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Основные творческие достижения артиста 
цирка обращены на создание атмосферы комму-
никации со зрителем, т. е. реальной возможности 
быть увиденным и понятым. Общение в усло-
виях цирка включает в себя основные признаки 
восприятия зрителя и бытия артиста. В своем 
бытии артист в языке-трюке стремится выразить 
собственное настроение, идею номера, таким об-
разом, артист формирует на основе трюка некое 
понятие о своей деятельности, для некоего пони-
мания зрителем этой деятельности. 

При этом артист должен понимать, что сама 
информация, заложенная в его подчас символи-
ческих действиях, должна носить открытый и по-
нятный характер, т. к. в условиях динамического 
развития событий в цирке у зрителя нет достаточ-
ного времени для расшифровки кода, при помощи 
которого предоставлена информация. «Люди пони-
мают друг друга не потому, что передают собесед-
нику знаки предметов, и даже не потому, что вза-
имно настраивают друг друга на точное и полное 
воспроизведение идентичного понятия, а потому, 
что взаимно затрагивают друг в друге одно и то же 
звено цепи чувственных представлений и начатков 
внутренних понятий, прикасаются к одним и тем 
же клавишам инструмента своего духа, благода-
ря чему у каждого вспыхивают в сознании соот-
ветствующие, но не тождественные смыслы …, 
когда… затронуто звено в цепи представлений, 
задета клавиша духовного инструмента, все целое 

вибрирует, и вместе с понятием, всплывающим в 
душе, согласно звучит все соседствующее с этим 
отдельным звеном, вплоть до самого далекого 
окружения» [1, c. 165–166]. В этой связи поиск тех 
духовных и физиологических особенностей, кои-
ми насыщено выступление артиста, предполагает 
определенную подготовку зрителя для восприя-
тия основных цирковых символов и знаков. Имен-
но общий камертон взаимопонимания, царящий в 
цирке, создает необходимую творческую атмос-
феру, присущую цирковому искусству. Именно 
этот настрой позволяет осуществлять обоюдное 
созидание произведения циркового искусства. 
Благодаря организации коммуникации внутри 
циркового действия, происходит поиск необходи-
мых выразительных средств для наибольшей эф-
фективности произведения циркового искусства. 
Этими особенностями вовлечения зрителя цирко-
вое действие заметно отличается от прочих видов 
искусства во всех его проявлениях: склонностью 
к коммуникации, посредством которой артист и 
зритель обретают себя, подлинного самого себя в 
себе. С этой целью проявляется воля к коммуни-
кации всех участников циркового диалога. 

При всем многообразии понятия «человек» 
существенным является то, что люди значимы 
друг для друга. Повсюду, где бы они ни встреча-
лись, они интересуются друг другом, испытыва-
ют друг к другу антипатию или симпатию, учат-
ся друг у друга, обмениваются опытом. Встреча 
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людей является чем-то вроде узнавания себя в 
другом, совершаются попытки опереться на себя, 
выразиться  самому в своем противостоянии  дру-
гому. В этой встрече в цирке зритель и артист 
узнают, что у них много общего, благодаря чему 
осуществляют движение к единому целому диа-
логу, объединяющему двух собеседников.

Бытие, которое может быть понято в цирке, 
исходит из самого языка-трюка. Личность артиста 
в этом бытии предстает как проявление единства 
истины, добра, красоты и любви. Картина мира 
не может быть нарисована артистом только белой 
краской. В цирковом произведении существу-
ет множество резких тонов и цветовых нюансов 
духовного постижения окружающей реальности, 
куда органично включается потенциальность, 
становление, актуальность, «первоединство» ар-
тистической выразительности в сочетании разъе-
динения и воссоединения с реквизитом в процес-
се исполнения трюка, что способствует передаче 
всей палитры окружающего мира. Это множество 
проявлений артиста сочетается в его личности и 
рассматривается как возможность и перспектива 
будущего номера. Становление и разъединение 
происходит на основе подбора и расстановки 
трюков, а воссоединение и актуальность обнару-
живаются в  готовом номере с выстроенными от-
ношениями внутри и снаружи. 

В этом процессе факт коммуникабельно-
сти через трюки принимает значение в созерца-
нии лица другого, т. е. зрителя, когда появляется 
у артиста возможность проникновенного взгляда 
в сторону зрителя с целью определения адекват-
ности собственного поведения. Артист посто-
янно соотносит свое поведение со зрителем с 
целью возможности установления диалога. При 
этом «другой-зритель» открывает своим пове-
дением весомость индивидуальности артиста.  
Особенно это важно для клоунов и художников-
моменталистов, всех тех артистов, кто работает в 
прямом контакте со зрителем. В этом случае воз-
никает факт присутствия всего того, что препод-
носится в субъективном взгляде – на разыгранную 
вместе со зрителем комическую сценку.

В цирке общение между артистом и зрителем 
осуществляется на основе диалога. Сама диалогич-
ность находится в определенной связи в пределах 
проявлений духовно-иформационного визуально-
го восприятия. Зритель для артиста предстает как 
объект, в отношении которого артист совершает 
определенные действия, которые реализуются на 
основе зрительской активности, допускающей и 
соглашающейся, чтобы с ним обращались соот-
ветствующим ситуации образом, разрешает с ним 
производить различные манипуляции, например, 
в ситуациях, когда артист приглашает в манеж 
зрителя для участия в розыгрыше или игре. В ре-

зультате создается факт коммуникации, который 
принимает характер не пассивного, а активного 
участия зрителя в цирковом зрелище. Поэтому 
духовные и эмоциональные связи, сложившиеся 
в процессе демонстрации номера между артистом 
и зрителем, сводятся к целой системе различных 
и значащих отношений, в которых зритель пыта-
ется сыграть роль, предложенную артистом. Это 
подтверждает возможность многофункциональ-
ности общения, выраженного в различных фор-
мах коммуникабельности. Таким образом, возни-
кает вариант передачи некоей информации через 
непосредственное участие зрителя с носителем 
этой информации, когда зритель сам становится 
соносителем информационных значений. 

Во время участия зрителя в  клоунской шут-
ке зритель выполняет заранее предусмотренное 
артистом действие, предполагающее его участие, 
что дает возможность почувствовать себя арти-
стом и своим примером самым непосредствен-
ным образом повлиять на мнение остальных, 
таких же зрителей. Обычно подобное  расцени-
вается в очень положительных эмоциях, т. к. зри-
тель на местах видит на манеже себе подобного 
и убеждается, что вся информация, исходящая от 
артиста, не требует перепроверки, а значит уста-
навливаются доверительные отношения, т. е. ком-
муникативные. Таким образом, снимается барьер 
«четвертой стены» и устанавливается доступ зри-
теля к определенным знаниям, идеям, царящим в 
цирке. Эту информацию зритель может принять, 
понять, декодировать, эмоционально усвоить и 
может даже начать поступать в соответствии с 
этой информацией в  быту. 

В отличие от материального общения, 
предполагающего ценность предмета, духовное 
общение может быть не только контактным, ког-
да зритель участвует в цирковом действии, но и 
дистанционным, когда зритель является наблюда-
телем, созерцателем действия и участвует в нем 
своими эмоциями. Контактная форма общения в 
цирке часто переходит в игровую форму, где зри-
тель участвует в действии на условиях, которые 
ему предлагает артист, но зритель оставляет за 
собой право внести некоторые свои коррективы 
в свое участие. Эти коррективы часто переходят 
в импровизацию и вызывают соответствующую 
реакцию «коллег-зрителей», а порой поворачи-
вают ход развития номера в неожиданную сторо-
ну. В игровой форме зритель может участвовать 
не только с самим собой, но утрированно пред-
ставлять и разыгрывать известный характер ка-
призного, послушного человека или узнаваемый 
персонаж с деталями костюма, предметом (сига-
ра, шляпа и пр.), предложенными артистом в ходе 
развития ситуации.
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В цирке встречаются ситуации, когда клоун 
использует прием вовлечения в игру целых групп 
зрителей, сидящих в разных секторах зала по ле-
вую или правую руку артиста. Артист в процессе 
игры обращается к той или другой половине зри-
тельного зала или группе людей, подразделяю-
щихся условно на женщин, детей или мужчин, 
для исполнения самых различных и примитивных 
упражнений в виде аплодисментов, выполненных 
в различном ритме. В этом акте ритмического 
аплодирования обязательно кто-то из зрителей до-
пустит ошибку, что вызовет определенную реак-
цию зрительного зала. Такой тип контакта создает 
общее настроение, общее единение и понимание 
не только артиста, но и понимание зрителем друг 
друга. Этот тип понимания и взаимодействия ред-
ко встречается в других видах искусств и свой-
ствен только цирку. 

Другой тип общения построен при контакте 
с животными, дикими и домашними, являющи-
мися неотъемлемой частью большинства цирко-
вых представлений. Такой вид отношений носит 
двоякий характер. В одних случаях артист видит 
в животном простой объект преобразовательной 
или познавательной деятельности и считает себя 
вправе этих животных дрессировать, т. е. под-
чинять своей воле и добиваться определенных 
результатов. В другом случае дрессировщик от-
носится к животному как к  самому себе. Живот-
ное для него − полноправный партнер. Дрессура 
больше напоминает игру. В этой игре взаимоот-
ношения  приобретают доверительный характер. 
Артист наделяет животного и приписывает ему 
человеческие черты, включает его в человеческие 
бытийные ситуации, например, «свадьба» или 
«отдых на даче». Тем самым, артист в общении 
с животными одухотворяет их, очеловечивает си-
туации с их участием. Такие взаимоотношения 
артиста и животного становятся основой в пере-
даче информации зрителю. В результате зритель 
становится свидетелем идеальных отношений че-
ловека и животного, где животное не только пони-
мает человека, но между ними происходит своео-
бразный  диалог, в котором определяются новые 
формы общения, тем самым демонстрируется 
единство человека с природой. Конечно, могут 
быть и другие гуманные связи  общения артистов 
с животными, т. к.  мир, окружающий нас, разноо-
бразен и многолик, и в зависимости от желания 
и фантазии артиста могут быть найдены множе-
ство форм взаимодействия артиста с животными. 
О природе очень выразительно сказал Ф. И. Тют-
чев: «В ней есть душа, в ней есть свобода, / В ней 
есть любовь, в ней есть язык…». Именно в тот 
момент, когда артисту покажется, что восприни-
маемые им явления природы «обладают душой» и 
«свободой», природа отвечает ему «любовью» на 

любовь, и выясняется, что она (природа) владеет 
«языком», на котором с ней можно общаться. Это 
взаимопонимание ярко демонстрируется в цирке. 

Помимо общения с партнерами и зрителем в 
цирке существует достаточно номеров в сольном 
исполнении, построенных на внутреннем диалоге 
артиста с самим собой, со своими мыслями, про-
блемами. В номере происходит общение реаль-
ного артиста с воображаемым партнером – своим 
внутренним «Я», который вырывается наружу 
в определенных пластических жестах и трюках. 
Эти жесты и трюки-символы выражают мысли ар-
тиста как некие сомнения, раздумья. Они в своих 
выразительных средствах могут демонстрировать 
некое примирение с возникшими обстоятельства-
ми или борьбу с ними, как возможности  принять 
или отказаться от них. Суть такого внутреннего 
диалога состоит в том, что в ответ на реплику 
«внутреннего собеседника» «Я» артиста разви-
вается и внешне  трансформируется необходимая 
и единственная аргументация своего поведения. 
Это может быть или полное согласие с собствен-
ным внутренним состоянием, или борьба с ним. 
Это создает необходимый художественный кон-
фликт, который часто разрешается успешностью 
завершенного трюка, что является кульминацией 
трюка или целого номера. Череда таких кульми-
наций, наравне с другими факторами, определяет 
специфический цирковой диалог, со всеми плю-
сами и минусами коммуникации в цирке, пред-
полагающей дешифровку зрителем диалогеммы 
«действие – образ», предлагаемой артистом.

Активность художественного восприятия 
в цирке состоит в визуальном способе фиксации 
окончания работы артиста и завершения номера. 
Эту программу-номер, созданную артистом на 
основе символа и знака, зритель деконструирует 
и декодирует в своем сознании с целью его по-
знания. И поскольку цирковой номер состоит из 
систем форм реквизита и «Образов-Я» артиста, 
которые находятся друг с другом в определенных 
отношениях, то эти отношения являются не чем 
иным, как отношениями общения. В результа-
те создается уникальный способ моделирования 
человеческого общения в условиях цирка. По-
добные отношения позволяют зрителю постигать 
некие отличия, присущие трюкам разных жанров 
и представленные как средства общения, которые 
участвуют в создании новых способов общения. 
В процессе восприятия зритель проникает в пси-
хологию специфического циркового языка-трюка. 
Зритель «научается» читать цирковой язык по-
ступков, язык движений и жестов. Проникая в 
суть их художественного обобщения, зритель по-
нимает, какие функции выполняет язык-трюк при 
создании необходимого общения.
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Сама структура общения предполагает такие 
компоненты, как: предмет общения; потребность 
в общении; коммуникативные мотивы; действие 
общения; задачи общения; средства и предметы 
общения. К этому можно добавить понимание 
схемы общения как определенной деятельности 
(телефон − тоже средство общения, но при таком 
общении отсутствует зримое действие), в кото-
рой проявляются и наличествуют специфические 
цели (аплодисменты, смех); специфический мо-
тив; его результативность, т. е. мера совпадения 
достигнутого результата с намеченной целью и 
некоторые другие аспекты. Из представленных 
компонентов возникают наиболее значимые в вы-
полнении своих функций в процессе общения, 
которыми являются форма и содержание номера, 
коммуникации.

Содержание коммуникации можно охаракте-
ризовать как взаимопонимание, сопереживание, 
уровень согласия, а форма – в трюковых поняти-
ях знака, символа и кода. Содержание духовного 
общения двухслойно, где психологический слой 
сочетается с информационным. При этом цир-
кулирующая в общении информация от артиста 
к зрителю обобщает  эти два духовных потока и 
направляет их на удовлетворение самой потреб-
ности в общении. 

Само общение предполагает не только раз-
личные формы общения, но и принципы комму-
никации, т. е. определенную систему выработки 
знаковой, символической и кодированной струк-
туры доставки информации. Каждый вид искус-
ства владеет своей собственной, свойственной 
только этому виду формы подачи информации в 
своих основных, выразительных средствах. В теа-
тре это слово, в цирке – трюк, в живописи – кра-
ски и т. д. В этом и состоит привлекательность и 
различие. 

