тать) методом наложения различные карто-
графические темы. При сочетании становят-
ся явными скрытые корреляционные отноше-
ния между территориальными структурами.

Попытки конвергенции наук осуществля-
ются уже более 20 лет в университетском об-
разовании по всей стране. Это проявилось 
во внедрении в учебные планы дисциплин, 
направленных на синтез знаний. У студентов, 
обучающихся по направлению «Педагоги-
ческое образование», к таким дисциплинам 
можно отнести «Естественнонаучную карти-
ну мира», «Информационные технологии», 
«Основы математической обработки инфор-
мации» и, конечно же, «Философию» как наи-
высший уровень обобщения. По идее, метод 
аналогий должен получать в современной 
науке всё более широкое распространение, 
причём проявляясь уже на уровне курсовых 
и дипломных работ, однако этого не происхо-
дит, что свидетельствует о низкой эффектив-
ности современной системы образования и о 
преобладании тенденций дивергенции в раз-
витии науки.

По нашему мнению, имеется два вари-
анта реализации метода аналогии в науке. 
Первый вариант, когда в одной области зна-
ния исследователь благодаря ассоциативно-
му мышлению может увидеть закономерно-
сти, свойственные другой области (случай 
с открытием пространственной структуры 
молекулы бензола). Второй вариант – это 
намеренный поиск закономерностей из од-
ной области знания в другой. Второй вари-
ант часто эксплуатируется в географической 
науке – это намеренный перенос схем из 
физики в географию или из одной географи-
ческой науки в другую. Приведём несколько 
примеров таких переносов. В этом случае 
исследователь намеренно осуществляет по-
иск знакомых схем или закономерностей, то 
есть узнавание имеет запрограммированный 
характер. Например, Б. М. Ишмуратов [6] пе-
ренёс сформулированный в физике принцип 
дополнительности в географию природо-
пользования; Л. А. Безруков [2] перенёс идею 
противостояния морских и континентальных 
стран из геополитики и политической геогра-
фии в экономическую географию; Л. М. Ко-
рытный [9] перенёс бассейновый подход из 
геоморфологии и гидрологии в географию 
природопользования.

Оба отмеченных варианта реализации 
метода аналогий, по мнению автора, равно-

ценны по сложности, требуют гибкости ума 
и широкого кругозора от исследователя.

Применение метода аналогии  
в трансграничных исследованиях
Петербургские учёные: В. П. Соломин 

и В. Д. Сухоруков [13], опираясь на анало-
гию исторических и геохимических процес-
сов, обобщают представления об истори-
ческих псевдоморфозах. Они пишут о двух 
типах культурологических псевдоморфоз: 
первый – заполнения, когда культура народа 
как материал выносится, а форма, как форма 
кристалла, запечатлённая в других породах, 
остаётся и заполняется другим содержанием, 
и второй тип – псевдоморфоз замещения (по 
типу химического замещения). Химическое 
замещение происходит, когда под воздей-
ствием неких растворов на месте кристалла 
без изменения его формы вырастает дру-
гой  – с частичным или даже полным исполь-
зованием исходного вещества. В культуро-
логическом смысле – с частичным или даже 
полным использованием исходной культуры. 
А. Н. Новиков, М. И. Гомбоева, Д. Б. Сунду-
ева, Т. В. Бернюкевич [11] в исследованиях 
культуры забайкальских хамниган использо-
вали этот метод аналогии.

В изучении географических трансгранич-
ных механизмов радиальной организации на-
селения и хозяйства Забайкальского края ав-
тором использовался метод аналогий [10; 12].

Радиальная модель, демонстрирующая 
концентрическое чередование от восточного 
стыка границ России, Монголии и Китая тер-
риторий с различной степенью ограничений 
в природопользовании – это аналог термоди-
намической диаграммы (рис. 1).

Аналогия этих двух рисунков в том, что 
по мере приближения к стыку трёх линий (в 
первом случае стык границ между фазами 
воды, а во втором стык между границами 
трёх стран) процессы затухают до нуля [12]. 
На термодинамической диаграмме – это зату-
хание процессов перехода воды из одного со-
стояния в другое, а вот на картографической 
анаморфозе – ужесточение режима хозяй-
ственного природопользования от городского 
до заповедного. Заповедный тип господству-
ет у стыка границ и исключает все виды хо-
зяйствования (в том числе и хозяйственное 
природопользование). В одной из работ [10] 
мною была предложена ортогональная мо-
дель приграничной территориальной органи-
зации населения и хозяйства Забайкальского 
края, демонстрирующая последовательное 
чередование от линии российско-китайской 
границы полос с уменьшением коэффици-
ента плотности транспортно-расселенческих 
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структур. Такая слоистая структура в истори-
ческих условиях резких перепадов в отноше-
ниях между Россией и Китаем не случайна, 
это механизм адаптации, аналогичный сло-
истости атмосферы, которая предохраняет 
Землю от перепадов внешних (космических) 
условий, при этом обеспечивая контактность: 
пропуская свет в определённой части спек-
тра. Приграничная территория аналогично 
сочетает контактность и барьерность, пропу-

ская внутрь страны одни потоки товаров и на-
селения и задерживая другие. Ещё одна важ-
ная аналогия: озоновый экран у атмосферы 
не является внешней структурой, а распола-
гается в стратосфере (в глубине атмосферы). 
Приграничная территория фортификацион-
ные структуры располагает слоями, часть из 
которых находится в глубине, как и таможен-
ные пункты, которые так же располагаются не 
всегда у линии границы.

Рис. 1. Аналогия локальной трёхзвенной трансграничной территории термодинамической диаграмме воды

В исследовании трансграничья метод 
аналогий позволяет: объяснить процессы 
самоорганизации, а точнее взаимной ор-
ганизации по обе стороны границы или на 
трёх сторонах (в случае с трёхсторонними 
участками) природы, населения и хозяйства; 
следуя выявленным тенденциям, избежать 
противоестественного территориального 
планирования, ведущего к ущемлению ин-
тересов сопредельных государств; избежать 

приграничных и трансграничных конфликтов. 
Перспективы применения метода аналогий 
в будущем связаны с развитием искусствен-
ного интеллекта и компьютерных технологий 
распознавания. Функции поиска аналогий 
будут осуществлять компьютеры, опираясь 
на обширные информационные, в том чис-
ле и геоинформационные, базы данных, а не 
человек, опирающийся на собственный опыт 
и кругозор.
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Забайкальские города Нерчинск и Чита: отражение диалектики столичных позиций 
в современных транспортно-расселенческих структурах приграничного региона

Приграничная территориальная общественная система Забайкальского края складывалась 
эволюционным путём, центральное географическое положение города Нерчинска в ней подкре-
плялось политической центральностью столичного статуса. Перенос столицы в Читу в 1851 г. 
привёл к смещению политического центра региона относительно географического центра. С пе-
реносом столицы в город Читу Нерчинск не утратил центральности в транспортно-расселенче-
ской структуре и в традиционных потоках межселенных сообщений. Не изменилась и ценность 
его культурного наследия, выраженного в объектах архитектуры и исторических событиях, свиде-
тельствующих об историко-политической центральности. Нерчинский район, административным 
центром которого является Нерчинск, имеет центральное географическое положение в совре-
менной системе муниципальных районов Забайкальского края. Построение центрально-ориен-
тированных по отношению к Чите и Нерчинску картографических анаморфоз позволило оценить 
географическое положение этих городов в транспортно-расселенческой структуре: для Читы как 
окраинно-моносекторное и центрально-полисекторное – для Нерчинска. Столичная реликтовость 
(инерционность столичных функций) может стать для Нерчинска мощным фактором его позици-
онирования – изменения экономико- и культурно-географического положения в регионе. Диалек-
тика столичных позиций двух городов выражается не только в противостоянии, но и дополнитель-
ности их функций в транспортно-расселенческих структурах.

Ключевые слова: географическое положение, гуманитарная география, Забайкальский 
край, картографическая анаморфоза, Нерчинск, приграничье, столичная реликтовость, транспор-
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Transbaikal Towns Nerchinsk and Chita: Reflection of the Dialectics of the Capital Positions 
of Modern Transport and Population Distributional Structures of the Border Region

Border territorial social system of Zabaikalsky krai evolved through evolution and the central geographical 
location of Nerchinsk was reinforced by the political centrality of its capital status. Moving the capital to Chita in 
1851 led to a shift in the political center of the region with respect to the geographical center. With the transfer of the 
capital to Chita, Nerchinsk did not lose its centrality in the transport and population distributional structure, as well as 
in traditional flows of inter-settlement intercommunication. The value of its cultural heritage, expressed in the objects 
of architecture and historical events, showing the historical and political centrality, did not change either. Nerchinsk 
district, having Nerchinsk as the administrative center, has a central geographical position in the modern system of 
municipal districts of Zabaikalsky krai. Formation of cartographic anamorphoses which are center-oriented towards 
Chita and Nerchinsk made it possible to estimate the geographical position of these towns in the transport and 
population distributional structure: it is suburban monosectorial for Chita and central polisectorial for Nerchinsk. 
Capital relictness (the inertia of capital functions) can become a powerful factor for Nerchinsk in its positioning – 
changing of economic, cultural and geographical position in the region. The dialectic of the capital positions of the 
two cities is expressed not only in the opposition but also the complementarity of their functions in the transport and 
population distributional structures.
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Актуальность. Формирование системы 
расселения идёт эволюционным путём. Ре-
волюционные изменения, проявляющиеся 
в смене столиц, явления широко распростра-
нённые в гуманитарной географии. Приме-
ров смены столиц (как регионов, так и стран) 
множество: смена столиц стран – Москва – 
Санкт-Петербург – Москва (Россия), Алма- 
Ата – Астана (Казахстан), Рио-де-Жаней-
ро – Бразилиа (Бразилия); смена столиц ре-
гионов – Стерлитамак – Уфа (Республика 
Башкортостан), Тобольск – Тюмень (Тюмен-
ская область). Система расселения имеет 
свойство инерционности и требует време-
ни для трансформации под систему нового 
регионального управления. Инерционность 
обусловлена: традициями межселенного со-
общения, в основе которых лежат физико-ге-
ографические факторы (рельеф, гидрогра-
фическая сеть, сочетание природных зон); 
оседлостью населения, обусловленной тер-
риториями традиционного природопользова-
ния, невозможностью или нежеланием насе-
ления менять место жительства. Диалектика 
столичных позиций в современных транспор-
тно-расселенческих структурах проявляется 
не только в противостоянии, но и дополни-
тельности функций современной и истори-
ческой столицы. Нерчинск, как историческая 
столица Забайкальского края, становится 
туристическим аттрактором, целью которого 
является привлечение не только российских, 
но и иностранных туристов.

Постановка проблемы. Инерционность 
системы расселения порождает явление, 
которое в гуманитарной географии можно 
обозначить как столичную реликтовость, про-
являющуюся в сохранении столичных функ-
ций у городов, утративших этот статус в силу 
экономических или политических причин. 
Внешнее проявление реликтовости наблю-
дается в неофициальных названиях бывших 
столиц, например, Алма-Ата – южная столи-
ца Казахстана, а Санкт-Петербург – северная 
столица России. Имеется и иное – внутрен-
нее проявление реликтовости, которое тре-
бует философско-географического анализа 
и не имеет внешнего проявления. Столичная 
реликтовость, при грамотной стратегии эко-
номического позиционирования, может стать 
главным фактором экономического развития 
города. Она может поддерживаться регио-
нальной политикой, когда часть столичных 
функции возвращается былой столице: на-
пример, Главный штаб Военно-морского фло-

та России в 2012 г., как и Конституционный 
Суд России в 2008 г., переехал в Санкт-Пе-
тербург. Региональная столичная реликто-
вость в Забайкальском крае ещё не осознана 
с философско-географических позиций, по-
этому следующего этапа в виде конкретного 
практического применения в маркетинге и ре-
гиональном управлении не наблюдается.

Целью данной статьи является философ-
ско-географический анализ отражения диа-
лектики столичных позиций городов Нерчинск 
и Чита в современных транспортно-рассе-
ленческих структурах приграничного региона.