Строение знаковой системы может быть 
обусловлено характером только той информации, 
которая передается с помощью основного вырази-
тельного языка вида искусства. Эта информация 
дополняется разного рода символами, пластиче-
ской выразительностью и т. д. В цирке знаковая 
система предполагает и основывается на вырази-
тельности трюка и жеста, мимики, которые позво-
ляют передавать различные оттенки человеческо-
го состояния, состояния  души, а подчас и смысла 
номера, которые важны для ценностного сознания 
зрителя. Еще К. С. Станиславский, ссылаясь на 
французского психолога Рибо, определял такое 
состояние артиста как «лучеиспускание и лучево-
сприятие». Между тем, материальная субстанция, 
в которой воплощено произведение циркового ис-
кусства – номер, сопровождается различными зву-
ками голосов и музыкальных инструментов, те-
лодвижениями артиста и развитием конструкции 

реквизита, красочностью костюма и безусловной 
пустотой окружающего пространства, что превра-
щается в сознании зрителя в художественный об-
раз номера. 

Но для того, чтобы воспринимающий зри-
тель был способен понять данную специфиче-
скую конструкцию номера как знаковое обра-
зование, ему необходимо прочесть  поэтическое 
значение номера. Поэтому трюк, выступающий в 
качестве специфического семиотического образо-
вания, включается в общий поток коммуникации 
как знак-значение-обозначаемое. Трюк предстает 
как знак в его физической форме. Поэтому важен 
принцип отбора трюков, которые направлены на 
выражение определенного значения сообщения, а 
сам механизм подбора необходимого трюка осу-
ществляется на основе его мотивации, его содер-
жания и представляющего собой обозначаемый 
элемент некоей ситуации.

При восприятии циркового номера зритель 
сталкивается с такими понятиями, как данное и 
созданное. С самого начала демонстрации номера 
эти понятия формируют художественно-образную 
структуру номера. Зритель знает, что реквизит 
артиста до его демонстрации был создан и пред-
ставлен уже как что-то данное, а само действие в 
номере формируется на глазах у зрителя и стано-
вится созданным. Публично созданное произве-
дение циркового искусства имеет в своей основе 
данные характеристики реквизита и самого арти-
ста, которые на базе своей данности создают ху-
дожественный образ номера как возможное и пер-
спективное. Само цирковое высказывание всегда 
создает нечто, до него никогда не бывшее, новое 
и неповторимое и имеющее прямое отношение к 
некоей ценности, к истине, к добру, красоте.

«Без труда путем самонаблюдения мож-
но убедиться в том, что менее всего фиксирую я 
свою внешнюю выраженность в момент соверше-
ния физического действия: строго говоря, я дей-
ствую, схватываю предмет не рукою как внешне 
законченным образом, а соответствующим руке 
внутренне переживаемым мускульным чувством, 
и не предмет как внешне законченный образ, а су-
ществующее ему мое осязательное переживание и 
мускульное чувство сопротивления предмета, его 
тяжести, плотности и прочее» [2, c. ��]. Такое воз-c. ��]. Такое воз-. ��]. Такое воз-
можно и довольно часто встречается, когда артист 
не вкладывает в свои действия смысловое содер-
жание, не переживает эту стадию эмоционально, 
а больше внимания отдается технике исполнения 
трюка. Естественно, это обедняет цирковое ис-
кусство и лишает его своей значимости. Часто 
можно наблюдать картину исключительной фик-
сации своего внимания на исполнении пусть даже 
очень сложного трюка, если это не предусмотрено 
сюжетной линией номера, и в результате артист 
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как бы выпадает из рамок информационного со-
общения, каким является номер. Зритель при этом 
не получает в своей последовательности необхо-
димую информацию, она прерывается, и зритель 
отвлекается от ранее уловимой нити развития сю-
жета. Артисту необходимо следить не только за 
своим телом при исполнении сложных трюков, но 
ему, в первую очередь, нужно собрать себя изну-
три и изнутри же рассчитать свои действия, вкла-
дывая в них некий смысл. Что придаст номеру 
и трюку целенаправленное, смыслосодержащее 
действие. Мир действия в цирке – это мир вну-
треннего предвосхищенного будущего, представ-
ленного в реальном трюке. Поэтому живописно-
пластические действия артиста в его сознании 

превращаются в объективную необходимость, в 
игру и в значимый жест, комплимент.

Общение зрителя и артиста в условиях цир-
ка имеет определенное преимущество по срав-
нению с другими жанрами и видами искусства 
в силу универсальности цирка как искусства. В 
цирке создается дружественная атмосфера пони-
мания необходимости осуществления, контакта, 
выраженного в эмоционально-интеллектуальной 
связи субъектов контакта. Установление контакта 
между зрителем и артистом является внутренней 
потребностью цирка, его высокой ценностью, 
формой утверждения индивидуального бытия 
каждого участника диалога: артист-зритель.
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Общество как исторический процесс и антиисторизм социальных наук

Социальные науки как науки, изучающие общество, не могут игнорировать проблему 
определения их основного понятия – понятия «общество». В статье показано, что определе-
ния общества в социальных науках тяготеют к одному из двух принципов – «методологиче-
ский индивидуализм» и «социологический реализм». По мнению автора, оба принципа не 
являются достаточными для того, чтобы адекватно отразить сущность общества. Эту задачу 
под силу решить лишь с опорой на принцип историзма.

Ключевые слова: общество, социальные науки, «методологический индивидуализм», 
«социологический реализм», исторический процесс.
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Society as a Historical Process and Unhistoricism of Social Sciences 

Social sciences as the ones studying society cannot ignore the problem of determining their 
basic concept – the concept of “society”. The article shows that the definition of society in social 
sciences is drawn towards one of the two principles – the “methodological individualism” and “so-
ciological realism”. The author believes that both principles are not sufficient to adequately reflect 
the nature of society. This problem can be solved only on the basis of the historicism principle. 

Keywords: society, social sciences, “methodological individualism”, “sociological realism”, 
historical process.

Что такое общество? Казалось бы, этот во-
прос не должен вызывать особых затруднений у 
обществоведа. Обычно возникающие у специали-
стов разногласия в отношении природы общества 
сводятся к выбору между номиналистическими и 
реалистическими интерпретациями.  Сторонни-
ки номинализма апеллируют к принципу мето-
дологического индивидуализма. Общество в их 
понимании есть нечто вторичное по отношению 
к индивидууму. Напротив, сторонники реализма 
опираются на принцип социологизма. Для них об-
щество есть нечто изначально данное, органиче-
ское целое. Исследователи вправе рассматривать 
проблему определения общества в таком ракурсе. 
Однако, как нам кажется, дихотомия «номина-
лизм (индивидуализм) – реализм (социологизм)» 
не является достаточной для того, чтобы раскрыть 
сущность общества в ее конкретности. Поэтому 
не случайно на этом уровне постановки пробле-
мы между двумя крайними позициями возможны 
промежуточные, компромиссные варианты («тре-
тий путь»). Формализм такого решения проблемы 
очевиден. Чтобы действительно снять указанное 
противоречие, необходимо ввести иное измере-
ние, другой критерий.

Где искать этот другой критерий? Если ком-
промисс не является подлинным решением про-
блемы, то поиск критерия нужно вести в том ме-
сте, где номиналисты и реалисты к этому компро-
миссу приходят. Общим же местом для ряда но-

миналистов и реалистов является статичный об-
раз общества. Действительно, методологический 
индивидуализм по определению не может выйти 
на уровень широких обобщений и, следователь-
но, отразить качественные изменения общества в 
целом. Социологический же реализм может огра-
ничиться структурно-функциональным анализом, 
исключающим идею развития общества. Таким 
образом, и в первом, и во втором случае мы при-
ходим к отрицанию исторического процесса как 
движения общества от одного качественного со-
стояния к другому.

Формированию статичного образа общества 
способствует и непрекращающееся размежевание 
обществознания на множество социальных дис-
циплин. Как показано в работах И. Валлерстайна, 
первым шагом в развитии узкой специализации 
стало искусственное отделение настоящего от про-
шлого. Прошлое включалось в профессиональные 
компетенции историков, тогда как современность 
разделили между собой экономисты, социологи 
и политологи [5, с. 56–58]. Поскольку современ-
ность отождествлялась лишь со странами Запада, 
то появилась потребность и в таких дисциплинах, 
которые бы исследовали жизнь обществ, рас-
полагающихся в иных географических ареалах. 
Так возникли антропология и востоковедение [5,  
с. 173–17�]. Как следствие, всемирно-
исторический процесс в методологическом 
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аспекте утрачивал внутреннее единство, что в 
дальнейшем пагубно сказалось на развитии каж-
дой из обособившихся социальных наук.

Прошлое без настоящего лишается истори-
ческой перспективы, замыкается в самом себе. 
Поэтому делать широкие обобщения исследова-
телю, изучающему прошлое, бессмысленно. Что 
только может иметь для него значение, так это 
бесконечная фрагментация или детализация на-
всегда ушедших в историческое небытие событий 
и явлений прошлого. Такую картину мы сейчас и 
наблюдаем в исторической науке. «История боль-
ше не претендует на глобальное объяснение об-
ществ и культивирует не события, а разрозненные 
предметы, которые каждый может выбирать по 
своему настроению, локальные структуры со сво-
ей собственной темпоральностью, т. е. то, что по-
зволяет уйти от скучного настоящего» [8, c. 2�1]. 
Мода на микроисторию напрямую увязывается с 
«…отказом вести разговор об обществе в целом и 
о его эволюции» [8, с. 2�2]. Пожалуй, в этом отка-
зе и таится причина того, что «микроскопизация», 
как выразился И. Валлерстайн, присуща не только 
исторической науке, но и всем остальным обще-
ствоведческим дисциплинам [�, с. 279]. 

Вместе с тем проблема заключается не 
столько в широте охвата предмета, сколько в глу-
бине его познания. «Ментальность микроскопа» 
(И. Валлерстайн) блокирует любые попытки ис-
следователя проникнуть в сущность предмета. 
Историки, абстрагируясь от настоящего, обрывая 
связь между ним и прошлым, имеют перед собой 
предмет в его незрелом виде, когда его сущность 
еще не сформировалась или не проявилась. Как 
результат, они приобретают лишь «хаотическое 
представление о целом» [3, с. 27–28]. С другой 
стороны, социология, экономическая наука и по-
литология, поскольку изучают современность, 
постольку исследуют общество как «зрелое ор-
ганическое целое» (В. А. Вазюлин). Однако без 
исторических корней современность предстает не 
как зрелая стадия развития сущности общества, 
а как общество, не имеющее никакой сущности. 
Таким образом, у социологов, экономистов и по-
литологов возникает такое же «хаотическое пред-
ставление» о современности, как у историков о 
прошлом, причем независимо от того, методоло-
гического индивидуализма или социологического 
реализма придерживается исследователь.

Неисторичность социальных наук есть то 
искомое нами основание, благодаря которому про-
исходит сближение методологического индиви-
дуализма и социологического реализма. Посколь-
ку сущность предмета исчезает из поля видения 
исследователя, постольку различия между этими 
принципами оказываются мнимыми. Продемон-
стрируем данный тезис на материале каждой из 
обособившихся социальных наук.

Экономическая теория. Известный эконо-
мист и методолог М. Блауг пишет следующее: 
«Давайте по крайней мере одобрим методологи-
ческий индивидуализм в качестве эвристического 
постулата: в принципе крайне желательно, чтобы 
все холистические концепции, макроскопические 
факторы, агрегированные переменные (или как 
бы мы их еще ни называли) были определены в 
терминах индивидуального поведения там, где 
это возможно. Но когда это невозможно, не будем 
впадать в молчание на том основании, что мы не 
можем преступить принцип методологического 
индивидуализма» [2, с. 103]. Таким образом, в 
современной экономической теории, представ-
ленной экономиксом (мейнстримом), методоло-
гический индивидуализм без особых трудностей 
совмещается с «методологическим холизмом» [2, 
с. 100]. На самом деле для адептов экономикса на-
много важнее сохранить иррациональную веру в 
находящийся в оптимальном равновесии рынок 
[1, с. 21], в его «естественность», а значит, анти-
историчность. Какие же для этого потребуются 
средства – индивидуализм или холизм – вопрос 
второстепенный.

Социология. Для характеристики состояния 
дел в современной социологии полезно обратить-
ся к книге Ч. Р. Миллса «Социологическое вооб-
ражение». С момента публикации данного произ-
ведения прошло более полстолетия, но замечания, 
сделанные в нем, актуальны и сегодня. «Классиче-
скому социальному анализу», ориентированному 
на конкретно-историческое исследование соци-
альных структур, американский социолог проти-
вопоставил два социологических направления –  
«систематическую теорию» и «эмпирическое ис-
следование социальных фактов и проблем» [7, 
c. 32; 92]. Оба последних направления отказыва-. 32; 92]. Оба последних направления отказыва-
ются от истории, хотя и несколько разными спо-
собами. «Систематическая теория» посредством 
«доведенного до совершенства бесплодного фор-
мализма» превращается в «Высокую теорию», в 
которой абстрактные представления подменяют 
собой действительность, тогда как «эмпирическое 
исследование социальных фактов и проблем» 
оборачивается «абстрактным эмпиризмом», т. е. 
«…нагромождением не связанных между собой и 
часто малозначимых фактов о локальных сферах 
человеческой деятельности» [7, c. 3�]. Как видим, 
в социологии между методологическим номина-
лизмом и реализмом нет существенных различий: 
как в первом, так и во втором случае изучается не 
реальный процесс исторического развития обще-
ства, а раз и навсегда застывшие, формально вы-
холощенные понятия («Высокая теория») или 
мелкие  разрозненные явления («абстрактный эм-
пиризм»). 

Ч. Р. Миллс, к сожалению, не уточнил, что 
именно он подразумевает под «классическим 
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социальным анализом». Более поздние обоб-
щающие работы таких крупных социологов, как 
А. У. Гоулднер и Дж. Ритцер, дают четко понять, 
что классическая социология отнюдь не была 
обременена принципом историзма. Так, если по-
зитивистский эволюционизм О. Конта был огра-
ничен жестким идеологическим требованием 
сохранения порядка в обществе, то функциона-
лизм Э. Дюркгейма и «понимающая» социология  
М. Вебера вообще отказывались от эволюционист-
ского подхода, предпочитая последнему сравни-
тельный метод исследования. По словам А. У. Го-
улднера, «в классический период эволюционизм 
начал уступать путь «сравнительным» исследо-
ваниям и функционализму. Функционалистская 
социология, с ее антиисторическим характером и 
интересом к текущему значению существующего 
устройства общества, отражает утрату историче-
ского воображения, соответствующего периоду 
укрепления среднего класса, достигшего зрелого 
возраста, который больше не опасался прошлого 
и не представлял и не желал будущего, радикаль-
но отличающегося от настоящего» [6, c. 1�0]. В 
неменьшей степени сказанное относится и к мето-
дологии М. Вебера. В частности, в отношении его 
широко известной работы «Протестантская этика 
и дух капитализма» А. У. Гоулднер замечает, что 
она «…была вполне совместима с дюркгеймов-
ской тенденцией трансформации эволюционизма 
в сравнительные исследования. Для Вебера глав-
ный интерес представляли истоки современного 
общества. Это был исторический анализ в контек-
сте сравнения, а не эволюционный. Его интересо-
вали условия, которые привели к возникновению 
современного общества, а не вся последователь-
ность типов общества, в которой современное 
общество рассматривается как последнее» [6,  
c. 213].

Возможно, Миллс имел в виду марксизм, го-
воря о конкретно-историческом характере «клас-
сического социального анализа». Во всяком слу-
чае, он подчеркивал, что социология у О. Конта, 
К. Маркса и М. Вебера «…является исторической 
и систематической дисциплиной: исторической, 
поскольку изучает и использует факты прошлого, 
а систематической, потому что, занимаясь исто-
рией, пытается выделить «стадии» историческо-
го процесса и повторяющиеся явления социаль-
ной жизни» [7, c. 33]. Относительно историзма  
М. Вебера, как выясняется, американский социо-
лог сильно ошибался. Что касается О. Конта, то се-
годня он считается родоначальником социологии, 
но никак не классиком. Виной тому – эволюцио-
низм, из-за приверженности которому в классиче-
ское наследие социологии не включают и труды  
Г. Спенсера [6, c. 150]. Еще более сложное отно-c. 150]. Еще более сложное отно-. 150]. Еще более сложное отно-
шение сложилось в западной социологической 
традиции к наследию К. Маркса. Дело в том, что 

социологическая теория изначально складывалась 
в противовес его учению [9, c. 20]. Кардинальные 
различия в подходах долгое время вынуждали за-
падных ученых смотреть на марксизм как на не-
что отличное от того, что именуется социологией. 
В частности, такой точки зрения придерживался 
Т. Парсонс [9, c. 77] – автор той самой «Высокой 
теории», которую подверг беспощадной критике 
Ч. Р. Миллс. Однако именно Т. Парсонс стал клю-
чевой фигурой в мировой социологии во второй 
половине ХХ в. Благодаря его усилиям на Западе 
сформировался облик того направления социо-
логической мысли, который А. У. Гоулднер чуть 
позднее назовет «академической социологией». 
Таким образом, то, что принято считать клас-
сической социологией, на самом деле является 
этапом развития «академической социологии». 
Следовательно, марксизм сюда не относится. Это 
значит, что Миллс ошибался не только в оценке 
творчества М. Вебера, но и в оценке «классиче-
ского социального анализа», указывая на якобы 
возникший разрыв между последним и совре-
менными ему направлениями в социологии. На-
против, как убедительно показал Гоулднер, между 
классическим и современными этапами развития 
«академической социологии» существует тесная 
преемственная связь. Эта преемственность обна-
руживается в проблеме порядка – краеугольном 
камне «академической» социологической теории 
на всех этапах ее развития. 

В этой связи нам представляется не вполне 
оправданной сегодня попытка И. Валлерстайна 
канонизировать имя Маркса в качестве одного 
из трех основоположников социологии (наряду с 
Дюркгеймом и Вебером) [�, c. 297]. И дело вовсе 
не в том, что Карл Маркс этого не достоин, а в 
том, что социология до сих пор не достигла такого 
уровня теоретической зрелости, чтобы органично 
интегрироваться с марксизмом. Последний до сих 
пор воспринимается «академической социологи-
ей» как инородный элемент, а сближение с ним 
нередко интерпретируется как «вторжение» [9,  
c. 95]. Показательно, что Дж. Ритцер, утверждаю-. 95]. Показательно, что Дж. Ритцер, утверждаю-
щий, что социология является полипарадигмаль-
ной наукой, а также с пиететом относящийся к 
Марксу, вместе с тем не наделяет марксизм пара-
дигматическим статусом. «Что бы ни говорилось, –  
пишет он, – «дни славы» марксистской социаль-
ной теории миновали. Общественные теоретики-
марксисты различных типов выживут, но они не 
достигнут статуса и силы своих предшественни-
ков в недавней истории социологии» [9, c. 97]. По 
его мнению, «существуют три господствующие в 
социологии парадигмы» – парадигмы социальных 
фактов, социального определения и социального 
поведения [9, c. 571–572]. Всем трем парадигмам 
глубоко чужд тот интерес к реальному историче-
скому процессу, который так резко выделял учение 
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К. Маркса среди массы конкурирующих и борю-
щихся с ним социальных теорий на протяжении 
почти двухвекового противостояния марксизма и 
социологии.

Политология. По словам Р. Х. Чилкота, 
«формулирование парадигмы основного направ-
ления политологии восходит к позитивистской 
традиции, в первую очередь, к логическому эм-
пиризму, под воздействием которого находились 
многие мыслители-позитивисты конца XIX в. и 
бихевиористы середины ХХ в.» [11, c. 108]. Еди-c. 108]. Еди-. 108]. Еди-
ницей анализа здесь выступает система в равнове-
сии [11, c. 110]. Таким образом, статичный образ 
политической системы в политологическом мейн-
стриме вполне соответствует таким же статичным 
представлениям об экономической и социальной 
системе в экономиксе и «Высокой теории», соот-
ветственно. 

Иначе как влиянием либеральной идеоло-
гии на обществознание это трудно объяснить. 
«Либерализм, – пишет И. Валлерстайн, – по су-
ществу, обещал, что постепенное реформирова-
ние сгладит диспропорции, присущие данному 
миропорядку, и уменьшит остроту поляризации. 
Иллюзия достижимости этих целей в рамках со-
временной миро-системы являлась, по сути, мощ-
нейшим стабилизирующим фактором, поскольку 
легитимизировала государства в глазах их населе-
ния и в обозримом будущем обещала людям рай 
на Земле» [�, c. 6]. Поэтому вслед за Э. Саидом 
можно уверенно сказать, что «действительно, эко-
номика, политика или социология в современной 
академической сфере – это идеологические науки, 
и уж конечно, они являются “политическими”» 
[10, c. 19].

Но не менее идеологическими, или «полити-
ческими», оказались те социальные науки, кото-
рые не вошли в так называемое «номотетическое 
трио» [�, c. 277]. Речь идет об антропологии и вос-c. 277]. Речь идет об антропологии и вос-. 277]. Речь идет об антропологии и вос-
токоведении. Огромная заслуга Э. Саида заключа-
ется как раз в том, что он показал тесную связь 
между развитием востоковедения (ориентализма) 

и проводимой западными странами колониальной 
политикой. Поскольку восточные народы были 
объектом этой политики, то черты «номотетиче-
ского трио» в ориентализме проступали в крайне 
утрированной форме. «Даже сама возможность 
развития, трансформации, человеческого движе-
ния – в самом глубинном смысле этого слова – от-
рицается в отношении Востока и восточного че-
ловека. Подобная неподвижность и непродуктив-
ность в конечном итоге стала ассоциироваться с 
наихудшим родом вечности» [10, c. 321]. Наконец, 
что касается антропологии, то она изучала жизнь 
постепенно исчезающих примитивных обществ, а 
потому ее предмет был лишен какой-либо истори-
ческой перспективы в силу объективных обстоя-
тельств. 

Итак, как же из этих осколков обществозна-
ния можно «собрать» понятие общества? Это не 
под силу сделать ни социологическому реализму, 
ни методологическому индивидуализму. Понятие 
общества можно вывести лишь из анализа исто-
рического процесса, рассматриваемого во всей 
его конкретности. Поэтому «склеивание» оскол-
ков с застывшими в них кривыми отражениями 
неких фрагментов общества теряет всякий смысл. 
Ни одна из рассмотренных социальных наук не 
может решить такую масштабную задачу, по-
скольку исходят из статичного образа современ-
ного общества. В их предпосылках имплицитно 
содержалась идея «конца истории», который уже 
наступил. 

Если обскурантизм не является категори-
ческим императивом обществознания, то логи-
ческое определение общества как исторического 
процесса необходимо принять в качестве важней-
шей предпосылки для понимания сущности соци-
ального. Мультидисциплинарный подход, как вы-
ясняется, нас заводит в методологический тупик. 
Только подход, рассматривающий общество не 
просто как органическое целое, но как историче-
ское органическое целое, позволяет нам выйти из 
этого тупика.

Список литературы

1. Амин С. Вирус либерализма: перманентная война и американизация мира. М.: Европа, 2007. 
168 с.

2. Блауг М. Методология экономической науки, или Как экономисты объясняют // Вопросы эко-
номики. 200�. �16 с.

3. Вазюлин В. А. Логика истории. Вопросы теории и методологии. М.: Изд-во СГУ, 2005. �32 с.
�. Валлерстайн И. Конец знакомого мира: Социология ХХI века. М.: Логос, 2003. 368 с.
5. Валлерстайн И. Миросистемный анализ: Введение. М.: Территория будущего, 2006. 2�8 с.
6. Гоулднер А. У. Наступающий кризис западной социологии. СПб.: Наука, 2003. 576 с.
7. Миллс Ч. Р. Социологическое воображение. М.: Стратегия, 1998. 26� с.
8. Про А. Двенадцать уроков по истории. М.: Российский гос. гуманит. ун-т, 2000. 336 с.
9. Ритцер Дж. Современные социологические теории. СПб.: Питер, 2002. 688 с.
10. Саид Э. Ориентализм. СПб.: Русский Мир, 2006. 638 с.
11. Чилкот Р. Х. Теории сравнительной политологии. В поисках парадигмы. М.: ИНФРА-М, Весь 

Мир, 2001. 560 с.

Рукопись поступила в издательство 18 марта 2011 г.



1514

Гуманитарный вектор. 2011. № 2 (26) Философия

1514

Гуманитарный вектор. 2011. № 2 (26) Философия Гуманитарный вектор. 2011. № 2 (26) 

© Гулин А. С., 2011 

УДК 911–051
ББК Д82

А. С. Гулин
г. Чита, Россия

Л. И. Мечников – исследователь Японии

В данной статье изложена хронология деятельности Л. И. Мечникова как ученого-
япониста и впервые приведена полная библиография его работ, посвященных Японии. Дан 
краткий анализ основной его работы «Японская Империя», чтобы подвести фундамент под 
дальнейшее и более подробное исследование, не выходя за рамки объема статьи. Отсутствие 
такого исследования не позволяет не только в полной мере оценить деятельность Мечникова 
как ученого-япониста, но и истоки его социологических концепций и историософских взгля-
дов. 
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L. I. Mechnikov – the researcher of Japan

The article presents the chronology of L. I. Mechnikov’s activity as a Japanese culture re-
searcher. For the first time the full bibliography of his works devoted to Japan is listed. A brief 
analysis of his basic work «Japanese Empire» is given to bring the base for further and more detailed 
research within the limits of the article. Absence of such complete research does not allow to fully 
estimate Mechnikov’s activity as a scientist-japanist and to understand sources of his sociological 
concepts and his philosophy of history.

Keywords: Mechnikov, Japan, history, geography, ethnography, anthropology, sociology.

Л. И. Мечников, известный в России как гео-
граф, социолог и публицист, − автор оригиналь-
ного труда «Цивилизации и великие исторические 
реки», изучаемого философами, историками, со-
циологами и географами. Но Мечников все еще 
остается малоизвестен как ученый-ориенталист 
и этнограф, как исследователь Японии и автор 
«Японской Империи», а также ряда научных ста-
тей по ее географии, этнографии и истории. Ма-
лоизвестна и сама история его научной деятель-
ности как таковой, освещенная лишь отрывочно 
и туманно в отечественных и зарубежных биогра-
фических очерках.

Начало собственно  научной деятельности 
Льва Мечникова можно датировать 1872-м г., точ-
нее �-м ноября этого года, с момента избрания его 
действительным членом Парижского Этнографи-
ческого Общества. Заявление же о вступлении 
в Общество Мечниковым было отравлено еще в 
1871 г. с указанием места жительства – Украи-
на, Харьков [30, с.13], когда ему было позволе-
но возвратиться в Россию под поручительство 
старшего брата Ивана Ильича. Но возвращение 
не состоялось из-за нежелания им подписывать 
бумаги, очерняющие его знакомых, и из-за рез-
ких ответов на компрометирующие вопросы. В 

Обществе Мечников состоит как ориенталист, 
что указывает нам на выбор направления его на-
учной деятельности. В 1873 г. он становится не-
ассоциированным членом Парижского общества 
изучений японского языка (китайского, татарско-
го, индокитайского). В то же время членами Па-
рижского Этнографического Общества от России 
являлись: Великий Князь Константин под псевдо-
нимом Александр Басилевский, консул Скачков и 
еще четверо членов Академии наук. От Японии 
в обществе состояли: Саитау Кендирау (Кагоси-
ма), как состоящий на службе принца Сатзума; 
Дури (Киото), директор французского колледжа; 
доктор Маурие (Нагоя); полковник Харада; На-
русима; Симади Макугай; Факусива Генитирау, 
атташе дипломатической миссии; Киримото Тей-
дирау, капитан первого ранга; Митукури Туйеи, 
медик; Теризима Муненори, министр иностран-
ных дел, все из Йедо. Председателем Этнографи-
ческого Общества был профессор японского язы-
ка в Школе восточных языков Леон де Росни [7,  
с. 279–297], он же являлся и председателем Обще-
ства изучения японского языка, спонсором и учре-
дителем которого был японский посол Самесима 
Наунобу. Среди членов общества были также  
Э. Бурноф, дипломированный учитель японского 
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языка Школы восточных языков; Е. Юбин, дирек-
тор франко-японского общества; герцог Шарль де 
Монблан, бывший посол в Японии, Имамуро Ва-
рау, репетитор японского языка Школы восточных 
языков [9, с. 125–126]. Одной из целей последнего 
общества была и система подготовки и привлече-
ния специалистов для нужд реформирующейся 
Японии. Именно среди этих связей с членами дан-
ных обществ и следует искать те факты, которые 
способствовали приглашению Мечникова в Япо-
нию в качестве преподавателя.  