Философия центрально  
ориентированного подхода к анализу 

территориальной общественной  
системы приграничного региона
Над проблемой пространственной ор-

ганизации общества работали Э. Б. Алаев 
[1], Ю. Г. Саушкин [9], М. Д. Шарыгин [11; 12], 
А. И. Чистобаев [10], Б. С. Хорев [13]. В уче-
нии о территориальных формах организации 
общества одной из главных форм являет-
ся территориальная общественная система 
(ТОС).

Учение о территориальных обществен-
ных системах сформировалось в XX в. Пред-
шествующими формами пространственной 
организации были территориально-производ-
ственный комплекс (ТПК), территориальная 
социально-экономическая система (ТСЭС), 
но содержание категории ТОС сложнее и раз-
нообразнее и включает духовный, психологи-
ческий, нравственный и другие аспекты чело-
веческого бытия. ТОС – это ведущая форма 
территориальной организации всех сфер 
жизни общества [10, с. 26]. 

Мы солидарны с мнением М. Д. Шарыгина, 
который обобщает работы отечественных учё-
ных по территориальной организации обще-
ства в виде концепции ТОС и рассматривает её 
как пространственно-временную форму орга-
низации ойкумены, в которой взаимосвязанно 
и взаимообусловленно сочетаются все сферы 
жизни людей, включённые в процессы обще-
ственного развития и воспроизводства [12, с. 8].

Описывая территориальную структуру 
ТОС, М. Д. Шарыгин [11, с. 8] представляет 
модель (рис. 1), в которой выделяет центр 
и периферию, состоящую из секторов и кон-
центрических подзон. Как пишет автор, хозяй-
ственные и информационные связи центра 
и периферии синтезируют социально-эконо-
мическую деятельность ТОС и придают тер-
ритории неповторимый общественный образ.
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Рис. 1. Территориальная структура ТОС [11, с. 8].

М. Д. Шарыгин указывает, что к ядрам – 
центрам регионов, тяготеют функционально 
разные пояса. По мере удаления от центра 
постепенно уменьшается проявление и со-
кращается число функций [11, с. 36]. 

Столичность городов заставляет рас-
сматривать их как центр подчинённых им 
территорий даже в том случае, если они не 
занимают центрального географического по-
ложения. Прилежащие к столице территории 
тоже начинают называть центральными. На-
пример, только благодаря Москве Федераль-
ный округ, столицей которого она является, 
получил название «Центральный». В этом 
случае мы имеем дело с центрально ориен-
тированным подходом, когда один элемент 
(в данном случае город) рассматривается как 
центральный. Этот подход В. А. Кобылянским 
[4; 5, с. 36] был назван «экоориентирован-
ным подходом», или экоподходом, при этом 
учёный отмечал, что экологический подход 
выступает одним из вариантов экоподхода, 
а экологическая система одной из разновид-
ностей экосистем.

«Экоориентированный подход» – цен-
трально ориентированный (центрированный) 
вариант системного подхода, при котором 
одна из подсистем выступает в качестве цен-
трального объекта, а другая (другие) – в каче-
стве экосреды» [4, с. 32].

Любая геосистема может быть представ-
лена как экосистема, если один из элементов 
при изучении рассматривается как централь-
ный, а его отношения с окружающими его 
элементами воспринимаются как экоориен-
тированные отношения.

В нашем исследовании данный подход 
находит своё отражение при изучении ТОС 
такой региональной общественной системы, 

как Забайкальский край, выраженной в виде 
Нерчинскоцентричной дисторсии.

Нерчинск – первый и самый старший го-
род на территории от Байкала до Тихого оке-
ана [6]. История Забайкалья в рамках Россий-
ского государства начинается с Нерчинских 
земель с середины XVII в. Нерчинск на про-
тяжении долгого времени был администра-
тивным, культурным, экономическим центром 
Забайкальских земель; центральное геогра-
фическое положение, ставшее фактором его 
возникновения – это отражение суммы всех 
центральных позиций, запечатлённое ныне 
только в сложившихся с тех времён транспор-
тно-расселенческих структурах. Город носил 
столичный статус до 1851 г., с этого времени 
статус столицы перешёл к Чите, которая в ус-
ловиях складывающихся политических отно-
шений с Китаем тех лет имела более удалён-
ное от государственной границы положение, 
а значит, и более безопасное.

Для выражения остаточных (историче-
ских) функций столичности Нерчинска ис-
пользуем понятие «реликт». Это понятие 
в переводе с латинского означает «остаток». 
В данном случае речь идёт о «столичной ре-
ликтовости», понимаемой нами как проявле-
ние элементов утраченного статуса столицы.

Столичная реликтовость города Нерчин-
ска выражена в материальном и нематери-
альном наследии. К первому можем отнести 
исторические архитектурные сооружения 
(Воскресенский собор, Успенская церковь, 
Гостиный двор, дом-дворец купца М. Д. Бу-
тина, торговый дом купцов Колобовниковых 
и др.); многие музейные экспонаты. Ко вто-
рому, культурно-историческому наследию от-
носятся значимые события, территориально 
приуроченные к Нерчинску: 195-летний пе-
риод столичности; посещение Нерчинска из-
вестными личностями: А. П. Чехов (1890 г.), 
цесаревич Николай (1891 г.); подписание 
Нерчинского договора (1689 г.), организация 
Нерчинской экспедиции (1754 г.).

Сравним Нерчинск и Читу по параметрам 
экономико-географического и военно-геогра-
фического положений, с позиций экоориен-
тированного подхода, представив их в виде 
схемы (рис. 2).

Географическое положение Забайкаль-
ского края в планетарном и национальном 
масштабах изучено достаточно хорошо [2; 7]. 
Положению городов в региональном пригра-
ничном пространстве, которое можно пред-
ставить в виде ТОС, посвящена данная ста-
тья.
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Рис. 2. Сравнение географических положений Нерчинска и Читы в Забайкальском крае

Нерчинский район по территориальному 
расположению находится в самом центре За-
байкальского края. Площадь края составляет 
432 тыс. км2. Разделим Забайкальский край 
на две части по площади территории, полу-
чим 216 тыс. км2. Путём сложения площадей 
районов выделим северную (218,8 тыс. км2) 
и южную (213,5 тыс. км2) части края. Равными 
две части быть не могут, так как мы складыва-
ем площади районов, не деля их. При таком 
проведении границы между северной частью 
и южной наблюдается минимальная разница 
площадей частей – 5,3 тыс. км2. Нерчинский 
район вдаётся в северную часть территории 
края, тем самым протяжённость границ с со-
седними (Тунгокоченским, Чернышевским, 

Сретенским) северными районами больше, 
чем у остальных южных районов. 

Из 31 муниципального района Забай-
кальского края 7 районов относятся к север-
ной части, а все остальные, в том числе Нер-
чинский район, относятся к южной части.

Проведём границу между восточной и за-
падной частями края. Сумма площадей рай-
онов западной части равна 214,2 тыс. км2, 
а восточной части – 218,1 тыс. км2. При таком 
проведении границы между западной и восточ-
ной частями края наблюдается минимальная 
разница между площадями частей 3,9 тыс. км2.

К восточной части края относятся 13 му-
ниципальных районов, а 18 районов, в том 
числе Нерчинский, относятся к западной ча-
сти края. 

Таблица 1
Соседство Нерчинского района Забайкальского края

Соседние районы
первого порядка

Соседние районы
второго порядка

Соседние районы
третьего порядка

Соседние районы
четвёртого порядка

№ Название № Название № Название № Название

2 Чернышевский 7 Могочинский 18 Нерчинско-Заводский 28 Акшинский

3 Сретенский 8 Газимуро-Заводский 19 Калганский 29 Кыринский

4 Балейский 9 Шелопугинкий 20 Приаргунский 30 Красночикойский

5 Шилкинский 10 Александрово-Заводский 21 Краснокаменский 31 Петровск-Забайкальский

6 Тунгокоченский 11 Борзинский 22 Забайкальский

12 Оловянинский 23 Ононский

13 Могойтуйский 24 Агинский

14 Карымский 25 Дульдургинский

15 Читинский 26 Улётовский

16 Каларский 27 Хилокский

17 Тунгиро-Олёкминский
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На карте-схеме видно, что границы меж-
ду северной, южной, западной и восточной 
частями проходят в форме, приближённой 
к кресту. Центром своеобразного креста явля-

ется место стыка границ между частями края 
и проходит оно по линии границ Нерчинского 
района с Чернышевским и Сретенским райо-
нами (рис. 3).

Рис. 3. Геометрический центр Забайкальского края

Представим территорию Забайкальского 
края в форме неправильной плоской фигуры 
для определения её центра тяжести. Данная 
точка послужит обоснованием геометриче-
ского центра территории. Точка размещает-
ся на северной границе Нерчинского района, 
в точке стыка Нерчинского, Тунгокоченского 
и Чернышевского районов.

Таким образом, геометрический центр 
территории края (центр тяжести) и центр сты-
ка границ между северной, южной, западной 
и восточной частями края совпадают. Эта 
точка могла бы стать туристическим аттрак-
тором и войти наряду с другими уже истори-
ческими достопримечательностями в совре-
менный туристический кластер «Нерчинск 
исторический».

Важнейшими транспортными путями для 
Нерчинского района являются железнодорож-
ная Транссибирская магистраль, проходящая 
на юге района, и автомобильная трасса феде-
рального значения М 58 «Чита – Хабаровск», 
проходящая параллельно Транссибу к северу 
от города. Город Нерчинск расположен между 
данными трассами. Связующими и важными 
для района являются автодорога Р-427 «Нер-
чинск-Чернышевск», соединяющая город 
с федеральной трассой (в данное время ве-
дутся ремонтные работы и асфальтирование 
дороги), и Р-428 «Нерчинск-Шоноктуй», сое-
диняющая город с железнодорожной станци-
ей Приисковая на Транссибирской магистра-
ли. Такое географическое положение города 

вдали от важнейших путей сообщения, не-
сомненно, является отрицательным как для 
самого города, так и для района в целом. 
Положительным является тот факт, что город 
в 2016 г. получит полноценный выход к феде-
ральной трассе М 58. Это должно повлиять 
на увеличение потока автомобилей именно 
через сам город.

Транспортные средства, проезжающие 
с западной части Забайкальского края в на-
селённые пункты его юго-востока, могут вы-
брать два пути: через Агинское и Могойтуй до 
Борзи и т. д.; через Нерчинск. До Нерчинска 
в свою очередь можно доехать двумя путя-
ми: через с. Знаменка Нерчинского райо-
на, расположенное на федеральной трассе 
М 58, и далее свернув на автодорогу Р-427 
«Нерчинск-Чернышевск», ведущую к само-
му городу. Из города по трассе Р-428 «Нер-
чинск-Шоноктуй» направиться на юго-восток 
края. Второй путь – свернув с федеральной 
трассы в с. Богомягково на трассу Р-426, про-
ехать через г. Шилка и, проезжая Нерчинск 
в стороне (у въезда в город), свернуть на 
трассу Р-428 «Нерчинск-Шоноктуй», и далее 
на юго-восток края.

Центрально ориентированные  
анаморфозы приграничного региона

В данной статье в качестве экосистемы 
рассматривается такая разновидность гео-
систем, как территориальная общественная 
система Забайкальского края, а элементами 
её выступают транспортно-расселенческие 
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структуры муниципальных районов. Исполь-
зуя картографический метод, автор помещает 
в центр системы Читу как столицу Забайкаль-
ского края, предлагая Читиноцентрическую 
картографическую анаморфозу, или дистор-
сию (от лат. distorsio, distortio — искривление) 
и Нерчинскоцентрическую анаморфозу, рас-
сматривая в качестве её центра Нерчинск. 

В гуманитарной географии имеется опыт 
построения центрально ориентированных 
анаморфоз Забайкальского края [8], одна-
ко в качестве центра избирались не города, 
а восточный стык государственных границ 
России, Монголии и Китая.

С помощью сравнения двух анаморфоз, 
центрами которых являются города Нерчинск 
и Чита, мы выявляем соответствие между 
столичностью как политической центрально-
стью и центральностью в транспортно-рас-
селенческой структуре муниципальных рай-
онов, которая складывалась в течение столе-
тий в Забайкальском крае.

Представленные ниже анаморфозы ТОС 
Забайкальского края построены нами по од-

ному главному принципу – сохранению сосед-
ства районов, с искажением форм и площа-
дей в пользу центральноориентированности.