Мечников 16 марта 1873 г. публикует свое со-
общение Парижскому обществу изучения японско-
го языка в сборнике общества «Литература о Япо-
нии в России», которое можно назвать его первой 
работой о Японии и первой научной статьей. В нем 
он отмечает среди русских авторов работы Кру-
зенштерна и Головина; специальное исследование 
флоры о. Йедо Максимовича; особенно же ряд ста-
тей М. И. Венюкова за 1865–1870 гг., в том числе и 
его «Общий обзор японского архипелага» за 1871 
г. В заключении своего сообщения Мечников под-
черкивает следующее: «…г. Венюков разделяет, к 
несчастью, судьбу всех русских авторов, которые 
(за исключением г. Гожкевича) писали о Японии, 
абсолютно не зная японского языка» [13].

Мечников приступает к изучению японско-
го языка в Школе восточных языков, делая боль-
шие успехи. Как полиглот, обладающий к тому же 
уникальной памятью, он практически за год сво-
их занятий овладевает языком – хорошо читает и 
сносно говорит по-японски. С целью совершен-
ствования языка он получает рекомендательное 
письмо от профессора де Росни, имевшего широ-
кие связи в японских кругах, связанных с Фран-
цией, «…к молодому японскому князю (даймё)», 
проживавшему в Швейцарии с целью изучения 
французского языка и разных наук и искусств. Но, 
явившись по адресу, Мечников узнал, что пред-
полагаемый князь уже отправился в Ниццу, и «в 
его квартире поселился другой японец, отличав-
шийся от прежнего только тем, что он ни слова не 
говорил по-французски». Этот японец был не кто 
иной, как Ивао Ояма (18�2−1916), будущий мар-
шал японской армии (во время Русско-японской 
войны 190�−1905 гг. с июня 190� г. главнокоман-
дующий сухопутными армиями в Маньчжурии –  
А. Г.). В дневнике Ояма писал: «К вечеру один 
русский посетил меня. Он хорошо понимал по-
японски…. По его словам, он изучал японский 
язык во Франции. На самом деле, он умеет читать 
по-японски. Это мне очень удобно. Мы оба обеща-
ли учить языку друг друга» [31, с. �5]. О заняти-
ях Мечникова японским языком с Оямой пишет и 
Л. Ф. Маклакова-Нелидава в своих воспоминани-
ях, свидетелем которых она являлась лично, про-
живая в тот период в Швейцарии в их доме: «…

между тем он был страшно занят, был буквально 
завален работой. Кроме писания статей и част-
ных уроков, которые он давал, он сам брал уроки 
японского языка. Несколько раз в неделю к нему 
приходили японские учителя, с которыми он за-
нимался чтением и разговором…. Поездка в Япо-
нию для Мечникова была героической попыткой 
выбраться из тяжелых материальных условий…. 
Лев Ильич добросовестно приготовлял заданные 
уроки для О-Яма, главного своего японца…» [2]. 
В 1873 г. в Швейцарию прибывает посольство во 
главе с тремя политическими лидерами нового 
японского правительства: Ивакура, Кидо и Окубо 
[31, с. �6]. Им и рекомендует Ояма своего знако-
мого Мечникова. Кидо впоследствии становится 
министром просвещения и протежирует ему. 

Получив приглашение для организации шко-
лы в Сацумском княжестве для бывших самураев, 
Мечников 21 марта 187� г. приобретает  амери-
канское гражданство в Нью-Йорке [1, с. �71] и, 
вернувшись в Европу уже в конце апреля (точная 
дата неизвестна), отплывает в Японию из Марсе-
ля. Мечников отправляется в дорогу на свои соб-
ственные средства, полагаясь только на устное 
приглашение своих новых влиятельных японских 
знакомых, без контракта на руках. Он спешил со-
вершить это свое длительное путешествие в наибо-
лее благоприятное время года, когда в отсутствие 
летнего зноя температура в каюте не превышает 
33−3� С и не доходит до 60 С, как в более жаркие 
месяцы. Путь пролегал через Средиземное море и 
Суэцкий канал: Марсель – Порт-Саид – Цейлон –  
Сингапур – Сайгон – Гонконг – Йокогама − вся 
дорога заняла около двух месяцев [28]. По при-
бытию в Японию в первых числах июня он узна-
ет, что прежний проект со школой, для преподава-
ния в которую он приглашен, закрыт. «Сановник 
сообщил мне в нескольких словах, – вспоминал 
Мечников, – … что изо всей интересующей меня 
компании только он один имеется налицо в Йедо, 
да и то на днях собирается ехать с посольством в 
Пекин,… что «сацумское предприятие» … откла-
дывается в долгий ящик; что при таких условиях 
он и другие мои приятели сочли за лучшее пере-
дать меня без моего ведома мам-бусьо, т. е. мини-
стерству народного просвещения…; что контракт 
для моей подписи и деньги на дорогу посланы в 
Женеву… около недели тому назад и что моего 
приезда никто не ждал раньше двух месяцев…. 
И так я очутился чиновником на службе е. в. ми-
кадо японского, как мольеровский мосье Журдэн 
стал прозаиком, т. е. даже не ведая о том» [3]. Так 
Мечников стал профессором Токийской государ-
ственной школы иностранных языков, прослужив 
примерно полтора года. 

За время своей службы в Японии он не только 
развил и укрепил свои знания японского языка, но 
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и познакомился воочию с этой своеобразной стра-
ной и с реформами, которые происходили в стра-
не, с революцией Мэйдзи (просвещенное правле-
ние). Им были собраны материалы по географии, 
этнографии и истории страны, знание языка было 
его лучшей рекомендацией. Но климат японского 
архипелага подорвал здоровье ученого, и он, пре-
рвав контракт и потеряв в результате этого деньги, 
т. к. по контракту он должен был прослужить не 
менее трех лет, в январе 1876 г. уезжает в Европу в 
Женеву. Обратный путь пролегал следующим об-
разом: Йокогама – Сан-Франциско – по железной 
дороге через Панамский перешеек до Нью-Йорка –  
Гавр [28].

После прибытия в марте в Женеву Мечни-
ков, немного поправив здоровье, устроив част-
ные дела и разобрав привезенный материал, 
берется за перо. Он публикует в мае в сборнике 
Ф.Тюреттинни «Ban zai sau, pour servir � la con-Ban zai sau, pour servir � la con- zai sau, pour servir � la con-zai sau, pour servir � la con- sau, pour servir � la con-sau, pour servir � la con-, pour servir � la con-pour servir � la con- servir � la con-servir � la con- � la con-la con- con-con-
naissance de l’Extr�me Orient» свою статью «Ko- de l’Extr�me Orient» свою статью «Ko-de l’Extr�me Orient» свою статью «Ko- l’Extr�me Orient» свою статью «Ko-l’Extr�me Orient» свою статью «Ko-’Extr�me Orient» свою статью «Ko-Extr�me Orient» свою статью «Ko-�me Orient» свою статью «Ko-me Orient» свою статью «Ko- Orient» свою статью «Ko-Orient» свою статью «Ko-» свою статью «Ko-Ko-
tcho sen zi mon, texte et traduction du commentaire 
japonais» («Котчо сен зи мон, текст и перевод 
японского комментария ») [12], посвященную 
проблемам модернизации японского письменно-
го языка и новым учебным пособиям, знание о 
которой помогут понимать современные тексты 
в коммерческих, периодических и официальных 
японских изданиях. Также он возобновляет свое 
сотрудничество в журнале Г. Е. Благосветлова 
«Дело», прерванное командировкой в Японию, 
и на его страницах в октябре 1876 г. появляется 
замечательная статья «Эра просвещения Японии 
(Мэй-дзи)» [�]. Следом в географическом сбор-
нике А. Петерманна в Германии Мечников раз-
мещает свою статью «Новое административное 
деление Японии» вместе с собственноручно вы-
полненной картой административного деления 
Японии на 66 префектур [11].

В конце года Мечников становится действи-
тельным членом Женевского Географического 
Общества, знакомится с известным французским 
географом Элизе Реклю и по его представлению 
новоиспеченного географа принимают также и в 
Парижское Географическое Общество. На заседа-
нии Географического Общества Женевы 22 дека-
бря он выступает с докладом «Истоки японской 
истории и национальности» [22].

Начало следующего 1877 г. у Мечникова 
столь же активно, 12 января он выступает на засе-
дании  Женевского Географического Общества с 
продолжением декабрьского доклада, принимает 
участие в обсуждение проекта канала через Па-
намский перешеек. В феврале в «Деле» выходит 
его вторая часть статьи о Японии – «Эра японско-
го просвещения (Мэй-дзи)» [5]. Доклады Мечни-
кова вызвали живой интерес Географического Об-
щества, и 13 апреля в продолжение начатой темы 

он выступает с докладом «Le developpement de la 
civilisation japonaise» («Развитие японской циви- japonaise» («Развитие японской циви-japonaise» («Развитие японской циви-» («Развитие японской циви-
лизации») [16]. 

Глубокое познание японского языка Меч-
никовым, его исследования в области геграфии, 
этнографии и истории страны сближают  его с 
женевским лингвистом Франсуа Тюреттинни, 
страстным коллекционером и почитателем всего 
китайского и японского, как выше отмечалось, 
издававшего сборник по этнографии и лингви-
стики Дальнего Востока «Ban zai sau». Вместе с 
Тюреттинни они издают сборник по лингвистике, 
этнографии и истории «l’Extr�me Orient» , первый 
номер которого вышел в июне 1877 г., где Мечни-
ков размещает ряд своих статей под криптонимом 
«L. M.»: 

1) «Kotcho sen zi mon, texte et traduction du 
commentaire japonais»;

2) «La genèse de Koloches» («Происхождение 
Колошей»);

3) «Une ballade aino» («Баллады айнов»);
�) «Chant yakoute» («Пение Якутов») ;
5) «Vocabulaire japonais-a'ino-coreen, avec 

preface» («Японско-айно-корейский словарь, с 
предисловием» [8]. 

Мечников становится также и редактором 
этого сборника. 

С сентября по декабрь того же года Меч-
ников публикует в парижском журнале «Revue 
de giographie»  часть своего задуманного тру-
да о Японской Империи «L’Empire des Tennôs» 
(«Империя Тэнноо» или «Империя Восходящего 
Солнца»)  – «Le pays» («Страна»), содержащую 
вступительную и географическую часть, с при-
ложением к сентябрьскому выпуску журнала карт 
по орографии Японии [19]. Мнение некоторых ав-
торов, что Мечников приехал из Японии с практи-
чески готовой книгой «Японская Империя» и пять 
лет искал издателя, безосновательно (смотрите, к 
примеру, биографический очерк В. И. Евдокимо-
ва к «Цивилизации и великие исторические реки»,  
М.: Пангея, 1995), когда разложена хронология 
работ ученого и изучено или, по крайней мере, из-
вестно их содержание. 

Мечников прерывает издание своего труда 
в «Revue de giographie» и в начале 1878 г. опо-
вещает Парижское и Женевское Географическое 
Общество об отдельном издании труда в четы-
рех частях: «Страна», «Народ», «История», «Со-
временность» («Le pays», «Le people», «Histoire», 
«Actualit�s») под общим названием «Японская 
Империя» («L’Empire japonais») в Восточной ти-L’Empire japonais») в Восточной ти-’Empire japonais») в Восточной ти-Empire japonais») в Восточной ти- japonais») в Восточной ти-japonais») в Восточной ти-») в Восточной ти-
пографии Астюма Гюза (Atsume Gusa) в Женеве 
[29]. На внутренней стороне обложки книги 1881 г.  
издания, имеющейся в нашем распоряжении, 
мы видим следующую информацию: «Цена под-
писки фиксирована: Для Франции и Швейцарии 
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целый труд – 50 франков, каждая доставка –  
2,50 франка. Для всех других стран Всемирного 
почтового союза цены освобождены от пошлин.

Целый труд состоит из четырех частей и аль-
бома, двадцати цветных иллюстраций вместе с 
картами, визитной карточки и т. д. Большой фор-
мат, труд появится в текущем 1878 г. и будет вы-
ставлен на продажу по цене 70 франков. Подпи-
ска будет проводиться до 1-го февраля. Париж −  
Женева − Невшталь, в книжных магазинах г. Са-
модо и Фишбахера; в Санкт-Петербурга в конто-
ре журнала «Дело»; в Женеве в бюро «l’Extr�me 
Orient» книжного магазина T. Mюллера. Исходя 
из этих данных, а также информации о том, что 
в швейцарских библиотеках наряду с изданием 
1881 г. есть и издание 1878 г., а японский историк, 
исследователь жизни и творчества Мечникова 
М. Ватанабэ ссылается в своих работах тоже на 
издание 1878 г., можно было бы заключить, что 
первый тираж книги вышел именно в 1878 г., а 
не в 1881 г., как считалось ранее. К тому же, пре-
дисловие к книге написано 15 июня 1877 г., если 
бы труд издавался только 1881 г., почему автор, по 
крайней мере, не изменил дату. Тем не менее, пер-
вые рецензии на книгу, появившиеся в 1881 г., и 
все известные нам библиографические сборники 
указывают на издание 1881 г. Таким образом, во-
прос о том, в каком году вышла книга Мечникова, 
частями или полностью, остается открытым, и мы 
будем исходить из общепринятой даты 1881 г.  

Мечников в 1878 г. продолжает свою серию 
докладов перед Географическим Обществом 
Женевы: 12 января – «Религия Японии» [1�], 
25 января – «Истоки японского народа» [23], 26 
апреля – «Кругосветное путешествие» [28]. С 3 
по 7 сентября он участвует в провинциальном 
конгрессе ориенталистов в Леоне с серией до-
кладов: «Айны» [20], « Национальная японская 
религия, культ Ками или Синто» [26], «Древнее 
японское письмо» [21]. 23 ноября Мечников зна-
комится с русским географом и исследователем 
русского Дальнего Востока, Китая и Японии 
полковником М. И. Венюковым на заседании 
Женевского Географического Общества. Между 
ними завязываются на некоторое время доволь-
но дружеские отношения, переросшие, однако, в 
антипатию к моменту переезда в начале 1879 г. 
Венюкова в Париж. 