А. Н. Новиков [7, с. 6] приводит своё 
определение понятия «географическая ана-
морфоза», или «дисторсия» – это высшая 
стадия обобщения в географии, когда учёный 
предлагает свой картографический взгляд на 
географическую реальность. Географическая 
анаморфоза, по Новикову, это редуцирован-
ная картосхема, отражающая только одну 
сторону географической реальности, при 
этом все другие характеристики искажаются 
в пользу главной особенности.

Построенная нами Нерчинскоцентри-
ческая модель – историческая и отражает 
географический центр (Нерчинский район) 
современного Забайкальского края (рис. 4). 
Модель является полисекторной, в ней вы-
делено 3 сектора: двупоясной, трёхпоясной 
и четырёхпоясной. Она отражает централь-
но-полисекторное экономико-географическое 
положение Нерчинска в транспортно-рассе-
ленческих структурах.

Рис. 4. Нерчинскоцентричная (историческая) анаморфоза Забайкальского края
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Нерчинский район (1), расположенный 
в центре анаморфозы, окружает замкнутое 
кольцо соседей первого порядка (2, 3, 4, 5, 6). 
Из пяти соседних районов наибольшее взаи-
модействие наблюдается с четырьмя (2, 3, 4, 
5), так как отсутствует дорожное сообщение 
с Тунгокоченским районом. 

На анаморфозе видны три сектора реа-
лизации экономико-географического положе-
ния (ЭГП) города Нерчинска. Первый сектор   
двупоясной. В данном секторе относитель-
но Нерчинского района в северном и севе-
ро-восточном направлении располагаются 
соседи первого (Чернышевский, Тунгокочен-
ский) и второго порядка (Могочинский, Ка-
ларский, Тунгиро-Олёкминский). Нерчинский 
район имеет транзитную функцию для дву-
поясного сектора, так как по нему проходят 
автомобильная автодорога федерального 
значения и Транссибирская железная дорога.

Второй сектор – трёхпоясной, в котором 
располагаются соседи первого (Сретенский, 
Балейский), второго (Газимуро-Заводский, 
Шелопугинский, Александрово-Заводский, 
Борзинский) и третьего порядка (Нерчин-
ско-Заводский, Калганский, Приаргунский, 
Краснокаменский, Забайкальский) в восточ-
ном и юго-восточном направлении. Нерчин-
ский район имеет наибольшее значение для 
данного сектора, так как являлся и является 
в данное время транспортной развязкой и пе-
ревалочной базой.

Третий сектор – четырёхпоясной, в кото-
ром располагаются соседние районы первого 
(Шилкинский), второго (Оловянинский, Мо-
гойтуйский, Карымский, Читинский), третьего 
(Ононский, Агинский, Дульдургинский, Улё-
товский, Хилокский) и четвёртого (Акшин-

ский, Кыринский, Красночикойский, Петровск- 
Забайкальский) порядка в западном направ-
лении. Нерчинский район имеет незначитель-
ное влияние на данный сектор, более выра-
жено его влияние на соседние районы перво-
го порядка.

Наиболее реализовано ЭГП Нерчинска 
в районах первого порядка и в трёхпоясном 
секторе. Причиной тому является значение 
города Нерчинска как перевалочной базы 
территориального развития.

Из расчётов коэффициента плотности 
транспортно-расселенческих структур, пред-
ложенного Г. А. Гольцом [3], видно, что в Нер-
чинскоцентричной анаморфозе по мере уда-
ления от Нерчинского района в двупоясном 
секторе показатель коэффициента снижает-
ся от соседей первого порядка (0,283) к поясу 
соседей второго порядка (0,110). Общий по-
казатель коэффициента Гольца для двупояс-
ного сектора равен 0,180.

В трёхпоясном секторе наблюдается уве-
личение значения коэффициента Гольца от 
пояса соседей первого порядка (0,572) к поя-
су соседей второго порядка (0,721) и к поясу 
соседей третьего порядка (0,958). Общий по-
казатель коэффициента Гольца для трёхпо-
ясного сектора равен 0,760.

В четырёхпоясном секторе, как и в дву-
поясном, наблюдается снижение показателя 
коэффициента от пояса соседей первого по-
рядка (0,859) к периферии. Показатель коэф-
фициента Гольца пояса соседей второго по-
рядка в данном секторе равен 0,735, для по-
яса соседей третьего порядка – 0,677, а для 
пояса соседей четвёртого порядка – 0,601. 
Общий показатель коэффициента Гольца 
для четырёхпоясного сектора равен 0,666 
(рис. 5).

 

Рис.5. Территориальная дифференциация коэффициента Гольца по секторам в Нерчинскоцентричной дисторсии
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Динамика коэффициента Гольца в трёх 
секторах различна. Повышение показате-
ля коэффициента Гольца наблюдается от 
Нерчинского района к периферии только 
в трёхпоясном секторе. В двупоясном и четы-
рёхпоясном секторах показатель коэффици-
ента снижается к периферии.

По такому же принципу (соседства) нами 
была построена Читиноцентричная анамор-
фоза ТОС Забайкальского края (рис. 6). Пред-
ставленная модель демонстрирует транс-

формацию структуры ТОС с полисекторной 
на моносекторную. Все районы относительно 
Читинского расположены в одном векторе, 
образуя один ярко выраженный сектор, со-
стоящий из пяти поясов соседних районов. 
В данном случае мы специально перенесли 
окраску и нумерацию районов с Нерчинско-
центричной анаморфозы на Читиноцентрич-
ную анаморфозу для более подробного пони-
мания трансформации поясов и секторов.

Рис. 6. Читиноцентричная анаморфоза современного Забайкальского края

Чита и Читинский район, как это демон-
стрирует Читиноцентричная анаморфоза, 
имеют окраинно-моносекторное ЭГП. Именно 
окраинное положение формирует моносекто-
ральность с проблемами транспортной до-
ступности до наиболее удалённых районов. 
Именно Нерчинск в данном случае выступа-
ет как посредник во взаимодействии с этими 
наиболее удалёнными районами, играя роль 
перевалочной базы регионального развития, 

что только усиливает его столичную реликто-
вость.

По Читиноцентричной анаморфозе и рас-
чётам коэффициента Гольца видно, что по-
казатель коэффициента снижается от пояса 
соседей первого порядка (0,474) к поясу сосе-
дей второго порядка (0,428), а начиная с поя-
са соседей третьего порядка (0,655), к поясу 
соседей четвёртого (0,858) и пятого порядка 
(1,068) показатель увеличивается (рис. 7).
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Рис. 7. Территориальная дифференциация коэффициента Гольца в Читиноцентричной анаморфозе

Нерчинский район относительно Читы 
находится в поясе соседей второго порядка. 
Видна следующая закономерность – с данно-
го пояса начинается увеличение показателя 
коэффициента Гольца в сторону Читинского 
района и к поясу соседей 5 порядка.

Таким образом, Нерчинский район, вхо-
дящий в пояс соседних районов 2-го порядка, 
занимает центральное положение в крае, от 
которого происходит увеличение показателя 
коэффициента Гольца как в сторону Читин-
ского района, так и в сторону периферийных 
районов (поясу соседних районов 5 порядка). 

Проанализировав анаморфозы и утверж-
дения М. Д. Шарыгина о том, что ближайший 
к центру пояс тяготения отличается повы-
шенной избирательностью к сферам чело-
веческой деятельности и спросом на более 
квалифицированную и творчески интеллек-
туальную личность; что в нём отмечается 
повышенная жизнедеятельность населения 
и интенсивная экономика, которые обычно 
уменьшаются к внешним границам; что уда-
лённые от центра пояса имеют более узкую 
функциональную нагрузку, а периферийный 
пояс чаще всего монофункциональной на-

правленности (лесозаготовительной, горно-
добывающей и др.) [11, с. 36–37] – можем 
сделать вывод о том, что исторический центр 
Забайкальского края имеет более выгодное 
положение по сравнению с современным. 
Нерчинскоцентричная модель является бо-
лее симметричной по сравнению с Читино-
центричной.

Нерчинский район занимает историче-
ски сложившееся центрально-полисекторное 
положение в транспортно-расселенческой 
структуре Забайкальского края, что является 
проявлением столичной реликтовости, цен-
тральное же политическое и культурное зна-
чение города со столичным статусом утраче-
но. Чита, ставшая столицей в 1851 г., обрела 
центральное политическое и культурное по-
ложение. Однако Чита не стала центром ТОС 
приграничного региона, так как она занимает 
в нём окраинно-моносекторное географиче-
ское положение. Передать геометрические 
свойства центрального географического 
положения в транспортно-расселенческих 
структурах от Нерчинска, занимающего цен-
трально-полисекторное положение, Чите не-
возможно.
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Дискуссия о статусе культурологии  
в книге А. С. Запесоцкого «Культура: взгляд из России»

Статья посвящена обсуждению содержания книги академика РАН ректора Санкт-Петербургского гума-
нитарного университета профсоюзов А. С. Запесоцкого «Культура: взгляд из России», выпуск которой был 
посвящён юбилею её автора. В тексте рецензии отмечен блестящий полемический стиль, задор, обращение 
к жизненным реалиям, характерные для данного издания, которые выводят его за рамки строго научных мо-
нографических произведений и вовлекают читателя в диалог с автором, в котором ему приходится отвечать 
на острые и чаще всего не имеющие однозначных решений вопросы. Автор статьи попытался отразить со-
держание дискуссии, инициированной А. С. Запесоцким в отношении статуса и методологии культурологии 
как научной дисциплины. Результатом проведённого анализа является убеждение в неоднозначном харак-
тере данного издания, для которого характерно стремление к интеграции различных видов знаний, увя-
занное со стремлением к реализации в практике всего, что кажется автору наиболее продуктивным. Автор 
рецензии показывает, что при обсуждении становления культурологии, как особого самостоятельного вида 
научного знания, исключительную важность приобрёл экзистенциально-бытийный фактор, направленный 
на обоснование правомочности научно-исследовательской деятельности направления русской гуманитар-
ной культурологии. Как полагает рецензент, благодаря дискуссионному характеру содержания и необычной 
структуре построения работы, наличию проблем, связанных с необходимостью разработки оснований стату-
са и методологии культурологии, и вызываемым в связи с этим вопросам, сборник трудов А. С. Запесоцкого 
представляется актуальным, важным и, самое главное, интересным изданием, которое вносит существен-
ный вклад в теоретическое обоснование и развитие культурологического знания и должно быть рекомендо-
вано для чтения бакалаврам, магистрантам, специалистам, исследователям, преподавателям, и всем тем, 
кто интересуется проблемами развития и исследования культуры.
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The article is devoted to the discussion of the book “Culture: a view from Russia”, written by A. S. Zapesotsky, 
academician of the Russian Academy of Sciences, Rector of St. Petersburg Humanitarian University of Trade 
Unions, the issue of which was dedicated to the anniversary of the author. A brilliant polemical style, enthusiasm, 
an appeal to the reality of life, typical for this publication, which renders it beyond the strictly scientific monographic 
works and involves the reader in a dialogue with the author, in which the author has to respond to acute questions 
which often do not have unique answers, are noted in the review’s content. The author tried to reflect the content 
of the discussion, initiated by the A. S. Zapesotsky, regarding the status and methodology of cultural studies as 
an academic discipline. The result of the analysis is a belief in the polemical nature of this publication, which 
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is characterized by the desire to integrate different types of knowledge, linked with the pursuit of practical 
implementation of all that the author thinks as the most productive. The reviewer proves that during the discussion 
of cultural studies formation as a special kind of independent scientific knowledge, an existential-life factor has 
acquired an exceptional knowledge, aimed at justifying the eligibility of research activity direction of the Russian 
humanitarian cultural studies. The author supposes that due to the controversial nature of the content and structure 
of the unusual text construction, there are problems associated with the need to develop a methodology based on 
the status and cultural studies, and questions evoked in this connection, the collection of works by A. S. Zapesotsky 
seems to be an urgent, important, and interesting edition, which makes a significant contribution to the theoretical 
study and development of cultural knowledge. It should be recommended to bachelor students, master students, 
specialists, researchers, teachers, and all those who are interested in the problems of cultural studies development.

Keywords: A. S. Zapesotsky, culture, cultural studies, methodology of cultural knowledge, cultural studies 
paradigm, D. S. Likhachev, V. S. Stepin, A. A. Zimin, N. N. Skatov.