В июле 1879 г. Мечников опубликовывает в 
«Revue de g�ographie» свою статью «Города Япо-Revue de g�ographie» свою статью «Города Япо- de g�ographie» свою статью «Города Япо-de g�ographie» свою статью «Города Япо- g�ographie» свою статью «Города Япо-g�ographie» свою статью «Города Япо-�ographie» свою статью «Города Япо-ographie» свою статью «Города Япо-» свою статью «Города Япо-
нии» [25], доказывая в ней на цифрах о несостоя-
тельности предвзятого представления европейцев 
о густонаселенности  японских городов подобно 
другим восточным городам Индии, Китая и т. д. 

В 1880 г. статей Мечникова о Японии нет, 
по крайней мере, нам о них не известно. Но уже 
в 1881 г. выходит его «Японская Империя» [17] 

в Восточной типографии Астюма Гуза ограни-
ченным тиражом, точное количество которого 
пока установить не удалось. Книга получает по-
ложительные отзывы в научных сообществах 
географов, этнографов и антропологов Франции 
и Швейцарии, на нее ссылаются в своих исследо-
ваниях и английские авторы. Книга вошла прочно 
в европейскую библиографию о Японии. Уже в 
1882 г. выходит переиздание книги в издательстве 
Лероя во Франции [18]. Из рецензий на книгу на 
русском языке нам известна одна единственная 
заметка в «Вестнике Европы» за октябрь 1882 г. 
в разделе «Библиографический листок». В России 
труд Мечникова, можно сказать, был не замечен, 
там читали И. А. Воейкова, М. И. Венюкова и от-
четы главы русской православной миссии в Япо-
нии отца Николая, за исключением опубликован-
ных ученым статей в «Деле» и воспоминаний в 
«Русских Ведомостях». Именно по этим послед-
ним публикациям и отрывочным сведениям в ме-
муарной литературе российские исследователи и 
судят о работах Мечникова о Японии, практиче-
ски ничего не зная о его научных работах. 

Здесь мы не останавливаемся на содержании 
статей Мечникова, все его статьи о Японии, на-
писанные до выхода книги «Японская Империя», 
так или иначе вошли в ее содержание, кроме ста-
тей, опубликованных в русских журналах и газе-
тах, написанных для российских читателей с со-
ответствующим подтекстом.

«Японская Империя» – это солидный труд, 
объемом в 692 страницы, энциклопеди-ческого 
формата. Книга прекрасно иллюстрирована 5-ю 
фотографиями, � из которых являются авторски-
ми; 11-ю литографиями рисунков Мечникова, 
изображающих портреты японских исторических 
деятелей, героев японской мифологии, выпол-
ненных в японском национальном стиле, «texte 
et dessins par L�on Metchnikoff». Так же к книге 
приложены две сравнительные таблицы древних 
стилей японского, корейского идеографического 
письма и письма айнов, карта административного 
деления Японии на префектуры, четыре авторские 
географические карты, составленные и изданные 
Мечниковым в 1877 г. в Швейцарии по возвра-
щении из Японии  как самостоятельные научные 
работы. Карты Мечникова оставались в европей-
ском научном обороте вплоть до начала XX в., о 
чем свидетельствуют многочисленные ссылки на 
них во французских научных изданиях. Этот труд 
Мечникова никогда не переводился и не издавался 
на русском языке. Его содержание малоизвестно 
российским исследователям, и подробнее остано-
вимся на нем.

«Японская Империя» была посвящена япон-
ской цивилизации как таковой: этим трудом Меч-
ников открывал Европе Японию как самобытную, 



1918

Гуманитарный вектор. 2011. № 2 (26) Философия

1918

Гуманитарный вектор. 2011. № 2 (26) Философия

вовсе не подобную Китаю страну, как ее обычно 
трактовали европейские писатели, формируя об-
щеевропейское мировоззрение о превосходстве 
европейской цивилизации над другими народами, 
а только лишь подверженную ее культурному вли-
янию. Книга Мечникова, напротив, была построе-
на вне эпистемологии «Запад – Восток», являлась 
собственным оригинальным взглядом автора на 
Японию и ее развитие как высококультурную ци-
вилизацию, способную вбирать в себя разумно и 
обдуманно все то лучшее, что предлагает меняю-
щийся окружающий мир. «Приближается время, –  
писал Мечников, претворяя свое исследование, – 
когда азиатские народы сыграют новую важную 
роль в истории универсальной цивилизации. Япо-
ния, географическое положение которой подобно 
Англии, чье население, впечатлительное и умное, 
уже заслужило прозвище Франции «Дальний Вос-
ток», оказалось сегодня, бесспорно, во главе воз-
рождающейся Азии. Главною целью моего иссле-
дования была та новая жизнь, которую мы видим, −  
появляющаяся с первыми вынужденными кон-
тактами с западной цивилизацией. Но, отдельно 
взятое, это внезапное возрождение целого народа 
почти в 35 миллионов жителей не могло бы быть 
понятым достаточно. Речь идет, следовательно, 
прежде всего, о том, что исходить из одной идеи 
было бы скорее только проще и быстрее, но де-
фектнее. Историческая драма, события которой, 
неожиданно развиваются перед нами с 1868 г., со-
ставляет только последний акт; любое историче-
ское исследование было бы просто бесплодным, 
если оно не опиралось бы на топографические и 
этнографические основания» [��, с. 21–22].  Да-
лее, говоря о целях, поставленных автором в его 
труде, он пишет, что его исследование посвяще-
но: «…той роли, которую японский архипелаг 
играет в общей топографии мирового океана… Я 
ставлю главной задачей, выдвигаемой на первый 
план, – естественные связи, которые соединяют 
Японию с вытянутой цепью островов, разбросан-
ных природой между тремя континентами, выде-
лив то достаточно значительное число деталей, 
присущих им не только номинально» [��, с. 191]. 
Мечников отмечал, что Япония была подвержена 
изначально малайско-полинезийскому влиянию и 
лишь позже, уже после VIII в. н. э., − китайскому. 
Он доказывал, что эта страна со своим особым 
этногенезом, со своеобразным географическим 
островным положением и климатом, уникальной 
историей и культурой, со своей национальной ре-
лигией, особой социальной структурой и не менее 
уникальной революцией Мейдзи. Книга анонси-
ровалась во французской и швейцарской печати в 
четырех частях: «Страна», «Народ», «История», 
«Современность» («Le pays», «Le people», «His-Le pays», «Le people», «His- pays», «Le people», «His-pays», «Le people», «His-», «Le people», «His-Le people», «His- people», «His-people», «His-», «His-His-
toire», «Actualit�s»), последняя часть − «Совре-», «Actualit�s»), последняя часть − «Совре-Actualit�s»), последняя часть − «Совре-�s»), последняя часть − «Совре-s»), последняя часть − «Совре-»), последняя часть − «Совре-

менность» вошла заключительной главой в раздел 
«История». 

Книгу предваряла отдельная пятистранич-
ная глава «Путешествие в Японию», где автор 
описал свое кругосветное плавание, совершенное 
им за 119 дней, и которое, по его расчетам, можно 
было выполнить менее чем за 80 дней, доказывая, 
что кабинетные фантазии Ж. Верна уже являются 
реальностью.

Первый раздел «Страна» – географическая 
часть труда, занимающая 153 страницы (с 6 по 
158). Мечников описывает в ней особенности гео-
графии Японии, связанные с ее островным поло-
жением, состоящей из главного острова Ниппон и 
островов, прилегающих к нему, образующих дугу, 
подверженных бесконечным тайфунам, изверже-
ниям вулканов. Автор отмечает, что Японский 
архипелаг − лишь часть длинной цепи островов 
растянувшейся от Камчатки до Экваториальной 
части Австралии, охватывающей тихоокеанскую 
береговую линию Азиатского континента. Он 
описывает влияние на климат Японии тепло-
го течения Куросио, смягчающего его, который, 
как замечает Мечников, отнюдь не тропический, 
с холодными зимами. Автор писал, что климат 
архипелага очень губителен не только для ино-
странцев, что анемия − широко распространенное 
заболевание в стране, которое местные врачи счи-
тают нормальным состоянием и не лечат, и им же 
определена хилая конституция японцев, особенно 
низших классов, чья продолжительность жиз-
ни невысока. Он описывает орографию Японии, 
роль вулканов в формировании архипелага япон-
ских островов, заливов и бухт, подробно исследу-
ет береговую линию и навигацию в омывающих 
Японию водах, а также по рекам и каналам. Также 
в книге приводятся данные о современном адми-
нистративном делении Японии и дана подробная 
статистика городов и их населения. Он отмечает, 
что в Японии 566 городов с населением более, чем 
1000 жителей, что составляет 19,25 % от общего 
населения империи, в то время как в Испании этот 
показатель равен 33,5 %, а в Европейской части 
России, исключая Польшу и Финляндию, только 
12 %. Автор уточняет некоторые географические 
названия Японии, объясняя их этимологию. Так 
он объясняет, что название «Япония» является 
лишь переложением китайского названия этой 
страны «Zip-pang», а самым древним названием 
страны является «Ono-goro-sima», что означает 
«остров, породивший сам себя» и т. д. Мечников 
описывает в книге агрокультуру архипелага, где 
благодаря климату и трудолюбию населения со-
бираются большие урожаи риса и других культур. 
Овощи в насыщенной влагой почве страны дости-
гают значительных размеров, но при этом уступа-
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ют своими вкусовыми качествами европейским и 
кажутся слишком водянистыми.

Во втором разделе «Народ» – этнографи-
ческая часть труда, занимающая 12� страницы  
(с 159 по 282), − автор, анализируя антропологиче-
ский вид  населения Японии, выдвигает гипотезу 
о том, что в формировании его этнического типа 
главную роль играли  три основные расы: айны, 
как более древние жители архипелага, и вообще 
одна из древнейших рас, но которые не смеши-
вались с собственно японским этносом или име-
ли частичное смешение, что выражается до сих 
пор в презрительном отношении к ним японцев, 
«несмотря на защитные меры правительства»; 
сам японский этнос состоит из  населения мон-
голоидного типа с квадратным плоским лицом и 
приплюснутым носом, составляющего низший 
слой общества, и малайско-полинезийского типа 
с овальным лицом, более светлой кожей и с псев-
доорлиным носом, составляющего высший слой 
японского общества. 

Мечников отмечает, что лингвистический 
анализ японского языка, который многие лингви-
сты пытаются поместить в урало-алтайскую или 
туранскую семью, и который не очень согласует-
ся с этими доводами ученых, не дает ключа к по-
ниманию истоков японской национальности. Эти 
данные дает антропология. Такое странное смеше-
ние различных этнических типов в формировании 
японского этноса Мечников объясняет той же ро-
лью течения Куросио, являющегося частью боль-
шого теплого течения, благодаря которому, доказы-
вает он, шла позднейшая колонизация Японского 
архипелага малайско-поли-незийскими пиратами. 
Роль этих пиратов, замечает автор, была аналогич-
но той, что играли в ранней Средневековой Евро-
пе норманны. Ближайшие острова, прилегающие 
к Японскому архипелагу, такие, как Риукиу и Лю-
цю, до сих пор населены чистейшим полинезий-
ским антропологическим типом населения, и это, 
по мнению Мечникова, открывает дверь в темную 
историческую эпоху. Атавистические черты куль-
туры малайско-полине-зийской ветви он видит в 
традиции татуирования у рабочих некоторых про-
фессий, в ношении набедренных повязок и при-
вычке ходить практически голыми в теплое время 
года, а также в довольно легких постройках, более 
пригодных к тропическому климату, чем к доста-
точно суровым зимам. 

Мечников замечает как доказательство  
малайско-по-линезийского влияния широко рас-
пространенную в Японии короткохвостую породу 
кошек, сегодня известную как японский бобтейл 
(эта порода ранее была не известна зоологам), 
завезенную, по его мнению, из Малайзии. Он 
описывает народный быт и традиции, религию 
и культы – синтоизм, буддизм и конфуцианство, 

национальную одежду,  прически японцев, по-
вседневные предметы быта, японское искусство и 
театр. Также Мечников описывает историю япон-
ского и китайского идеографического письма, по-
свящая ему вышеупомянутые нами таблицы. 

«Авторы, которые посетили Японию, − пи-
сал Мечников, − все были поражены аспектом 
исключительно развитой страны и нации, и при-
знают единодушно, что, значительно отставая от 
нас, японский народ сравнивается, и едва ли не 
превосходит, с точки зрения культуры, обыча-
ев, наиболее продвинутые народы Европы. Там 
сложно найти человека, не умеющего ни читать, 
ни писать. Удивительная вежливость, которая 
господствует во взаимоотношениях японцев 
даже низших классов, пробуждает восхищение 
у наших путешественников. И понятно без осо-
бых усилий, почему японцы, хотя и ослеплен-
ные несомненным превосходством христианской 
цивилизации, так часто бывают шокированы и 
безутешно жалуются на некоторый “варваризм” 
их цивилизаторов». И далее: «…японский народ 
обладает антецедентами двадцати веков культу-
ры, которая смогла проникнуть до самых низин 
общества, до ничтожно малых градусов, скрытых 
в ее земле, в ее иерархической системе, в то время 
как в Европе соответствующие социальные слои 
еще даже не достигли той же степени доступно-
сти благ цивилизации. Эта культура заслуживает, 
следовательно, быть изученной как таковая, с точ-
ки зрения ее истоков и ее значительных достиже-
ний» [��, с.16]. 

Чтобы изучить истоки японской нации, 
Мечников обращается к японской космогонии и 
древнему сборнику синтоистских традиций «Ко-
зи-ки» в списке, датированном VIII в. и перепи-VIII в. и перепи- в. и перепи-
санном с еще более позднего сборника IV в. н. э. 
Распутывая хитросплетения разнородных рас-
сказов и легенд, он устанавливает, что в нем 
содержится прямое указание на предысторию 
Японской Империи, что до императрицы Ган-Сио  
(VIII в. н. э.) японские императоры не носили на-VIII в. н. э.) японские императоры не носили на- в. н. э.) японские императоры не носили на-
звания «tennô» (тэнноо), которое имеет китайское 
происхождение, и откуда европейские авторы вы-
водят, что империя основана монгольскими эми-
грантами с континента, а назывались «soum�ra-
mikoto», имевшего чисто японские корни. Что 
«Tea-sio-lio-dai-zin-sinico» – японское китаизиро-
ванное имя богини солнца, от которой императо-
ры Японии ведут свою родословную в подлинном 
своем звучании – «Ania-t�rass mikoto». Оба име-
ни означают «талант, который сверкает на небе». 
Эти короли, происходящие от солнца, устраива-
ются в Ямато (Yamato), в центральной части ар-Yamato), в центральной части ар-), в центральной части ар-
хипелага, и понемногу начинают распространять 
свою власть на остальные части главного острова, 
или на континенте (na�-tsi), как говорили япон-na�-tsi), как говорили япон-�-tsi), как говорили япон-tsi), как говорили япон-), как говорили япон-
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цы. Другая раса сосредоточивается в провинции 
Идзумо («Idzoumo») и распространяется с запад-Idzoumo») и распространяется с запад-») и распространяется с запад-
ной части того же острова. Эта вторая раса про-
исходит от предка Souzanoono-mikoto,  шумного 
таланта ветра, который рассматривается как брат 
богини солнца, но, согласно подлинной традиции, 
это родство Мечникову кажется скептическим. 
Третий же элемент вначале появляется в лице 
бога Йебя (что означает варвар) и затем потом-
ству божества угрожает восемь ударов, которыми 
Souzano-ono mikoto оттеснили его к Северу, до 
прибытия потомства богини солнца. Этот третий 
элемент – айны, которые еще тогда назывались 
йеби, и с которыми настоящие ямато, т. е. японцы, 
встретились только в III в. н. э., завоевывая север-III в. н. э., завоевывая север- в. н. э., завоевывая север-
ные территории архипелага. 