Не секрет, что современные проблемы 
развития культуры всё более часто сталки-
ваются с необходимостью теоретического 
осмысления этого явления как целостности, 
что упирается в отсутствие единообразия 
в понимании не только того, что есть куль-
тура, но и того, кто и как должен занимать-
ся её исследованием, какую методологию 
использовать. Наиболее ярким фактом, сви-
детельствующим об актуальности постав-
ленного таким образом вопроса о культуре, 
является признаваемое многими отсутствие 
собственно культурологической проблемати-
ки, направлений и авторитетов, которые бы 
идентифицировали себя только с культуро-
логией [3, с. 4]. Существует ли такая наука, 
как культурология? Чем она является и чем 
не является? Какое структурное место в си-
стеме видов знания она занимает, какие 
функции выполняет и к каким авторитетам 
обращается? Ответы на эти вопросы важны 
в первую очередь для системы образования 
и системной организации научных иссле-
дований в России [4, с. 3]. На них пытается 
ответить в своей книге под названием «Куль-
тура: взгляд из России» автор, признаваемый 
ведущим авторитетом среди культурологов 
России, ректор Санкт-Петербургского гумани-
тарного университета профсоюзов академик 
Александр Сергеевич Запесоцкий. 

Необходимо отметить, что первый вы-
пуск обсуждаемой здесь книги был приурочен 
её автором ко Дню своего 60-летнего юби-
лея, который прошёл 14 апреля 2014 г., а в 
2015 книга пережила второе издание. Однако 
важно, что её содержание не оказалось по-
священо собственно юбилею учёного, в пред-
лагаемых статьях А. С. Запесоцкий вступает 
в полемику, пытаясь отстоять свою точку зре-
ния на культуру, культурологию и дать оценку 
творчеству ряда исследователей культуры. 

Блестящий полемический стиль, задор, 
обращение к жизненным реалиям сразу вы-
водят издание за рамки строго научных моно-
графических произведений и вовлекают чита-

теля в диалог, в котором автору приходится 
отвечать на острые и чаще всего не имеющие 
однозначных решений вопросы. Пожалуй, од-
ной из наиболее значимых проблем как для 
развития культурологии, так и для формиро-
вания канвы данного произведения, является 
озвученная в книге дискуссия, посвящённая 
определению статуса культурологии. Свиде-
тельствуя о её значимости, А. С. Запесоцкий 
рассказывает, что академик, чьи труды явля-
ются опорными для развития культурологиче-
ской мысли, В. М. Межуев, указывая на отсут-
ствие собственного статуса у культурологии, 
однажды попросил назвать имена учёных, 
принадлежащих собственно культурологии 
[1, с. 177]. Когда таких не нашлось, то обна-
ружилось, что авторитеты культурологии яв-
ляются представителями таких наук, как ли-
тературоведение, философия, история и так 
далее, и не относят себя к культурологам. 
Тогда стало очевидным, что эта ситуация тре-
бует не только проведения дополнительных 
дискуссий, но и разработки теоретического 
ответа, обосновывающего концепцию культу-
рологии, в которой бы прозвучало утвержде-
ние её идентичности.

Книга, изданная А. С. Запесоцким, не 
представляет собой ни законченную теорию, 
ни учебное пособие, посвящённое выраже-
нию культурологической системы знания. 
Это серия статей, публицистических и био-
графических очерков, в которых просматри-
вается авторская концепция, утверждающая 
право определённой группы людей, понима-
емых как «русская культурология», не толь-
ко посвящать своё время и усилия осмысле-
нию мировой и отечественной культуры, но 
и иметь право на свою собственную культуро-
логическую идентичность. Вниманию читате-
ля представлен сборник ранее опубликован-
ных материалов в научных и философских 
журналах, монографиях, сборниках докладов 
научных конференций. Как пишет автор, це-
лью этого синтетического издания является 
попытка прорисовать образ культуры «как 
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целостности, духовного базиса общенацио-
нального бытия, условия нравственной дис-
циплины и ответственности человека, основы 
развития всего спектра социальных институ-
тов» [1, с. 12]. 

Выбранные А. С. Запесоцким для вклю-
чения в сборник статьи, чаще всего очень 
практичны, дискуссионны, посвящены кон-
кретным проблемам или являются ответа-
ми на некие вызовы. Эти статьи объеди-
няет образ культуры, который проявляется 
в каждом конкретном случае как основание 
для восприятия феноменов окружающего 
мира, как проявление системной целостно-
сти, в результате чего читатель и соучастник 
дискуссии получает представление о культу-
рологическом подходе, формирующем куль-
турологическую методологию исследований 
реальности. Объединяющую функцию играет 
образ культурологии – новой, самостоятель-
ной отрасли научного знания, сложившейся, 
как доказывает исследователь, в российских 
гуманитарных кругах в течение последних де-
сятилетий [1, c. 358]. 

Книга состоит из шести разделов, в ка-
ждом из которых собраны статьи, посвящён-
ные отдельным теоретическим и практиче-
ским проблемам культурологического знания. 
Надо сказать, что читатель сразу отметит 
такую специфическую черту издания, как ре-
гулярная повторяемость многих тем и персо-
нажей, которые могут переходить не только 
из статьи в статью, но и из раздела в раздел. 
По мнению автора, это не только объясни-
мо, так как статьи сборника посвящены од-
ному и тому же процессу развития культуры, 
но и полезно, потому что может помочь бо-
лее рельефно оттенить целый ряд сложных 
и дискуссионных моментов, объясняющих 
суть культурологического взгляда на сущ-
ность феномена культуры.

Пожалуй, главное, на что направлены 
усилия автора, это попытка обоснования 
культурологической методологии, в которой 
структура и динамика культуры представля-
ется в образе, не только принципиально не 
сводимом ни к философии, ни к частным на-
укам, но и указывающем на то, что культуро-
логия не является ни частью философии, ни 
частных наук. По мнению, А. С. Запесоцкого, 
этот вопрос не относится к области теорети-
ческих, отвлечённых изысканий, напротив, 
он представляет собой ответ на потребно-
сти практики, так как в российской науке уже 
сформировалась тенденция соотнесения 
разнообразного исследовательского матери-
ала с общим культурологическим контекстом, 

притом что научный метод здесь так и не 
определён. 

Задача первой главы состоит в фило-
софском обосновании модели структуры 
внешних и внутренних связей культурологи-
ческого знания, свидетельствующей о том, 
что культурология выступает в роли системо-
образующего ядра, то есть особой научной 
парадигмы в области специальных научных 
знаний о культуре [1, c. 14]. Подходя с объек-
тивистских и синтетических позиций, А. С. За-
песоцкий пытается вывести определение 
специфики культурологии, куда он вносит ча-
стичную интеграцию результатов и методов 
разных наук, формирование парадигмально-
го знания, с ориентацией на экзистенциаль-
но ориентированную методологию и функци-
онирование метода познания, нацеленного 
на креативно-онтологическую стратегию [1, 
c. 21]. Вместе с этим автор отдаёт себе отчёт, 
что эти определения принимаются не всеми 
исследователями культуры, что существуют 
и иные определения, в первую очередь в рус-
ле философских подходов, и что на практике 
даже в самой культурологии задача парадиг-
мального самоопределения не решена [1,  
c. 22]. Вступая в неизбежную полемику с оп-
понентами по этому вопросу, А. С. Запесоцкий 
указывает на две прерогативы культурологии, 
что является попыткой объединить противо-
поставленные друг другу точки зрения на 
культурологию, одна из которых заключается 
в методе интерпретации «текстов культуры», 
в число которых входят все онтологизиру-
емые с помощью этой методики феномены 
культуры [1, c. 29]. 

Другая прерогатива состоит в том, что 
культурология определяет свой предмет не 
в рамках жёстких определений, а предель-
но широко и парадигмально, «как горизонт 
поиска» на который указывает самое общее 
направление, уточнённое только рамками 
специфической имманентной культурологии 
методологии [1, c. 36]. Культурологизм с этой 
точки зрения – это не целенаправленно вы-
бираемое исследовательское поле, а способ-
ность к более широким обобщениям, стрем-
ление к выходу за видимые измерения на 
более высокие, ценностно-гуманистические 
уровни многослойного пространства челове-
ческого бытия. 

Говоря о перспективах автономного раз-
вития культурологии, А. С. Запесоцкий указы-
вает на стремление культурологии к самоо-
пределению в качестве теоретической дисци-
плины и выполнению интегративной функции 
социогуманитарного знания. По мнению иде-
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олога культурологии она должна занять свою, 
пока никем не занятую нишу в структуре гу-
манитарного знания, которое он определяет 
как промежуточное между предельными фи-
лософскими абстракциями и конкретно-на-
учными изысканиями. Именно здесь, по его 
мнению, и развивается российская гумани-
тарная культурология, отличительной чертой 
которой являются широкие теоретические 
обобщения, стремление выходить на отры-
тый культурно-исторический простор, пости-
жение целостного пространства человеческо-
го бытия в его ценностно-гуманистическом 
и экзистенциально личностном аспекте.

Наиболее ярким примером, который ха-
рактеризует развитие российской гумани-
тарной культурологии, по мнению А. С. За-
песоцкого, является академик Д. С. Лихачёв, 
осмыслению концепции и событий жизни 
которого посвящена не только значительная 
часть творчества этого автора, но и немалая 
доля объёма рецензируемой книги. Пробле-
му данного текста составляет то, что, хотя 
природа культурной традиции не была пред-
метом специального анализа Д. С. Лихачёва, 
согласно позиции, защищаемой А. С. Запе-
соцким [1, c. 41], в наследии академика Ли-
хачёва отчётливо воплотился «имманентный 
культурологизм» отечественной духовной 
традиции. Автор книги полагает, что едва 
ли не всё теоретическое наследие Д. С. Ли-
хачёва в той или иной степени связано с этим 
понятием, так как для текстов академика [6] 
характерна особая экзистенциальная на-
правленность, насыщенность этической про-
блематикой, стремлением к просветитель-
ству и гуманизации общественной жизни [1,  
c. 90]. Таким образом, в отношении А. С. Запе-
соцкого к наследию Д. С. Лихачёва прогляды-
вает устойчивая тенденция, заключающаяся 
в авторском видении в этих текстах скрытой 
культурологической природы и методологии. 

Эта методология распространяется и на 
анализ наследия других исследователей 
культуры. Так, определяя теоретические па-
раметры культурологии и используя для этого 
теоретическое наследие видного представи-
теля философии, разработчика уникальной 
теории культуры академика Российской ака-
демии наук В. С. Стёпина, А. С. Запесоцкий 
также описывает его как имеющее культуро-
логическое значение. 

Вторая глава книги, содержащая ана-
лиз деятельностно-семиотической теории 
культуры В. С. Стёпина [9], посвящена обо-
снованию таких категорий, как системность 
и многолинейность, концепции культурных 

универсалий и кодирующих систем, которые, 
как отмечается, имеют колоссальное значе-
ние для развития теоретической и приклад-
ной культурологии [1, c. 125]. Важнейшее 
значение здесь, на наш взгляд, имеет семио-
тический анализ деятельности федерального 
телевидения, направленной на прогнозиро-
вание трансформаций российской культуры, 
сделанный автором в контексте методологии 
В. С. Стёпина. В этом контексте, утверждаю-
щем, что философское познание выступает 
особым самосознанием культуры, которое 
активно воздействует на её развитие, совре-
менные процессы, порождающие трансфор-
мации фундаментальных ценностей культу-
ры, проходят в условиях всё более активи-
зирующегося «диалога культур» [1, c. 136,  
499, 513], когда, «генерируя теоретическое 
ядро нового мировоззрения, философия тем 
самым вводит новые представления о жела-
тельном образе жизни, который предлагает 
человечеству» [1, c. 148].