Историческая, следующая часть занимает 
больше половины книги, с 283 по 685 страницу, 
изложена на основе японских источников с перио-
дизацией от легендарных времен с 660 г. до н. э. до 
современности, с оценками революции Мэйдзи и 
перспективами развития Японии. Мечников со-
ставляет следующую периодизацию японской 
истории, последовательно описывая хронологию 
112 императоров и сёгунов: 

1. Захват («La conquete»;  660 до Р. Х. –  
279 гг. н. э.): Завоевание японской территории, 
распространение в Корею.

2. Основание империи («Fondation de 
l’empire»; 207−1108 гг.): Начало китайских влия-
ний, внедрение буддизма.

3. Военные диктатуры («Dictatures mili-mili-ili-
taires»; в 1108−1332 гг.): Преобладание дворян-
ства над императорской властью.

�. Анархия (1332−1582): внутренняя раз-
дробленность, конфронтация в Японии в период 
европейских первооткрывателей и христианских 
посланников.

5. Восстановление центральной власти в 
1582−1871 гг.: Конец Сёгуната, открытие страны.

6. Реставрация императорской власти.
Таким образом, труд Мечникова был посвя-

щен этнографии, религии, культуре, географии  
и истории Японии, соответственно получивший 
восторженное признание не только у европейских 
географов, но и этнографов, лингвистов. 

Заканчивая обзор о «Японской Империи» 
Мечникова, резюмирую, что собственно к гео-
графическому труду ее нельзя отнести целиком, 
а лишь частично, в современном понимании это 
страноведческий, синтетический труд, включаю-
щий в себя географическую часть. Увидит  ли кто-
нибудь и когда-нибудь этот труд на русском языке –  
вопрос остается открытым. Тем не менее, этот 
труд, как и многие статьи Мечникова, содержит 
большое количество замечательных идей и служит 
тем фундаментом, с которого изначально исходит 

его историософская концепция.  При знакомстве с 
содержанием этой книги «географическая теория» 
автора, изложенная в его труде «Цивилизации и 
великие исторические реки», приобретает больше 
ясности в части выводов автора о тихоокеанском 
периоде всемирной истории, эксплуатируемых 
в настоящее время по большей части учеными-
геополитиками. 

Защищая и отстаивая свои антропологиче-
ские и этнографические выводы в отношении эт-
ногенеза японцев, Мечников выступает 3 ноября 
1881 г. с докладом «Происхождение японцев» 
перед Парижским Антропологическим Обще-
ством [10]. 

В том же году Мечников возвращается к 
мысли о приезде в Россию, но, получив пригла-
шение о сотрудничестве в  работе над «Nouvelle 
Geographie Universelle» от Элизе Реклю в качестве 
секретаря, переезжает из Женевы в курортное ме-
стечко Кларан. Многие ценные материалы Меч-
никова были использованы Реклю при написании 
томов, посвященных Японии и Китаю, в том чис-
ле и рукописные материалы. По всей вероятности, 
именно в Кларане в 1881 г. Мечников знакомит-
ся с другим русским географом и в последствии 
теоретиком анархизма П. А. Кропоткиным, также 
привлеченным Реклю к работе над «Всеобщей 
географией», а именно − над томами, посвящен-
ными Азиатской и Европейской России.

В следующем, 1882 г., Мечников публику-
ет в журнале «Revue de I’Extr�me-Orient» свою 
очередную небольшую статью «Статистические 
данные о половом составе населения Японии» 
[15]. С 1883 по 188� гг. в «Русских ведомостях» 
Мечников печатает свои «Воспоминания о двух-
летней службе в Японии» циклом из 1� неболь-
ших статей, а в 1885 г. в той же газете − статью 
«Европейское образование в Японии».

Последнюю свою работу «Архаическая 
династия Японии», посвященную этой стране, 
Мечников размещает в 1886 г. в «M�moires de la 
Soci�t� des �tudes japonaises…». В статье он сно-�t� des �tudes japonaises…». В статье он сно-t� des �tudes japonaises…». В статье он сно-� des �tudes japonaises…». В статье он сно-des �tudes japonaises…». В статье он сно- �tudes japonaises…». В статье он сно-tudes japonaises…». В статье он сно- japonaises…». В статье он сно-japonaises…». В статье он сно-…». В статье он сно-
ва возвращается к анализу древнего сборника « 
Ко-зи-ки», исследуя и доказывая свою позицию о 
предыстории и этнографии Японии, изложенную 
им в своих предыдущих работах, но не принятых 
ни европейскими, ни японскими исследователя-
ми. Он ставит в ней перед собой оптимистические 
задачи на будущее: «Мне, однако, кажется, что, 
чтобы суметь распутывать методично трудный во-
прос японских истоков, надо установить тот факт, 
который является конкретной пружиной древней 
традиции. Мое мнение, что солнечная династия, 
или потомство Богини, которая сверкает на небе, 
появляется на архипелаге Восходящего солнца в 
ту эпоху, когда он уже был некоторые века под го-
сподством другой династии, главный центр кото-
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рой был в Idumo, и который присоединяет талант 
ветров Susa-no ono Mikoto. Искать этнологиче-
ские сходства и вероятное происхождение этой 
династии, резюмировать разбросанные данные, 
которые дошли до нас по отношению к этой древ-
ней династии к местным элементам, с одной сто-
роны, − победоносный элемент, представленный 
Zin-mu Ten-wau, с другой; − будет таким предме--mu Ten-wau, с другой; − будет таким предме-mu Ten-wau, с другой; − будет таким предме- Ten-wau, с другой; − будет таким предме-Ten-wau, с другой; − будет таким предме--wau, с другой; − будет таким предме-wau, с другой; − будет таким предме-, с другой; − будет таким предме-
том моих ближайших исследований. Дорога, по 
которой надо будет идти, – длинная и тягостная, 
но она мне будет значительно облегчена важными 
публикациями г. B. Холла Чемберлена, Леона де 
Росни и Харвей Сант-Дени, не считая многочис-
ленных и терпеливых компиляций г. A. Пфицмае-A. Пфицмае-. Пфицмае-
ра из Вены, и других» [27, с.19].

Но исследовательским планам Мечникова в 
отношении предыстории Японии не суждено было 
сбыться, подорванное здоровье во время его пре-
бывания в Японии и работа на износ развились в 
смертельную болезнь, он умер в Кларане от ту-
беркулеза 30 июня  1888 г. «Я получила письмо от 
Нади: «Лева умер сегодня в 1 час дня. Агония была 
менее мучительная, чем сама болезнь…», – вспо-
минала Лидия Маклакова-Нелидова [2, л. 29]. 

Знания о Мечникове как об ученом-японисте 
нам важны не только с точки зрения истории раз-
вития неформальных отношений русских про-
грессивных общественных деятелей с обществен-
ными деятелями Японии, но как неформальная, 
не заказанная государством, независимая точка 
зрения автора на Японию, лишенная тех шор, 
которые затуманивали взгляды официальных ис-
следователей. Мечников писал: «Вот этого-то 
своеобразного отношения разных классов и слоев 
японского общества к непрошеной гостье никак 
не могут усвоить европейские публицисты, вроде 
нашего г. Венюкова, подступающие со своим соб-
ственным, готовым шаблоном к оценке японского 
возрождения…» [5, с. 25�]. Поэтому современ-
ные японские историки, такие, как М. Ватанабэ,  
Ш. Кониши и Н.Таксами высоко оценивают рабо-
ты Мечникова о Японии. Ватанабэ пишет, что ему 
известно 20 таких работ, но т. к. он их не указыва-
ет, сложно понять, какие именно он имел в виду. 
Исследуя Японию, Мечников совершил свой важ-
ный шаг в социологию от «солидарности и брат-
ства» в своих ранних романтических статьях к 
«солидарности и сотрудничеству» в своих  зрелых 
социологических работах.
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Русская религиозная философия как теоретическая основа 
формирования комплекса биоэтических знаний в России

В данной статье речь идет о том богатом духовно-нравственном и гуманистическом по-
тенциале, который накоплен в русской религиозной философии и может быть использован 
как теоретическая основа для формирования российского типа биоэтитки. Многие русские 
мыслители могут быть названы представителями русской этики жизни. Этика жизни – бук-
вальный перевод термина «биоэтика».

Ключевые слова: биоэтика, русская религиозная философия, ценность человеческой 
жизни, абсолютная ценность, соборность.

V. N. Zasukhina
Chita, Russia

Russian Religious Philosophy as Theoretical Background  
of Bioethics Knowledge Complex in Russia 

The article is about the spiritual, moral and humanistic potential of Russian religious philoso-article is about the spiritual, moral and humanistic potential of Russian religious philoso- is about the spiritual, moral and humanistic potential of Russian religious philoso-
phy which has been saved for ages. This rich potential can be used as a theoretical base of Russian 
type bioethics. Many Russian philosophers can be called representatives of Russian life ethics.  Rus-
sian life ethics is a literary translation of the word “bioethics”.

Keywords: bioethics, Russian religious philosophy, value of human life, absolute value, sobor-
nost.

Биоэтика в том ее виде, в котором она возник-
ла и развивается в США и Европе, вряд ли прижи-
вется в России, а ее функционирование на россий-
ской почве если и возможно, то малоэффективно. 
Следовательно, нам надо искать возможности ее 
развития на почве собственных культурных и ре-
лигиозных традиций. Для формирования совре-
менной биоэтики в России необходимо использо-
вание огромного богатства, накопленного русской 
культурой за всю историю ее развития. Необходим 
тщательный анализ тех сфер культурной жизни 
России, в которых содержатся предпосылки для 
формирования российского типа биоэтики.  Не-
маловажным является исследование русской клас-
сической литературы, которая  обладает серьезным 
гуманистическим потенциалом. Особое внимание 
следует уделить изучению теоретических построе-
ний русских материалистов – философов и пред-
ставителей естествознания, а также жизни и взгля-
дов русских врачей-гуманистов. Но прежде всего, 
обратимся к рассмотрению творчества русских 
религиозных мыслителей XIX–XX вв., посколь-XIX–XX вв., посколь-–XX вв., посколь-XX вв., посколь- вв., посколь-
ку они сумели концептуализировать духовно-
нравственный, социально-философский и гума-
нистический потенциал русской культуры. 

А. С. Хомяков, В. С. Соловьев, П. Д. Юр-
кевич, Н. Ф. Федоров, В. В. Розанов, П. А. Фло-

ренский и многие другие – каждый из этих фило-
софов может быть назван представителем этики 
жизни. Этика жизни – именно так на русский 
язык переводится термин «биоэтика». Речь идет о 
нравственной философии, направленной на обо-
снование всех тех положений, которые являют-
ся основополагающими в биоэтике: абсолютная 
ценность человеческой жизни, свобода и достоин-
ство личности, вера в победу жизни над смертью, 
признание человека цельным существом, имею-
щим не только тело, но и одухотворенную душу; 
стремление обезопасить человека от всего, что 
несет в себе опасность разрушения его здоровья 
и благополучия и т. д.

Важными чертами русской философии во-
обще, а религиозной в частности, является так на-
зываемый этикоцентризм и социальный реализм. 
Иными словами, в центре внимания русских мыс-
лителей всегда была проблема воплощения добра 
и зла в поведении человека и социальная актуаль-
ность (злободневность) обсуждаемых в ней про-
блем и вопросов. Это делает их творчество неис-
сякаемым кладезем социального и нравственного 
знания для биоэтики. Любая проблема: религиоз-
ная, гносеологическая, эстетическая, экономиче-
ская и т. д. − рассматривается русскими мысли-
телями, прежде всего, сквозь призму социальной 

© Засухина В. Н., 2011
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и этической актуальности. Они используют фило-
софию как общественную трибуну.

Ф. И. Гиренок объясняет морализаторскую 
наполненность русской философии тем, что в ней 
постоянно присутствует  чувство опасности, пред-
упреждение, напоминание о неизбежной расплате 
за необдуманные решения, за безответственное 
отношение к происходящему вокруг. Это, можно 
сказать, является центральным нервом русской 
философии. «И вот мир – как тигр, выпущенный 
из клетки. И ты с ним один на один. И кто кого. 
А положиться не на кого. Этим противопоставле-
нием рождается дискурс русской философии. Т. е. 
ты – в опасности. Тебе … не до метафизики внеш-
него наблюдения… Продуктами морализирова-
ния забиты все метафизические пустоты русской 
философии» [1, с. 17]. 

В этом русская философии очень эффектив-
но реализует гуманистическую функцию фило-
софии, которая в настоящее время наиболее всего 
актуализирована в биоэтике. Русская философия 
не любит умозрительную проблематику, имею-
щую чисто теоретическое значение, она стремит-
ся к реальному воздействию на жизнь и судьбу че-
ловека. Она формирует мировоззрение, делающее 
человека способным противостоять всему, что 
несет в себе реальную или потенциальную угрозу 
его жизни и благополучию.

Русская философия антибуржаузна. И это 
также делает ее хорошей теоретической базой для 
биоэтики. Буржуазность, в понимании русских 
мыслителей, − это мещанство во всех его про-
явлениях: меркантилизм, голый расчет, рабская 
зависимость от внешних условий, собственниче-
ские инстинкты, подавляющие в человеке и нрав-
ственное, и духовное. Буржуазность и мещанство 
делают человека не способным на сострадание и 
бескорыстную помощь ближнему. Для такого че-
ловека жизнь, а особенно жизнь другого, теряет 
свою абсолютную ценность и приобретает рыноч-
ную стоимость более или менее качественного 
товара. 