Третий раздел книги посвящён рассмо-
трению взаимосвязи культурологии и других 
частных наук гуманитарного цикла. Основной 
для рассмотрения здесь стала гуманисти-
ческая концепция исторического развития 
Д. С. Лихачёва, в основе которой находятся 
идеи о ведущей роли культуры для челове-
чества и особом значении интеллигенции 
для России [1, c. 191; 2]. Рассуждая о вкладе 
Дмитрия Сергеевича в развитие российской 
культурологической мысли, А. С. Запесоцкий 
говорит, что наследие Лихачёва позволяет 
утвердить взгляд на историю Отечества как 
на историю Культуры и является одним из 
прогрессивных направлений развития исто-
рической науки [1, c. 205]. Украшением книги 
является обсуждение научной полемики меж-
ду Д. С. Лихачёвым и выдающимся исследо-
вателем «Слова о полку Игореве» А. А. Зими-
ным [2], которая, по мысли автора, является 
незаурядным уроком нравственности для бу-
дущих поколений, достойным примером слу-
жения Науке, служения Истине [1, c. 221]. 

Большое значение для осмысления куль-
туры как иерархии ценностей имеет культу-
рологический анализ книги члена-корреспон-
дента РАН Н. Н. Скатова [8], где собраны 
тексты, представляющие систему восприятия 
современного бытия отечественной литера-
туры в культуре. Как отмечает А. С. Запесоц-
кий, они поднимают проблемы современного 
образования, национальных традиций, задач 
интеллигенции, что поможет читателю лучше 
ориентироваться в потоке российских транс-
формаций [1, c. 279]. Анализируя структур-
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ные связи системы культуры, А. С. Запесоц-
кий обращается к лихачёвской концепции ху-
дожественного сознания, в которой указыва-
ется на его родственность мифологическому 
сознанию. Эта концепция, как подчёркивает 
Александр Сергеевич, очень близка по духу 
концепции мифа А. Ф. Лосева [7], из которой 
вытекает, что мифологизм присущ не только 
архаическому сознанию, но и современному, 
и не только художественному, но и научному 
сознанию [1, c. 298]. В целом автор констру-
ирует такую структуру подсистем культуры, 
которая позволяет проводить сравнительный 
и семиотический анализ, исходящий из пони-
мания того, что каждый конкретный феномен 
культуры является частью единого целого, 
и находящийся с ним в сложной и диалекти-
ческой системе взаимодействия. 

Продолжая рассмотрение культуры как 
сложной, развивающейся системы, в четвёр-
той главе Запесоцкий уделяет внимание об-
разованию как важнейшей из её подсистем 
и институтов культурной преемственности. 
По его мнению, педагогический процесс дол-
жен рассматриваться в антропологической 
плоскости, где он определяется как система 
условий и методов целенаправленной акту-
ализации человеческих возможностей в со-
ответствии с задаваемым идеалом и требо-
ваниями общества. Оценивая возможности 
образования как института воспроизводства 
общества, А. С. Запесоцкий выступает с про-
светительских позиций, говоря о необходи-
мости реализации гуманистического потен-
циала культуры для достижения результата 
в образе высоконравственного и социаль-
но-ответственного субъекта, способного 
преобразовать себя и окружающий мир [1, 
c. 392]. Теоретические разработки автор до-
полняет статьями, имеющими полемическое 
содержание и практическую направленность. 
Они доказывают, что по-разному понимаемое 
и неправильно организованное образование 
формирует различные слои современного 
российского общества, в котором правящий 
слой представляет собой особый жизненный 
мир, обладающий дефективным мировоззре-
нием, делающим губительными любые его 
усилия для страны [1, c. 400]. 

Вместе с этим Александр Сергеевич 
предлагает конструктивные решения, наце-
ленные на поиск выхода из тупика на маги-
стральные пути общественного развития, ко-
торые связаны с необходимостью обретения 
общей культуры, профессиональных знаний 
и умений, необходимых для успешной жиз-
недеятельности подрастающего человека 

в обществе взрослых, формирование лич-
ности соответствующего уровня и типа [1,  
c. 416]. В целом он отстаивает идею культуро-
центристской модели высшего образования, 
которая предполагает широкую трактовку 
функций данного социального института, по-
нимание его культуроохранной миссии. Эта 
задача кажется автору особенно актуальной 
на современном, переломном этапе, когда 
сама культура нуждается в ответственной 
деятельности социальных институтов, спо-
собных обеспечить её преемственность и це-
лостность в историческом времени. Здесь 
А. С. Запесоцкий вводит понятие «духовной 
безопасности общества» которая, в соответ-
ствии с приведённым в книге взглядом ака-
демика Р. Г. Яновского, является ключевой, 
в контексте обсуждения вопроса о направле-
ниях развития культуры темой [1, c. 442]. 

В пятом разделе книги А. С. Запесоцкий 
проводит анализ диалога культур, оценивает 
характер воздействия СМИ на российскую 
культуру, рассматривает роль интеллигенции 
в духовной жизни страны и др. Этот раздел, 
на взгляд автора, посвящён наиболее ин-
тересным феноменам культуры, проявляю-
щимся в процессе современных российских 
попыток модернизации, проводящимися в ус-
ловиях господства «клипового сознания», 
связанного с формированием общества по-
требления и распространением философии 
постмодернизма. Как доказывает А. С. Запе-
соцкий, с прежним идеалом рациональной 
деятельности, требующим от индивидуума 
следования строгому распорядку, правилам 
и нормам принятия решений на базе объек-
тивных знаний, их рационального, системно-
го анализа начал конкурировать новый образ 
человека, ориентированного на развлечение, 
потребление, необременительный успех. Со-
ответственно, сформировался и новый стиль 
жизни, основанный на особом сознании, скла-
дывающемся благодаря воздействию СМИ [1, 
c. 607]. Поэтому, как он доказывает, россиянам 
необходимо привести к балансу ценности ли-
берализма, социальные ценности и ценности 
национальной культуры [1, c. 661]. 

В финальной главе книги автор представ-
ляет портреты целого ряда выдающихся твор-
цов культуры, так или иначе связанных с ра-
ботой Санкт-Петербургского гуманитарного 
университета профсоюзов, либо являвшихся 
гостями университета. В числе публикуемых 
материалов особое место занимают докла-
ды А. С. Запесоцкого на Президиуме РАН, 
Отделении историко-филологических наук 
РАН, Секции философии, социологии, психо-
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логии и права Отделения общественных наук 
РАН, Президиуме РАО. Выступления эти сви-
детельствуют о широком признании резуль-
татов работы Александра Сергеевича в на-
учном мире. Книга увенчивается обширным 
библиографическим указателем, в который 
включены научные работы автора, что, по его 
убеждению, должно способствовать демон-
страции возможностей и перспектив культу-
рологического подхода в плане объединения 
весьма разрозненных на сегодня различных 
областей социально-гуманитарного знания.

Подводя итог краткому описанию объ-
ёмного собрания трудов А. С. Запесоцкого 
под названием «Культура: взгляд из России», 
полагаем необходимым обратить внимание 
на то, что автором книги является не просто 
исследователь, а преподаватель и руководи-
тель университета, то есть культуролог-прак-
тик, по-особому понимающий свою роль 
и предназначение публикуемой им литера-
туры. Его цель, как вытекает из текста пред-
ставленного сборника, заключается в не-
обходимости синтеза различных отраслей 
знаний в единый процесс научной и образо-
вательной деятельности. С этой точки зрения 
теоретические разработки и анализ процес-
сов развития культуры обязательно должны 
иметь применение в сфере самой культу-
ры и главным образом в сфере, связанной 
с воспроизводством ценностей культуры, то 
есть образованием. Стремление к интегра-
ции различных видов знаний, увязанное со 
стремлением к реализации в практике всего, 
что кажется автору наиболее продуктивным, 
отличает данное произведение, однако и яв-
ляется основанием для появления ряда во-
просов к автору и неоднозначных оценок его 
произведения. 

Во-первых, хотелось бы отметить, что 
при обсуждении становления культурологии, 
как особого самостоятельного вида научно-
го знания, из содержания книги «Культура: 
взгляд из России» вытекает исключительная 
важность, если не первостепенность экзи-
стенциально-бытийного фактора. Речь идёт 
о необходимости утверждения в обществе 
и научной среде определённой группы специ-
алистов и авторов, идентифицирующих себя 
как «русские культурологи». Трудность здесь 
представляет, с одной стороны, то, что авто-
ритеты, к чьим трудам обращается данное 
направление в процессе обоснования своей 
методологии, не считают или в какой пери-
од не считали очевидным её становление 
и оформление как дисциплины [5, с. 21]. 

Во-вторых, указанная неопределённость 
породила дискуссионность в процессе уста-
новления места культурологии в структуре 
социогуманитарного знания, где она описы-
вается своими сторонниками как промежу-
точное пространство между философией 
и конкретными социогуманитарными наука-
ми. Надо сказать, что в самой философии это 
место принято связывать со смежными фи-
лософскими направлениями и концепциями, 
проблематика которых сформирована экзи-
стенциальными проблемами и методологией, 
основанной на стремлении осмыслить раз-
личные аспекты бытия и бытийной культуры. 
Хочется отметить, что в истории философии 
проявляется и такая способность философ-
ского знания, как интеграция с концепциями, 
изначально отрицающими свою принадлеж-
ность к философии, к примеру такими, как 
позитивизм, и последующее использование 
их методологии. Здесь культурология может 
пониматься как отдельное философское на-
правление, фиксирующее внимание на фи-
лософии, теории и экзистенции культуры (в 
целом, либо в её конкретных проявлениях) 
и вооружённое экзистенциальной пробле-
матикой и компаративистской методологией 
[10]. Таким образом, можно предположить, 
что при изменении состава специалистов, по-
свящающих свои труды исследованиям куль-
туры, может измениться и их идентификация, 
и вероятно, что она может измениться в связи 
с преобладанием философской методологии. 
Впрочем, в отдельных случаях не исключено 
влияние каких-то конкретных смежных с куль-
турологией социогуманитарных дисциплин. 
Так или иначе сегодня специалисты культуро-
логи, и в частности профессор А. С. Запесоц-
кий, не чураются участия в дискурсе, посвя-
щённом обсуждению статуса культурологии. 
Более того, часто именно они выступают ини-
циаторами такого дискурса, причиной чего, 
вероятно, является его незавершённость, ис-
пользуемая для привлечения внимания к са-
мой культурологии, что, безусловно, способ-
ствует её дальнейшему становлению.

В завершение хотелось бы подчеркнуть, 
что благодаря дискуссионному характеру со-
держания и необычной структуре построе-
ния работы, благодаря наличию очевидных 
проблем, связанных с необходимостью раз-
работки оснований статуса и методологии 
культурологии, и вызываемым в связи с этим 
вопросам сборник трудов профессора и рек-
тора Санкт-Петербургского гуманитарного 
университета профсоюзов академика Алек-
сандра Сергеевича Запесоцкого представля-
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ется актуальным, важным и, самое главное, 
интересным изданием, которое вносит суще-
ственный вклад в теоретическое обоснова-
ние и развитие культурологического знания 
и должно быть рекомендовано для чтения 

бакалаврам, магистрантам, специалистам, 
исследователям, преподавателям и всем 
тем, кто интересуется проблемами развития 
и исследования культуры, в частности куль-
туры на территории Российской Федерации. 
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участка российско-китайской границы; в соответствии с радиальной моделью – по мере удаления от стыка 
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and geographical idealization, two regional models of territorial structures of nature, population and economy are 
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Гуманитарная география и философия 
трансграничья как направление научного 
исследования получает в Забайкальском го-
сударственном университете широкое раз-

витие, что выражается в работе регулярной 
рубрики журнала «Гуманитарный вектор», се-
рия «Философия и культурология»; в темати-
ке работы диссертационных советов универ-
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ситета и в тематике выходящих в издатель-
стве университета научных работ.

Вышедшая в ноябре 2015 г. в издатель-
стве Забайкальского университета моногра-
фия доцента А. Н. Новикова [9] – это один 
из примеров проявления целенаправленной 
внутренней научной политики университе-
та – развития научной школы «Трансграничье 
в изменяющемся мире», заявленной на сайте 
Забайкальского государственного универси-
тета [8], объединяющей представителей раз-
личных наук: географических, философских, 
культурологических.

В историко-науковедческом плане иссле-
дования А. Н. Новикова [9] – это логическое 
продолжение развития читинской научной 
школы районной экономической и социаль-
ной географии профессоров А. А. Недешева 
[10; 13] и В. М. Булаева [5], которые, явля-
ясь выпускниками центральных классиче-
ских университетов, трудились в Институте 
природных ресурсов, экологии и криологии 
СО РАН (до 2004 г. Читинский институт при-
родных ресурсов СО РАН) и сотрудничали 
с Читинским государственным педагогиче-
ским институтом имени Н. Г. Чернышевского 
(ныне – Забайкальский государственный уни-
верситет).

Феномен приграничного положения ре-
гиона у стыка границ трёх государств нужда-
ется во всестороннем осмыслении не только 
с философско-географических, но и с кон-
структивно-географических позиций.

Трансграничная тематика в последние 
годы часто звучит в научных исследованиях 
учёных Забайкалья по различным наукам, 
что осложняет поиск оригинальных идей для 
каждой последующей. В подвергнутой рецен-
зированию работе имеются оригинальные 
идеи, на анализе которых стоит сосредото-
чить внимание.

В основу научного исследования 
А. Н. Новикова [9] положена концепция фрак-
тальной географической трихотомии, которая 
для географии является оригинальной иде-
ей. В географической науке, по сложившейся 
традиции материалистической диалектики, 
все структуры, процессы и явления, рассма-
триваются в разрезе бинарных оппозиций. 
Автор рецензируемой монографии выходит 
за пределы бинарных оппозиций, замыкая их 
в триады. На с. 7 монографии А. Н. Новиков 
[9] объясняет выбор троичной философии 
следующим образом: «Структурная специ-
фичность международной трансграничной 
трёхзвенной территории, выраженная в её 
тринитарности, подтолкнула автора выйти 

за пределы бинарного взгляда, как двухсто-
ронней дихотомии сопредельных пригранич-
ных территорий, рассмотрев трихотомию, 
позволившую охватить сразу все три сопре-
дельные стороны. Такой взгляд потребовал 
внедрения тринитарного подхода, который 
отразился на общегеографическом мировоз-
зрении автора, позволив ему рассмотреть 
тройственность объектов и направлений 
географических исследований». Автор рас-
сматривает тройственность трансграничной 
трёхзвенной территории как частный случай 
тринитарного подхода в географии. Интерес-
на предложенная в работе тринитарная клас-
сификация географических наук, где находит-
ся место для таких направлений, как: «теоре-
тическая география», само понятие о которой 
было обосновано немецким учёным В. Бунге 
[4]; «прикладная география», концепцию ко-
торой развивал академик В. Б. Сочава [12]; 
«конструктивная география», необходимость 
которой обосновывал академик И. П. Гера-
симов [1]. Отмеченные три географические 
направления не находят своего отражения 
в классификациях географических наук ни 
на уровне официальных паспортов научных 
специальностей, ни на уровне университет-
ских учебников. Тот факт, что в рецензиру-
емой работе определяется и объясняется 
место этих направлений в системе географи-
ческих наук – несомненно успешное разви-
тие теоретико-географической мысли. Кроме 
того, А. Н. Новиков [9] развивает идею о три-
логиях географического исследования и ге-
ографического объяснения, доказывая общ-
ность приёмов в физической и общественной 
(гуманитарной) географии.

Второй оригинальной идеей моногра-
фии [9] является доказательство того, что 
на микроуровне у стыков границ трёх стран 
в различных частях мира формируются спец-
ифические географические структуры, для 
которых характерно центростремительное 
ужесточение режима хозяйственного приро-
допользования и симметризации территори-
альных структур. По сути, автор обосновыва-
ет существование на планете Земля не опи-
санных до сих пор территориальных структур, 
выражая их в виде идеальной модели – кар-
тоида, что само по себе является новым ге-
ографическим знанием. В современной гео-
графии классических открытий, характерных 
для эпохи Великих географических открытий, 
уже не происходит (последнее современное 
было в 1987 г. – открытие озера Восток в Ан-
тарктиде). Поэтому для географа чрезвы-
чайно важно увидеть новое на уже открытых 
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и освоенных человеком землях, дать новый 
взгляд на уже известные территории. Хотя 
справедливости ради заметим, что активное 
формирование трансграничных трёхзвенных 
территорий с заповедными зонами в центре 
на планете началось несколько лет назад, 
и заслуга автора – он это заметил первым. 
Априорные концепции: поляризованного 
ландшафта Б. Б. Родомана [11] и кольцевых 
структур В. Л. Мартынова [7], идеи которых 
использовались А. Н. Новиковым [9], – созда-
вались двадцать пять и пятнадцать лет соот-
ветственно. Однако в сочетании с концепци-
ей фрактальной географической трихотомии, 
они позволили найти новое знание. Восточ-
ный стык государственных границ России, 
Монголии и Китая оказался удачным полиго-
ном для наблюдения современных процес-
сов трансграничной структуризации. Выяв-
ленные на локальном уровне специфические 
структуры имеются на стыках: России, Норве-
гии и Финляндии (центр парк Пасвик-Инари); 
ЮАР, Зимбабве, Мозамбика (центр – парк 
Большое Лимпопо); Сальвадора, Гондураса, 
Гватемалы (центр – Международный лесной 
заповедник Боске-Монтекристо). Указанные 
разработки позволяют идентифицировать 
монографию шире, чем описательный регио-
нальный труд, посвящённый Забайкальскому 
краю. Можно сказать, что региональное на-
звание работы очень сокращает представле-
ние о её содержании. Работа А. Н. Новикова 
[9] вносит свой вклад в развитие двух геогра-
фических учений: об экономико-географиче-
ском положении и о территориальных струк-
турах хозяйства – причём автор использует 
трактовки этих учений, данные П. Я. Бакла-
новым [2; 3].

Для исследования роли приграничного 
положения Забайкальского края автор мо-
нографии [9] выходит за пределы региона, 
предлагая свой взгляд на территориальные 
структуры природы, население и хозяйство 
международного трансграничного трёхзвен-
ного региона – восточного стыка границ Рос-
сии, Монголии и Китая в виде дополнитель-
ности двух идеальных моделей – ортогональ-
ной и радиальной. Это третья оригинальная 
идея работы, которая преподносится через 
приём идеализации.

Идеализация – это приём, который часто 
используется географами в усечённом виде. 
Географы при картографировании пользуют-
ся приёмом генерализации (упрощения), что 
можно рассматривать как процесс идеализа-
ции. Сами же карты реже подвергаются иде-
ализации, только для построения картогра-

фических анаморфоз, получающих у разных 
авторов название картоидов или дисторсий.

В представленной работе имеется не-
сколько этапов идеализации: первый этап – 
картосхемы; второй – радиальная и ортого-
нальная анаморфозы и третий – изображение 
структур в виде предельно идеализирован-
ных моделей (радиальной и ортогональной). 
Последний этап – это вершина философ-
ско-географического обобщения.

В плане научного объяснения порядок 
представления этапов обратный порядку их 
обретения в ходе процесса исследования.

Действие моделей доказывается с помо-
щью коэффициента Г. А. Гольца [6]. Именно 
этот коэффициент помог А. Н. Новикову [9] по-
казать корреляционную зависимость между 
природными и транспортно-расселенческими 
структурами, чего ранее никто не делал для 
Забайкальского края. При всём многообразии 
работ по территориальной организации об-
щества Забайкальского края и разнообразии 
их тематик, в своей основе они имели одну 
идею: «Все социально-экономические пока-
затели имеют территориальную дифферен-
циацию от линии Транссибирской железной 
дороги и её юго-восточного ответвления».

А. Н. Новиков [9] предлагает новый взгляд 
на территориальную организацию общества 
Забайкальского края, где за ключевые места 
отсчёта принимается линия российско-китай-
ской границы и восточный стык границ трёх 
стран, а не линии железных дорог, что и легло 
в основу авторской концепции.

С помощью расчётов коэффициен-
та плотности транспортно-расселенческих 
структур автор [9] доказывает уменьшение 
влияния приграничного положения: в соот-
ветствие с ортогональной моделью – по мере 
удаления от участка российско-китайской 
границы; в соответствие с радиальной моде-
лью – по мере удаления от стыка границ трёх 
стран. 

Монография [9] содержит все необходи-
мые для научного труда по гуманитарной гео-
графии элементы: философско-географиче-
скую концепцию, выраженную в двух совме-
щённых моделях, дающих третью – наиболее 
приближенную к географической реальности; 
математическое подтверждение, выражен-
ное в использовании корреляционно-геогра-
фического метода и картирование этих рас-
чётов в виде картосхем и картоидов.

В качестве пожеланий – по аналогии 
применить предложенный авторский подход 
в дальнейшем на какой-либо модельной тер-
ритории, возможно на стыке границ субъек-
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тов Сибири и Дальнего Востока с южными 
пограничными государствами.

Монография «Приграничное положе-
ние Забайкальского края в трансграничном 
трёхзвенном регионе: роль в территориаль-
ной организации населения и хозяйства» [9] 
имеет теоретическую ценность и практиче-

скую значимость для формирования стра-
тегии территориального развития Забай-
кальского края и предназначена для геогра-
фов-обществоведов, экономистов, специали-
стов в области приграничного регионального 
управления и трансграничной интеграции.
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Философия плевка
Данный текст предлагается автором в качестве постановочно-проблемного рассуждения. Если, вообще 

говоря, этику интересует то, как выстраиваются межсубъектные отношения – люди друг другом восхищают-
ся, впадают в оторопь, вступают в полемику, друг к другу придираются, проявляют коварство и многое дру-
гое – не мешало бы целостно описать и осмыслить многомерную матрицу этих взаимоотношений. Статья 
посвящена одному конкретному фрагменту указанной многомерной матрицы – плевку. Плевок вполне может 
быть рассмотрен как манифестируемое нравственным субъектом уничижительное отношение к фрагменту 
действительности, или даже к миру в целом. Это не просто состояние, но и (пусть не очень культурный) 
инструмент общения. Зафиксировав укоренённость плевка в ткань повседневности, автор констатирует: 
существует пёстрая картина ситуаций, в которых фигурирует плевок как поступок. Рассмотрев обобщённую 
ситуацию, в которой происходит плевок: СУБЪЕКТ-АДРЕСАТ-КОНТЕКСТ-МОТИВЫ-ВОСПРИЯТИЕ-РЕЗУЛЬ-
ТАТ – автор кратко характеризует каждый из указанных параметров. Итоги размышлений формулируются 
следующим образом: Мир – многоцветный, разнозвучный, благоуханный, своими динамичными хитроспле-
тениями превышающий все познавательные наши способности – заслуживает того, чтоб его осмысливать 
и описывать. Заслуживаем ли мы того, чтобы жить в этом мире? Способны ли мы проявлять себя в нём как 
бы то ни было более позитивно, нежели человек плюющийся?

Ключевые слова: межсубъектные отношения, поступок, плевок (субъект, адресат, контекст, мотивы, 
восприятие, результат).
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The Philosophy of Spit
The text is proposed by the author as staged-problematic reasoning. If, generally speaking, ethics is interested 

in how to build intersubjective relations, i. e. how people admire each other, confuse, confront each other, find fault 
with each other, show insidiousness and so on, it wouldn’t be bad to describe and comprehend holistically a multi-
dimensional matrix of these relations. The article is devoted to one specific fragment of the indicated multidimensional 
matrix, the spit. The spit may be considered as a derogatory attitude to a fragment of reality or even to the world 
on the whole manifested by the moral subject. It’s not just the state, but also (not very cultural) communication tool. 
Fixing the rootedness of the spit into the fabric of everyday life, the author states: there is a mosaic of situations, 
which feature the spit as a deed. Having considered the generic situation of the spit: SUBJECT–ADDRESSEE–
CONTEXT–MOTIVATION–PERCEPTION–RESULT, the author briefly describes each of these parameters. The 
results of the reflections are formulated as follows: the world around us is multicolor, polyphonic, fragrant; this world 
with its dynamic intricacies beyond our cognitive abilities deserves to be comprehended and described. Do we 
deserve to live in this world? Are we able to express ourselves in it anyway more positively than spitting people?