Понятия буржуазности и мещанства у рус-
ских философов обозначают не только определен-
ную психологию, мировоззрение, но и образ жиз-
ни. Буржуазность и мещанство были одинаково 
неприемлемы и русскими радикалами, и русски-
ми религиозными философами, и русскими либе-
ралами, и русскими консерваторами. Против них 
писали и Герцен, и Белинский, и Достоевский, и 
Толстой. 

Для русских религиозных мыслителей был 
характерен критический взгляд в сторону запад-
ноевропейской культуры и философии в част-
ности. Это выражалось, например, в неприятии 
одностороннего рационализма, который, по их 
мнению, ведет к отрицанию реальной жизни в 

пользу теоретизирования, например, к отрицанию 
живого нравственного чувства в пользу рациона-
листически четко исполняемого нравственного 
закона.

Рационалистическое знание омертвляет все 
живое. А. С. Хомяков сравнивал такое знание со 
знаниями о свете слепого оптика, который, несмо-
тря на всю свою ученость, знает о предмете своего 
исследования гораздо меньше неграмотного двор-
ника, наделенного способностью этот свет просто 
видеть. Рационализм смещает ценностные ориен-
тиры и меняет местами цель и средства познания: 
целью становится не человек и его благо, а получе-
ние знаний. Таким образом, человек превращается 
в средство наиболее эффективной реализации по-
знавательного процесса. Мы видим, что русская 
религиозная философия уже в XIX в. предвидела 
опасность превращения человека в придаток на-
учного прогресса, во имя которого в ХХ в. будут 
принесены в жертву сотни и тысячи жизней и 
судеб.

С критикой рационализма у славянофилов 
тесно связана критика индивидуализма. И рацио-
нализм, и индивидуализм являются неотъемле-
мым свойством эгоистически устремленной лич-
ности. Рационализм, по их мнению, есть способ 
мышления, свойственный атомизированному об-
ществу, в котором каждая личность автономна и 
отношения между людьми носят поверхностный, 
внешний характер. 

Славянофилы видели в рационализме, по-
рожденном эгоизмом и гордыней, серьезную 
опасность для мира и человека. «Боюсь, как бы 
человечество дорого не поплатилось за безумную 
гордость разума, – писал Хомяков» [�, с. 276]. Эти 
опасения славянофилов нельзя признать безосно-
вательными. 

Неприятие русскими философами рацио-
нализма объясняет их негативное отношение к 
западноевропейской цивилизации, которая отме-
чена торжеством формального разума, не при-
знающего ничего вне себя, и индивидуализмом, 
превращающим общество в механическое соеди-
нение индивидов.

В русле своей концепции соборности сла-
вянофилы развили обоснованную и осознанную 
критику западноевропейского индивидуализма, 
разрушающего цельность духа. Признавая дости-
жения европейской культуры и отдавая ей долж-
ное, они, тем не менее, выступали против таких 
явлений, порожденных западной рационалистиче-
ской цивилизацией, как раздробленность и обосо-
бленность человеческой личности, стремящейся 
не к спасению души, а к достижению успеха и до-
казательству своей респектабельности. Идеалом 
западноевропейской культуры является не цель-
ная личность и ее достоинство, а преуспевающий 
в мелочах индивид.



2726

Гуманитарный вектор. 2011. № 2 (26) Философия

2726

Гуманитарный вектор. 2011. № 2 (26) Философия

Концепция соборности представляет су-
щественный интерес в разработке теоретико-
философских основ российского типа биоэтики, 
поскольку она является выражением христианско-
го антропоцентризма, который является исходной 
точкой для обоснования абсолютной ценности 
человеческой жизни, а потому рассматривается 
нами как обязательная составляющая биоэтики. 

Всеединство, софиология, философия «об-
щего дела» и т. д. – все эти учения трактовали че-
ловека как интегрирующий центр мирового един-
ства и представляли собой концептуальное един-
ство, потому что их систематизирующей скрепой 
является категория «человек». Человек – объеди-
няющий центр мира.

В концепции соборности человек рассма-
тривается как родовое существо. Он должен 
ощущать и осознавать себя органичной частью 
человеческого сообщества и не зацикливаться на 
эгоистических интересах и проблемах. «На самом 
деле концепция человека как родового существа 
вовсе не приводит к обособленности и замкнуто-
сти, а, наоборот, раскрывает вполне реализуемый 
проект. Тот, кто удовлетворен и гордится собой, не 
боится чужого. Отсюда «злобно-недоверчивое» 
отношение людей друг к другу преодолевается не 
моралью самодисциплины и самотабуирования, а 
позитивной этикой добрососедства, дружествен-
ности и братства» [3, с. 103].

Соборное единство не означает растворения 
единичного во всеобщем. Соборное единство тре-
бует конкретности в реализации таких человече-
ских проявлений соборных чувств, как любовь, 
сострадание, желание облегчить боль ближнего. 

Гиренок, анализируя философию Хомякова, 
так передает соборное мироощущение: «Ну что 
мне до человечества. Не люблю я его. Вот детей 
своих люблю. А жителей планеты не люблю. Они 
далеко. Дети близко. И Хомяков прав. У него в 
деревне люди мрут от кори. Ему лекарства нуж-
ны. А что там за экватором – ему безразлично» [1,  
с. 71]. Т. е. истинная любовь, понимая в контексте 
соборного учения, – это любовь к тому, кто сию 
секунду нуждается в твоей помощи, здесь и сей-
час, твой близкий. А общечеловеческое есть при-
зрак. Позже эта мысль будет в русской культуре 
повторена не раз Ф. Достоевским, В. Соловьевым, 
М. Булгаковым и др. Профессор Преображенский 
у Булгакова отказывается покупать журналы в 
пользу голодающих детей Германии вовсе не по-
тому, что ему их не жаль, а потому, что в своей 
собственной стране разруха и дети умирают от 
голода. Для него как для практикующего врача 
любовь к ближнему выражается в очень конкрет-
ных формах, а не в абстрактных идеологических 
декларациях.

После славянофилов развитие концепции 
соборности было продолжено многими русскими 

мыслителями. В биоэтическом контексте наибо-
лее интересными представляются такие интер-
претации данной концепции, как  «философия 
общего дела» Н. Ф. Федорова и «философия до-
мостроя» В. В. Розанова.

В теоретических построениях Н. Ф. Федо-
рова сформировалась концепция всеобщего вос-
крешения мертвых, которая трактуется мыслите-
лем как общее дело всего человечества. Будучи 
христианином, Федоров отрицал смерть как окон-
чательный финал. Он был уверен, что смерть вре-
менна, а жизнь абсолютна.

Федоров понимает единство людей как се-
мью, люди – это потомки общих предков Адама и 
Евы. Способность человека к внутреннему объе-
динению с другими людьми мыслитель называет 
«чувством родства». Наивысшей ступенью обще-
ственного развития, по Федорову, является идеал 
всеобщего родства, или, как еще определяет его 
мыслитель, идеал «всеобщего синтеза», идеал 
«супраморализма», который выражается в восста-
новлении единства человеческого рода как одной 
семьи. Идеал свободного единства не может быть 
согласован ни с эгоизмом (жить только для себя), 
ни с альтруизмом (жить только для других).

Выполнить главную задачу человечества 
всеобщего объединения наиболее других спосо-
бен русский народ, который наименее других по-
винен в самом тяжком грехе человечества – в раз-
рушении родства. Русский народ, в отличие от за-
падноевропейских народов, которые несут в себе 
начало индивидуализма и разделения, является 
носителем соборности. Источником соборности 
является чувство всеобщей родственности, при-
сущее русской душе изначально.

Достижение всеобщего родства возможно 
только тогда, когда человек преодолеет всеобщую 
отчужденность, порожденную грехом хамитизма. 
Хамитизм – это грех попрания сыновней и брат-
ской любви, грех Каина и Хама. Для всеобщего 
единения человек должен воскресить в себе ощу-
щение и осознание того, что все вокруг – дети 
одного Отца Небесного и одного Отца Земного 
(Адама). Восполнение родовой полноты челове-
чества есть идеальное состояние мира, в котором 
воссоединены все поколения, умершие и ныне жи-
вущие, это воссоединение воскрешенных отцов и 
способствовавших этому воскрешению детей. 

Воплотить идеал «всеобщего родства» может 
только тот, кто близок земле, в которой покоится 
прах его предков. Городская культура, культура 
«обезземеления» или «экспатриации» отлучает 
детей от праха их отцов. Город приучает челове-
ка к деятельности, направленной на достижение 
сиюминутных эгоистических прихотей. Для того, 
чтобы идеал преодоления смерти и торжества все-
общей единой жизни в конце концов был достиг-
нут, современный человек должен употребить все 
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силы и возможности, чтобы свернуть с того пути, 
по которому пошла современная цивилизация (по 
нечестивому пути «экспатриации»).

Другой яркий и самобытный русский мыс-
литель В. В. Розанов всем своим творчеством вос-
певал радость жизни. Для него рождение нового 
человека, появление новых и новых, как он под-
черкивал, здоровых поколений есть дар Божий. 
Он отстаивал жизнь и здоровье человека как цен-
ность и считал, что отношение к жизни как стра-
данию есть преступление против Бога, против 
личности и против самой жизни. 

Во-первых, соборность, по его мнению, – это 
семейное единство, основанное на началах любви 
и иерархизма. Семья для него является вершиной 
мировой иерархии. Семейный очаг, родной дом –  
это самое святое и безгрешное место на земле, 
объединяющее все и всех начало, единящий центр 
соборного единства. Семья – это космологическое 
звено, кровно связующее все поколения в одну об-
щемировую семью, а также отдельного человека 
с Высшим. Только верный своему дому человек 
застрахован от нравственной деградации. 

Во-вторых, соборность, по Розанову, есть 
единство между мужем и женой. Супругов соеди-
няет любовь. Брак, считает мыслитель, является 
началом всечеловеческого единства. Пол – это те-
истическое и космологическое жизнеполагающее 
начало, это то, что есть в человеке божественного, 
это то, что собирает мир воедино и делает чело-
веческую личность цельной. Даже центр борьбы 
мирового добра и зла Розанов переносит из души 
в сферу взаимоотношений между полами.

В-третьих, соборность, по мысли Розанова, – 
это еще и размножение, которое вносит в мировое 
единство необходимое разнообразие. Продолже-
ние рода является священной обязанностью. Без-
брачие, нежелание оставить свое семя в потомках 
есть явление в высшей степени безнравственное, 
вселяющее в душу и сознание личности антииде-
ал: оторванность от Бога и мира, искажение свое-
го естества. Религия должна культивировать брак 
и «чадородие», только тогда она имеет право на 
существование. Христианство же, особенно в сво-
их аскетических проявлениях (монашество, обет 
безбрачия) подавляет истинную природу челове-
ка. Оно враждебно всему, что связано с семьей, 
браком и чадородием.

Наряду с характерным для мыслителя на-
турализмом в рассмотрении идеи соборности мы 
видим в его философии и экклесиологический 
подход к анализу данной идеи. Размышляя над 
проблемой церковного единства, Розанов, про-
тивореча собственным высказываниям о том, что 
христианство, Церковь, запрещая любить, не одо-
бряя брак и чадородие, враждебны миру и челове-
ку, утверждает, что соборный идеал «домо-строя» 
и всеобщего единства в полной мере воплощен 

только в христианстве, точнее в Православии. 
Только Православная Церковь, по его словам, со-
гревает человека домашним теплом, только там 
человек – дома, только там он утешится. Право-
славное, т. е. соборное единство подобно един-
ству семейному. Соборность, по мнению Розано-
ва, – это черта России, которая сформировалась в 
Древней Руси. Истоки соборной культуры – в рус-
ской народной старине. Запад далек от истинного 
понимания христианства, т. к. ему чужд идеал со-
борности, в западном христианстве очень сильно 
начало индивидуализма и гордыни. Только в Пра-
вославии живет соборный дух, дух смирения.

Обоснование ценности человеческой жизни 
в ее полноте выражена по сути в проблеме под-
линности (аутентичности) человеческого суще-
ствования у русских религиозных экзистенциали-
стов.

Фундаментом одного из направлений биоэ-
тики – консервативной биоэтики – является хри-
стианский персонализм. В русском религозном 
экзистенциализме он наиболее полно представлен 
в философии Н. А. Бердяева. Личность у него есть 
ноуменальный центр мироздания. А исходной и 
определяющей реальностью человеческого суще-
ствования и проявлением подлинного бытия, по 
его мнению, является свобода. 

Другой представитель русского религиозно-
го экзистенциализма Л. И. Шестов проанализиро-
вал аутентичность человеческого существования в 
других категориях. В его понимании, человек как 
нигде проявляет свою сущность на грани бытия и 
ничто, в пограничной ситуации. Актуальность об-
ращения к этой проблематике творчества Шесто-
ва объясняется тем, что современная культура бо-
ится обсуждать тему смерти, избегает ее и потому 
бессильна перед ней. Переосмысление феноме-
на смерти и предсмертных страданий с позиций 
экзистенциализма может дать новые ракурсы во 
взгляде на этические проблемы эвтаназии, транс-
плантологии, реаниматологии, медицинского со-
провождения человека в процессе его умирания.

На фоне столь интересных для биоэтики 
идей и концепций, разработанных русскими ре-
лигиозными мыслителями и изложенных нами 
выше, наиболее значительными выглядят те, ко-
торые были сформулированы П. Д. Юркевичем в 
его полемике с Н. Г. Чернышевским.

С Н. Г. Чернышевским и его творчеством мы 
все более или менее знакомы, т. к. на протяжении 
многих десятилетий он оставался одним из немно-
гих русских философов, чье учение официально 
признавалось соответствующим государственной 
идеологии и поэтому достойным того, чтобы быть 
изучаемым советской наукой. Юркевич же из-за 
своей откровенно православной ориентации по 
идеологическим соображениям был отнесен к 
разряду враждебных «прогрессивной» советской 
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науке и исключен из числа тех, кого следует из-
учать. 