Keywords: intersubjective relationships, deed, spit (subject, addressee, context, motives, perception, 
outcome).
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Тьфу, прозаические бредни [...]
А. С. Пушкин («Евгений Онегин») 

Такое небо – тьфу! – не стоит и плевка.
  Омар Хайям («Рубайи»)

  Поэт 
        вылизывал 
   чахоткины плевки

шершавым языком плаката.
В. В. Маяковский («Во весь голос»)

Для начала – несколько слов по поводу 
выбора темы. Она для меня и неожиданная, 

и в чём-то закономерная. Дело в том, что 
чаще всего я читаю медленно, обращая, как 
правило, внимание и на складность изложе-
ния, и на содержащуюся в тексте новизну, на 
убедительность, и на грамматику. Разумеет-
ся, довольно часто тексты радуют – и, случа-
ется, после окончания какого-то даже огор-
чаешься, что он закончился. Испытываешь 
благодарную радость в адрес автора. Но бы-
вает, что буквально спотыкаешься на каждом 
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предложении – и своей-то мысли у автора нет, 
и чужие пересказать толком он затрудняется. 
Грустно, если фразы корявые, или несуразно 
длинные, и к концу предложения сочинитель 
сам забывает, о чём шла речь в начале. Огор-
чительно, если в падежах и спряжениях нет 
согласованности, если мягкие знаки появля-
ются и исчезают в глаголах, когда им забла-
горассудится... – В общем, убеждён: меня 
поймёт если не всякий читатель, то каждый, 
кому доводится читать работы студенческие, 
аспирантские, тексты коллег. Так вот, однаж-
ды мне пришло в голову полушутливое объ-
яснение, почему я не могу какие-то тексты 
читать помногу – слюна быстро кончается. 

Отдаю себе отчёт: очень даже вероятно, 
что кто-то, читая и мои рассуждения, испы-
тывает разнообразные негативные чувства: 
досаду, скуку, недоумение, разочарование. 
Но что тут поделаешь, даже Аристотель, 
Монтень, Пушкин или Бродский не всех рав-
но вдохновляют-пленяют. Так или иначе ре-
альность такова, что в мире межсубъектных 
отношений (не только по поводу писанно-
го-читанного) существует богатейший набор 
вариантов: восхищённая оторопь, шумное 
ликование, брезгливая отстранённость, 
мелочные придирки, потаённое коварство 
и многое другое. Очевидно, если мы хотим 
оправдать звание человека разумного, то 
нам пристало осмысленно, ответственно вы-
бирать в каждом конкретном случае из много-
образия вариантов подобающую реакцию, по 
возможности её окультуривая. Горячие апло-
дисменты, разучивание наизусть, ретранс-
ляция, ожесточённая полемика, включение 
в образовательные программы, официаль-
ные запреты и сжигание на костре, уве-
ковечивание в мраморе – кто-то, возможно, 
сумеет системно описать все эти варианты, 
демонстрируя их разновидности и условия 
адекватного применения. Не буду браться 
за неохватную задачу описать многомерную 
матрицу – берусь за осмысление одного-е-
динственного фрагмента действительности, 
который заявлен в заглавии. 

Название «Философия плевка» предпо-
слано предлагаемым рассуждениям не для 
солидности. И не потому, что нынче не приня-
то публиковать тексты под уклончивыми наи-
менованиями «К вопросу о...» Хотелось сразу 
обозначить широкий контекст, в который впи-
сан предмет, который и вправду заслужива-
ет того, чтобы быть осмысленным усилиями 
разных ветвей познания: онтологической, 
аксиологической, праксеологической. Плюс, 
если хотите, историко-философской и футу-

рологической. Я не шучу. Речь, в частности, 
о том, каковы были обстоятельства бытова-
ния плевка в прошлом, а также, каковы шансы 
и условия, при которых человечеству удастся 
минимизировать «непроизводительное слю-
ноотделение», наплевательские настроения, 
обоюдооплёвывающие взаимоотношения. Тут 
сугубо важно понять, что мы имеем дело не 
с философией тарелки, расчёски, авторучки, 
компьютера. При всём уважении к достиже-
ниям цивилизации надо отдавать себе отчёт 
в различиях между вещью и отношением. 
А плевок – это как раз манифестируемое 
нравственным субъектом уничижительное от-
ношение к фрагменту действительности, или 
даже к миру в целом. 

Данный текст носит характер постано-
вочно-проблемный и в этом смысле призван 
лишь в наиболее общем виде обозначить 
векторы дальнейших исследований. Нет ни-
каких сомнений, что феномен плевка имеет 
прямой интерес для этики. Ведь, например, 
слюна – понятие физиологическое, в лучшем 
случае она способна сделаться объектом 
лабораторных исследований в медицине. Те 
состояния, когда у человека пересохло в гор-
ле, стынет кровь, душа в пятки уходит, 
поджилки трясутся, – характеризуют всего 
лишь человека, попавшего в какие-то опре-
делённые обстоятельства. Тогда как плевок, 
кулак, кукиш, грозный взгляд, указующий 
перст и тому подобное – всё это уже не про-
сто состояния, но инструменты, при помощи 
которых мы – люди выстраиваем взаимоот-
ношения. И хотелось бы, чтобы не просто со 
временем человеческие взаимоотношения 
становились всё более справедливыми, оду-
хотворёнными, но и чтобы это делалось как 
можно культурнее, достойнее. 

Укоренённость плевка в ткань повсед-
невности подтверждается богатством и рас-
пространённостью соответствующих речевых 
форм. 

«Плевать, плюнуть, сплевывать, силою 
воздуха выкидывать изо рта слюну или мо-
кроты // – на что, на кого, ставить ни во что, 
пренебречь чем, презирать кого» [2, с. 123].

«Плёвое дело» – пустое, ничтожное, по-
ясняет В. И. Даль [2, с. 123]. В наши дни, по-
жалуй, чаще имеется в виду незатруднитель-
ность дела, занятия, поручения. 

«Раз плюнуть» – про то же. Так говорят, 
когда уверены, что с делом легко справятся. 

«Наплевать», «Плевать» – выражение 
крайнего безразличия.

«Плюнуть» – перестать думать, забо-
титься, волноваться о чём-то огорчительном 
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или отвлекающем от главных дел, от жизнен-
ных радостей.

«Плюнуть в душу» – сильно обидеть. 
«Сплюнь через левое плечо!» или про-

сто: «Сплюнь!» – так иногда могут посовето-
вать, чтобы не сбылись худшие опасения.

«Плюй на всё и береги своё здоровье» – 
девиз тех людей, что стараются не заморачи-
ваться по пустякам. 

«Расплеваться» – слышал, означает: 
расстаться и забыть друг друга. 

«Плюнуть и растереть» – в сердцах могут 
произнести в адрес какого-то ничтожества. 

«Плевком перешибёшь!» – выражение 
равноценное предыдущему. 

«Тьфу!» «Тьфу ты» – чаще всего высту-
пает в форме междометия, выражающего не 
обязательно брезгливость, но также и расте-
рянность, смущение.

Немало существует пословиц и погово-
рок, содержащих упоминание плевка. Вот 
лишь три-четыре примера из русского фоль-
клора:

«Не плюй в колодец, пригодится воды на-
питься».

«Молвишь – не воротишь, а плюнешь – 
не подымешь». 

«Вверх не плюй – себя побереги».
«Ему хоть плюй в глаза, а он всё Божья 

роса!».
Даже в Библии слово «плевок» («слюна») 

в разных вариантах и контекстах встречается 
с десяток раз. 

«И сказал Господь Моисею: если бы отец 
её плюнул ей в лице, то не должна ли была 
она стыдиться семь дней?» [Чис. 12: 14] (пле-
вок – оскорбление).

«Если братья живут вместе и один из них 
умрёт, не имея у себя сына, то жена умерше-
го не должна выходить на сторону за челове-
ка чужого, но деверь её должен войти к ней 
и взять её к себе в жены [...] Если же он не за-
хочет взять невестку свою [...] тогда невест-
ка его пусть пойдёт к нему в глазах старей-
шин и снимет самог его с ноги его, и плюнет 
в лице его» [Вт. 25: 5 – 9] (плевок – приговор).

Иов, которому опротивела жизнь, взы-
вает к Господу: «Доколе же Ты не оставишь, 
доколе не отойдёшь от меня, доколе не дашь 
мне проглотить слюну мою?» [Иов. 7: 19] 
(слюна – метафора бренной жизни). 

«Люди отверженные [...] гнушаются 
мною, удаляются от меня и не удерживают-
ся плевать пред лицем моим» [Иов. 30: 6–10] 
(плевок ~ пренебрежение).

«Давид [...] сильно боялся Анхуса, царя 
Гефского. И изменил лице своё пред ними 

<слугами Анхуса>, и притворился безумным 
в их глазах, и чертил на дверях [кидался на 
руки свои] и пускал слюну по бороде своей» 
[IЦар. 21: 12 – 13] (неконтролируемая слюна 
~ признак невменяемости).

«Привели к Нему глухого косноязычного 
и просили Его возложить на него руку. Иисус, 
отведя его в сторону от народа, вложил пер-
сты Свои в уши его и, плюнув, коснулся язы-
ка его; и, воззрев на небо, вздохнул и сказал 
ему: «еффафб, то есть: отверзись. И тотчас 
отверзся у него слух и разрешились узы его 
языка, и стал говорить чисто» [Мр.7: 32–35] 
(здесь слюна выступает в функции целитель-
ской, как и в следующем примере).

«И, проходя, увидел человека, слепого 
от рождения. Ученики Его спросили у Него: 
Раввъ! кто согрешил, он или родители его, что 
родился слепым? Иисус отвечал: не согре-
шил ни он, ни родители его, но это для того, 
чтобы на нём явились дела Божии. Мне долж-
но делать дела Пославшего Меня [...]. Сказав 
это, Он плюнул на землю, сделал брение из 
плюновения и помазал брением глаза слепо-
му, и сказал ему, пойди, умойся в купальне 
Силоам, что значит: посланный. Он пошёл 
и умылся, и пришёл зрячим» [Иоан. 9: 1–7].

Остальные цитаты связаны с тем, какими 
неблагодарными и жестокими оказались со-
племенники Христа. «Тогда воины правителя, 
взяв Иисуса в преторию [...] и сплетши венец 
из терна, возложили Ему на голову и дали 
Ему в правую руку трость; и, становясь пред 
ним на колени, насмехались над Ним, говоря: 
радуйся, Царь Иудейский! и плевали на Него 
и, взяв трость, били Его по голове» [Мф. 27: 
27–30]. 

«Тогда плевали Ему в лице и заушали 
Его; другие же ударяли Его по ланитам и го-
ворили: прореки нам, Христос, кто ударил 
Тебя?» [Мф. 26: 67–68].

«И некоторые начали плевать на Него и, 
закрывая Ему лице, ударять Его и говорить 
Ему: прореки» [Мр. 14: 65].

«И били Его по голове тростью, и плева-
ли на Него, и, становясь на колени, кланялись 
Ему» [Мр. 15: 19].

В целом вырисовывается довольно 
пёстрая картина ситуаций, в которых фигури-
рует плевок как поступок. Ведь даже собачий 
лай, как подтвердят и дополнят владельцы 
наших верных четвероногих друзей, сложен 
и многолик. Он может быть задорным, трево-
жным, гневным, злобным, хриплым, звонким, 
испуганным, истеричным, захлёбывающим-
ся, усталым, ленивым, дежурным, услужли-
вым... А уж проявления человеческие – тем 
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более должны быть сложны и многовариант-
ны. Возможно, кто-то любопытства ради был 
бы готов продемонстрировать бытование 
плевка в истории, литературе, театральном 
искусстве, а также фильмографию плев-
ка. Однако, полагаю, даже из того материа-
ла, который предстал в данном тексте, уже 
можно делать предварительные наблюде-
ния. Заглянем, в попытке найти помощь для 
обобщения, в Малый академический словарь 
русского языка. Он довольно скуп на истолко-
вания слова «плевок»: «Выплюнутый сгусток 
слюны. <...> Плевка не стоит кто-что (груб., 
прост.) – о том, кто (или что) не заслуживает, 
чтобы на него обращали внимание, расстраи-
вались из-за него и т. п. » [5, с. 138]. На слово 
«плевать» объяснений чуть больше: «1. Вы-
брасывать, удалять изо рта слюну, мокроту. 
2. <перен; на кого-что. Прост.> Относиться 
к кому-чему-л. с презрением, пренебрегать 
кем-, чем-л. 3. неопр. плевать в знач. сказ. 
Прост. Употребляется для выражения пол-
ного равнодушия, безразличия, пренебреже-
ния к кому-, чему-л. [...] всё равно, безразлич-
но. <> Плевать в потолок – ничего не делать» 
[5, с. 137–138]. В специальные словари фи-
лософские, этические заглядывать смысла 
нет. Я давно не удивляюсь, что, например, 
в Энциклопедическом словаре «Этика» [6] 
нет таких очевидно значимых для общения 
и мирообъяснения понятий, как, скажем, 
авторитет, запрет, великодушие, ложь, 
мера, предписание, принцип, принципиаль-
ность, скромность, труд, трудолюбие, ува-
жение, хитрость, цинизм, честность... Где 
уж там взяться плевку, даже если это и пле-
вок в душу! А нас в данных размышлениях 
интересуют именно такие плевки – букваль-
ные и фигуральные, – которые бы обязатель-
но должны заинтересовать этиков-профес-
сионалов: плевок-осуждение, плевок-вызов, 
плевок-оскорбление, плевок-приговор. Ведь 
таких выразительных способов для выка-
зывания пренебрежения, презрения, а то 
и враждебности ещё надо поискать! 

Существуют плевки, можно сказать, 
физиологические, психологические и нрав-
ственно-психологические. Ой, чуть не за-
был. Есть ещё, кажется, плевки гастрономи-
ческие. В давние годы по радио слышал, что 
в засушливых районах Африки хозяйка, гото-
вя обед, увлажняет продукты собственными 
плевками. В Африке побывать не довелось, 
и подтверждения или опровержения этому 
рассказу пока не слышал. Так или иначе эти-
ке интересны плевки нравственно-психологи-
ческие. Их вполне можно рассматривать как 

поступки. То есть, строгости ради отнесём 
в рассматриваемую область только те вменя-
емые слюноотделения или замещающие их 
словесные формы, которые действительно 
выражают нравственное отношение субъекта 
к адресату плевка. В отличие от, например, 
слюновыделения младенцев. Или ещё, вспо-
минаю: несколько лет назад на курсах ино-
странного языка у нас был вполне солидный 
преподаватель, у которого каждые три-четы-
ре минуты губы делали непроизвольное (ви-
димо, нервное) движение, сопровождавше-
еся звуком, очень похожим на сплёвывание. 
Я не подходил к нему близко, сидел в ауди-
тории обычно сзади, но мне сдаётся, что эти 
движения скорее нужно было бы сопоставить 
с заиканием. А вот другой пример безобидно-
го «плевка». Знавал одного очень почтенного 
человека, ветерана Великой Отечественной 
войны, после неё весьма полезно проявив-
шего себя в науке. Николай Николаевич Пе-
тухов выпустил несколько кандидатов наук не 
только в СССР, но и в ГДР. Но на имена у него, 
возможно, после контузии, была не слишком 
цепкая память. И обращаясь к коллеге-жен-
щине он, бывало, произносил: «Клавдия Сер-
геевна, тьфу, Елена Николаевна!» И никто не 
думал обижаться! 

Попробуем вычленить обобщённую ситу-
ацию, в которой происходит занимающее нас 
событие, плевок: СУБЪЕКТ-АДРЕСАТ-КОН-
ТЕКСТ-МОТИВЫ-ВОСПРИЯТИЕ-РЕЗУЛЬТАТ.

СУБЪЕКТ. Плюются, мы уже поняли, 
взрослые и дети, прозаики и поэты, вдовы-о-
диночки и беснующаяся толпа. По большо-
му счёту, всем понятно: плевок – не самое 
достойное проявление хомо сапиенса, этим 
проявлением мы рискуем встать на уровень 
какого-нибудь верблюда. Тем более тонкой 
видится мысль Омара Хайяма, которая при-
ведена в эпиграфах к нынешнему тексту. 
Если привести рубаи целиком, в переводе  
О. Румера он выглядит так: 

«О небо, к подлецам щедра твоя рука: 
Им – бани, мельницы и воды арыка; 

А кто душою чист, тому лишь корка хлеба. 
Такое небо – тьфу! – не стоит и плевка» [4].

То есть «плеватель» может отдавать 
себе отчёт о том, что (за редким исключени-
ем – типа целительских практик) лучше бы 
этому занятию предаваться поменьше.

АДРЕСАТ – в чьём направлении по-
слан плевок. Диоген Лаэртский приводит две 
сходные истории, если честно, меня давно 
смущающие. Про двух древнегреческих фи-
лософов, Диогена Синопского и Аристиппа, 
сообщается, что и того, и другого пригласили 
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в гости какие-то богатеи. Каждый раз хозяин, 
приведя гостя в роскошное жилище, подчёр-
кивает (видать, зная повадки приглашённого): 
на мозаичный пол плевать нельзя. И гость, 
откашлявшись, плюёт в лицо хозяину, заяв-
ляя, что не нашёл места хуже [3, с. 127, 243]. 
Это ж, думаю, до какой степени надо быть 
развязным гостю, или до какой степени надо 
быть гадким хозяину... И ещё озадачивающая 
история. Студентка-заочница рассказала од-
нажды, что идёт по городу с подругой и на 
Невском, на мосту через Мойку, видит чело-
века лет тридцати, которого, похоже, мутит. 
Он склоняется над парапетом и издаёт пред-
тошнотные позывы. Подруга моей студентки 
– медичка, так что девушки поспешили к упо-
мянутому страдальцу. А он и говорит: «Дав-
но мечтал приехать в Ленинград и плюнуть 
в Неву. Только вот слюны, как назло, нет». 
Уж что этого человека в нашем городе так оз-
лобило – трудно сказать. Видимо, надо вся-
кий раз всматриваться в ситуацию конкретно 
и выяснять, кто, идентифицируемый с адре-
сатом, вызывает у субъекта ревность, обиду, 
зависть. В нашем случае – заложивший новую 
столицу Пётр, возглавивший пролетарскую 
революцию Ленин, богатый художественны-
ми шедеврами Государственный Эрмитаж, 
футбольный клуб «Зенит» или тёща родом из 
Купчино. Не хотелось бы сюжет об адресате 
заканчивать на госте нашего города, который 
был настолько неадекватен, что даже не на-
шёл разницы между Невой и Мойкой. Потому 
приведу ещё один пример. Рассказывают, что 
острая на язык Фаина Раневская заявляла: 
«Сняться в плохом фильме – всё равно, что 
плюнуть в вечность» [1]. Хорошо сказано, а? 

КОНТЕКСТ происходящего может быть 
самым сложным образом запутан. Вспомина-
ется Луи де Фюнес в кинофильме «Заморо-
женный». Если не сильно подводит память, 
где-то во льдах около Северного полюса 
обнаружили дедушку то ли героя, то ли его 
жены. И героя пытаются убедить, что в инте-
ресах отечественной и мировой науки надо 
оживить этого предка. А герой, роль которого 
играет Луи де Фюнес, почему-то упорно не 
соглашается. И на доводы даже высших лиц 
государства восклицает: «Плевать!». Такое, 
пожалуй, может быть только в кинокомедии. 
Французской. Вообще же контекстом опреде-
ляется прежде всего то, как соотносятся меж-
ду собою Субъект и Адресат. Происходит ли 
плевок, так сказать, вниз, наверх или по го-
ризонтали. Правда, тут надо упомянуть не-
редко наблюдающийся парадокс, состоящий 
в том, что плюющийся чаще всего считает 

себя «выше» адресата. Условно говоря, тру-
дяга Сальери смотрит на себя – и на беспут-
ного баловня судьбы Моцарта... Характери-
стика контекста включает в себя также и со-
ображения соотносительности. Человек в до-
саде сплюнул – а мог бы, допустим, наорать 
на обидчика, сбегать за кинжалом или чем 
ещё пострашнее... 

МОТИВЫ – чрезвычайно важная харак-
теристика интересующего нас и оценивае-
мого события. Какое именно переживание, 
душевное волнение побуждает здравомысля-
щего человека швыряться в направлении ко-
го-то слюной? Раздражение, досада, чувство 
попранной справедливости, возмущение, 
обида за слабого, презрение, брезгливость... 
Полагаю, что преобладают здесь негативные 
состояния. Упомянутые примеры того, как 
целительствовал Христос, можно смело за-
писывать в исключение. Ведь на основании 
того, что существуют богатейшие традиции 
акупунктуры, мы не станем любые щипки 
и уколы воспринимать с доверием и благо-
дарностью! А уже перечисленных состояний 
достаточно для того, чтобы увидеть, насколь-
ко богата палитра побудительных мотивов, 
насколько важно эту палитру понимать и по 
возможности окультуривать свои эмоцио-
нальные реакции на происходящее вокруг 
нас и в нас самих. Здесь не премину выска-
зать давнее соображение, касающееся воз-
можностей гуманизации взаимоотношений. 
Часто говорят: «надо осуждать не обидчика, 
а его поступок». Вроде, разумно и гуманно. 
Но что хочу на это ответить: когда нам кто-то 
преподносит букет цветов или угощает шоко-
ладкой – мы же испытываем положительные 
чувства в адрес не букета или шоколадки, а в 
адрес того, кто хочет нам сделать приятное. 
В адрес субъекта. Вот и в случае, когда кто-
то намеренно делает нам неприятное, я счи-
таю, мы вправе адресовать свои негативные 
чувства (недоумение, обиду, негодование) на 
конкретного субъекта, а не на производимые 
им поступки. Мои мотивы, стало быть, нахо-
дятся в самой тесной связи с мотивами того, 
с кем я выстраиваю взаимоотношения. 

ВОСПРИЯТИЕ плевка адресатом. Дале-
ко не факт, что такая провокационная форма 
отношений, как плевок, обязательно включит 
у адресата ответные негативные реакции. 
Так, например, Дионисий, при дворе кото-
рого в Сиракузах жил одно время Аристипп, 
плюнул в последнего. И тот смолчал. А ког-
да кто-то начал его за это бранить, ответил: 
«Рыбаки подставляют себя брызгам моря, 
чтобы поймать мелкую рыбёшку; я ли не вы-
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несу брызг слюны, желая поймать большую 
рыбу?» [5, с. 125]. И ещё сюжет. Где-то мне 
доводилось читать исторический анекдот, 
который, допускаю, соответствует реаль-
но произошедшему случаю. Некий простой 
русский солдат (по фамилии Орешкин) во 
времена правления Александра III имел не-
осторожность не только напиться в кабаке, 
но и начать там буянить. Когда его пытались 
урезонить, показывая на висевший на стене 
портрет государя, он воскликнул: «Да плевал 
я на вашего государя!». На арестованного 
солдата завели дело об оскорблении импера-
тора. Материалы дошли до самого Алексан-
дра III. Уяснив суть дела император повелел: 
дело закрыть, солдата Орешкина освободить, 
моих портретов в кабаках впредь не вешать, 
а солдату Орешкину передать, что я на него 
тоже плевал. 

Не знаю, как в реальной жизни развива-
лись события, но на месте солдата Орешкина 
я за такого императора был бы готов голову 
положить. 

РЕЗУЛЬТАТ. Каково последствие плев-
ка? Кто-то оказался посрамлён? Кто-то усты-
дился? Кто-то тихо злорадствует? Кто-то 
смущён? Кого-то ситуация чему-то научила? 
Очевидно, результат нужно бы рассматри-
вать в сиистеме координат: Субъект, Адресат, 

Окружающие. В идеале результат должен 
быть полезен (душеполезен) всем взаимо-
действующим лицам или группам лиц. Воз-
можны, увы, и обратные эффекты. Как во 
многих известных мне ближних краях люди 
свыкаются с бытовым матом, с заплёванным 
асфальтом под ногами, так, видимо, можно 
привыкнуть и к плевкам друг в сторону друга. 
Не хотелось бы, чтоб нас ждали такие пер-
спективы. 

Итак, повторюсь. Плевок – всего одна из 
возможных реакций нравственного субъекта 
на значимые для него события. В последую-
щем, по всей видимости, удастся вписать эту 
реакцию в многомерную матрицу – наряду 
с фигой в кармане, подобострастной лестью, 
искренней похвалой, гордостью, ревностью, 
громко захлопнутой дверью, сочной пощёчи-
ной, отведённым холодным взглядом и мно-
гим другим. Мир – многоцветный, разнозвуч-
ный, благоуханный, своими динамичными 
хитросплетениями превышающий все позна-
вательные наши способности – заслужива-
ет того, чтоб его осмысливать и описывать. 
Заслуживаем ли мы того, чтобы жить в этом 
мире? Способны ли мы проявлять себя в нём 
как бы то ни было более позитивно, нежели 
человек плюющийся?
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