На самом деле, профессор Киевской духов-
ной академии и Московского университета, Юр-
кевич стоял у истоков оригинальной русской фи-
лософии и принадлежал духовно-академическому 
направлению (философии теизма): учился и пре-
подавал в Киевской духовной академии. Он хоро-
шо владел проблематикой современной ему фило-
софии, в том числе и европейской. Его голос зву-
чал на уровне современной ему университетской 
учености. По мнению исследователей его твор-
чества, именно его философский талант поста-
вил духовно-академическую науку рядом с уни-
верситетской. В. С. Соловьев называл его своим 
учителем. По оценке другого русского мыслителя 
Г. Г. Шпета, Юркевич для своего времени был од-
ним из самых, если не самым, философски под-
готовленным [5, с. �8] в России. Высокую оценку 
ему давали также В. В. Зеньковский, Г. В. Флоров-
ский. А вот в либеральных кругах его не любили 
за критику материализма и за симпатии к нему со 
стороны консервативно настроенной части рус-
ского общества того времени.

Однажды, прочитав в журнале «Современ-
ник» статью Чернышевского «Антропологиче-
ский принцип в философии», Юркевич решил от-
ветить на нее своей статьей, которую назвал «Из 
науки о человеческом духе». Поскольку он не знал 
автора (статья не была подписана именем Черны-
шевского), его трудно обвинить в предвзятости. В 
свою очередь, Чернышевский вступил в полеми-
ку и дал ответ Юркевичу в статье «Полемические 
красоты». Интересен факт, что сам Чернышевский 
не читал статью, с идеями которой спорил. Свой 
ответ он основал на тех предположениях, кото-
рые сделал, исходя из своих знаний о богословии 
и своем понимании природы человека. И у Юр-
кевича, и у Чернышевского в обществе нашлись 
сторонники. Так, с позиций религиозных в защи-
ту первого выступил М. Н. Катков, а с позиций 
материализма в защиту второго – П. Л. Лавров.

Полемика с Чернышевским, развернувшаяся 
на страницах журнала «Современник», принесла 
Юркевичу больше известности, чем его труды. 

Юркевич основывает свое учение на данных 
библейской психологии, использует не только ар-
гументацию Священного Писания, но и авторитет 
святых отцов и учителей Церкви. В то же самое 
время его нельзя обвинить в отсутствии четкой 
логики и научно-философской аргументации. 
Анализируя своеобразие психического в челове-
ке, он опирается на теорию сознания Р. Г. Лотце. 

Юркевич выступает с обоснованной кри-
тикой материализма как учения, которое не спо-
собно решить всех философских проблем и отве-
тить на многие вопросы, касающиеся важнейших 
сторон жизни. Но, споря с материалистическим 

пониманием мира, мыслитель очень корректен и 
не отвергает того положительного в материализ-
ме, что, на его взгляд, может быть полезным не 
только науке (психологии, прежде всего), но даже 
и богословию. Богословские науки, уверен он, 
нуждаются в открытиях, сделанных «материаль-
ными науками», которые находятся «в таком срав-
нительно блестящем положении, какого они не 
имели прежде» [6, с. 110]. Богослов, если он же-
лает быть услышанным, обязан прислушиваться к 
«философии реализма» или «философии опыта» 
[6, с. 109] (так Юркевич называет материализм), 
от которой, пишет он, «мы имеем и ожидаем так 
много доброго и плодотворного для науки и жиз-
ни» [6, с.  190].

Юркевич прекрасно понимает объективную 
значимость материализма и его своевременность. 
Он указывает на то, что материализм возник как 
реакция на недостатки и слабые стороны прежней 
философии и является важным моментом в разви-
тии человеческой мысли. Но, подчеркивает фило-
соф, признавая его законное право на существова-
ние, образованное общество должно указать ему 
свое «определенное место в целостной мысли о 
мире» [7, с. 2��].

Таким образом, мы видим, что Юркевич 
критикует не столько материализм, сколько его 
интерпретацию Чернышевским. Его статью «Ан-
тропологический принцип в философии» он ха-
рактеризует как совершенно чуждую всех поло-
жительных качеств «философию реализма». Ее 
автор, по мнению Юркевича, не знакомит с дей-
ствительными выводами этой философии, к тому 
же еще и о психологии, и о философской пробле-
матике говорит как будто понаслышке. Юркевич 
высказывает предположение, что, возможно, Чер-
нышевский «не знаком с делом, за которое взял-
ся» [6, с. 119]. 

Главная же ошибка Чернышевского, как от-
мечает Юркевич, заключается в том, что он сме-
шивает физиологию с психологией, а нравствен-
ные науки − с химией, а ведь философия не долж-
на «праздно повторять» все то, что и без нее знает 
физиология, химия, медицина. Его материализм 
антинаучен, это не материализм даже, а «метафи-
зика материализма» [6, с.  119], которая «учит, что 
человеческое существо слагается единственно 
из частей материальных, по общим физическим 
законам и что его феноменальное единство, его 
целесообразное строение есть произведение не 
мысли, не идеи, а таких же материальных частиц» 
[6, с. 119]. В этом-то как раз и кроется принци-
пиальное противоречие между материализмом 
Чернышевского и естественно-научным взглядом 
на человека: «естествознание изъясняет челове-
ческий организм из материальных оснований, а 
материализм из этих оснований изъясняет все су-
щество человека, всего человека» [6, с. 119].



2928

Гуманитарный вектор. 2011. № 2 (26) Философия

2928

Гуманитарный вектор. 2011. № 2 (26) Философия

Юркевич видит слабость материалистиче-
ских взглядов Чернышевского еще и в том, что он 
отрывает феномены физического мира от челове-
ка, игнорирует личность как центр мира, ради ко-
торого и существует этот мир. При истолковании 
явлений в них забывается главное – зритель, на 
которого это явления действуют, в них забывается 
«дух, который принимает явления в формы, ему 
одному свойственные» [6, с. 128]. Все, что есть 
в природе, не является привилегией мертвой, не-
мыслящей материи, а имеет отношение, прежде 
всего, к духу и имеет хоть какой-то смысл своего 
существования «в точке встречи материи и духа» 
[6, с. 131].

Подвергает критике Юркевич и нравствен-
ный утилитаризм Чернышевского. Так, напри-
мер, Юркевич подчеркивает, что поступок хорош 
и вменяется человеку в личную заслугу не пото-
му, что человек этим поступком хочет доставить 
себе удовольствие и поневоле для его достижения 
делает приятное другим людям, а потому, что он 
свое стремление к наслаждениям ограничивает 
нравственными законами. Он не хочет доставлять 
удовольствия самому себе, попирая и оскорбляя 
права другого, поскольку так поступить может 
только либо животное, либо безнравственный 
субъект.

У Чернышевского в системе утилитаризма, 
по Юркевичу, есть серьезный пробел: не усмотре-
на идея достоинства личности и достоинства пра-
вил и целей деятельности этой личности. Человек 
же на самом деле ценит полезное не само по себе, 
а по отношению к цели, которую он стремится до-
стичь. 

Вообще Юркевич высказывается в отноше-
нии утилитаризма Чернышевского категорично: 
«В выражении, что добро есть польза, заключа-
ется плохо понятое учение философии, что нрав-
ственно совершенная деятельность есть необхо-
димое условие для счастия или для блага людей 
как существ разумных» [6, с. 169].

И уж никак глубоко верующий православ-
ный Юркевич не может согласиться с материали-
стом Чернышевским в том, что между естеством 
человека и животного нет никакой принципиаль-
ной разницы. По Чернышевскому, даже духовная 
деятельность людей существенно не отличается 
от духовной деятельности животных. Юркевич 
же обозначает эти отличия, ссылаясь во многом 
на Текст Пятикнижия (Быт. 1; 20–2�, 27). Чело-
век, делает он вывод, есть личность, а «живот-
ное не может проявлять себя как дух личный» [6,  
с. 139], оно является не личностью, а «экземпля-
ром природы». Животные – это «пассивные носи-
тели идеи рода, а не духа личного» [6, с. 139]. У 
людей разные цели и разные пути их достижения, 
и человек находит в этом удовлетворение. А жи-
вотные одной породы всегда приходят к одной 

цели и одинаковыми путями, которые они даже не 
выбирают, подчиняясь инстинкту.

Юркевич категорически не согласен с Чер-
нышевским, «у которого животные мыслят, рас-
суждают, умозаключают» [6, с. 1�9]. По Юрке-
вичу, животные знают отдельные вещи и даже 
способны отличать их друг от друга («хозяина от 
хозяйки, кучера от поварихи, хозяйского быка от 
хозяйской коровы…») [6, с. 1�8], но они не имеют 
общих понятий об этих вещах: собака не может 
объединить хозяйку, повариху, корову в общее для 
них понятие пола. Животное не имеет логики, оно 
не способно к оцениванию, критике, оно воспри-
нимает явление как таковое.

Юркевич ссылается на мнение Лейбни-
ца о том, что животные «суть чистые эмпирики, 
т. е. они довольствуются знанием чисто опытным 
и тем сочетанием или порядком представлений, 
какой сложился в их душе из случайных впечатле-
ний» [6, с. 153]. Человек же в своем сознании ото-
двигает мир непосредственных воззрений на за-
дний план и пытается во всем увидеть «истинно-
сущее», «метафизическую сущность вещей» [6,  
с. 152]. Идея истины вообще есть главный фактор 
развития человека, уверен Юркевич. 

По Чернышевскому, между животным и че-
ловеком не существует качественных отличий: 
мышление животного аналогично человеческому, 
животное так же, как и человек, может усовершен-
ствоваться, развиваться умственно, ему доступен 
прогресс. Это свое мнение философ-материалист 
подтверждает таким фактом, что медведя можно 
научить плясать, а слона ходить по канату, что жи-
вотные способны улучшаться целыми породами. 
У них, оказывается, даже есть предание, т. е. пе-
редача знаний и открытий от одного поколения к 
другому. Юркевич находит эти аргументы мало-
убедительными и свидетельствующими только о 
том, что зверя можно научить каким-то физиче-
ским движениям, каким-то состояниям, но не бо-
лее того. Деятельности, поступкам, искусству его 
научить невозможно. Тем более, ему нельзя при-
вить способность к эстетическому наслаждению 
и умение с помощью этого наслаждения улучшать 
свою жизнь.

Чернышевский возмущается тем, что Юрке-
вич противопоставляет сознание и самосознание 
и рассматривает самосознание как нечто отграни-
чивающее человека от животного и ставящее его 
по сравнению с животным на ступень, качествен-
но более высокую.

Юркевич, в свою очередь, упрекает Черны-
шевского в незнании новейших открытий психо-
логии, таких, как «закон психического механизма 
и закон так называемых рефлексивных движений» 
[6, с. 15�]. Если бы он их знал, пишет Юркевич, то 
не стал бы приписывать животным аналогичную 
человеческой способность мыслить. Сам Юрке-



3130

Гуманитарный вектор. 2011. № 2 (26) Философия

3130

Гуманитарный вектор. 2011. № 2 (26) Философия

вич указывает на две формы самосознания, кото-
рых нет у животных: «... критическое отношение 
духа к своему собственному эмпирическому со-
стоянию» [6, с. 151–152] – это отношение дает че-
ловеку возможность развиваться в соответствии с 
идеалом, а также «знание о я как основе душев-
ных явлений» [6, с. 152]. По мнению мыслителя, 
самосознание присутствует в человеке изначаль-
но с момента его существования и независимо от 
приобретаемых в процессе роста и развития зна-
ний.

Душа даже самого грубого дикаря реши-
тельно отлична от души животного, и отличие 
это состоит в духовном наполнении. Ссылаясь на 
святоотеческую психологию, Юркевич указывает 
на то, что человек способен не только к знаниям, 
но и к знаниям о знаниях. Он способен не только 
действовать, но и соотносить эти действия с идеа-
лом. Т. е. главное отличие человека от животного 
заключается во «внутреннем самосознании» [6, 
с.  1�8].

Чернышевский с уверенностью заявляет, что 
животное, как и человек, способно к нравственной 
деятельности: оно чувствует истину, способно к 
объективному взгляду на происходящее, может 
быть преданным другом, заботливым родителем 
и т. п. И животное, и человек имеют инстинкт, за-
ставляющий поступать сообразно пользе. То есть, 
если человек делает кому-то добро, он, как и лю-
бой зверь, делает это исключительно из утилитар-
ных соображений.

Юркевич по этому поводу пишет следующее: 
«В области животных мы имеем, действительно, 
ту мораль утилитаризма, которую так усердно 
стараются иногда навязать человеку. Животные 
обнаруживают трогательные примеры верности, 
любви, благодарности, но все это не есть свобод-
ная нравственность, не есть явление идеальных 
чувствований. Они, животные, оценивают эти 

явления не по их объективному достоинству, но 
по их полезности» [6, с. 160–161]. Да, и у зверей, 
и у людей есть инстинкт, но только человек мо-
жет превратить «эти инстинктивные стремления в 
дело личности, в нравственно достойные поступ-
ки» [6, с. 158]. Например, материнский инстинкт 
можно подчинить идее долга и предписаниям со-
вести. 

Животные слепо подчиняются инстинкту и 
ограничены его рамками. Курица заботится о цы-
плятах только до того момента, пока она им нуж-
на, и забывает о них, когда они становятся боль-
шими. Более того, она никогда не вспоминает о 
том времени, когда она заботилась о них и была 
им нужна. В матери ее любовь живет вечно. Даже 
если дети давно выросли и забыли о своей мате-
ри, она их не забывает и с упоением вспоминает 
то время, когда ее детки были маленькими и бес-
помощными. 

Тот аргумент Чернышевского, что человек, 
как и животное, живет инстинктом, и инстинкт 
определяет направление его развития, нейтрали-
зуется метким замечанием Юркевича, что у жи-
вотных инстинкт есть конечная точка развития, у 
человека же с инстинкта все только начинается. 

Трагедия христианской цивилизации, в част-
ности кровавая история православной России в 
ХХ в., доказали нам опасность низведения чело-
века до физиологического, животного уровня. Су-
жение понимания человеческого естества рамка-
ми биологического, соображениями практической 
целесообразности или гедонистическими уста-
новками неизбежно приводит к релятивированию 
человеческой жизни, приучает потребительски от-
носиться к чужому и своему здоровью. Этим объ-
ясняется актуальность взглядов П. Д. Юркевича и 
других русских религиозных философов, которые 
раздвигали границы человеческого бытия до веч-
ности и рассматривали человеческую жизнь как 
абсолютную ценность.
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Духовно-нравственные основы экологизации деятельности людей

В статье обосновывается положение о том, что наряду с экономическими и правовыми 
предпосылками оптимизации социоприродного взаимодействия на технологическом уров-
не взаимодействия природы и общества требуется формирование духовно-нравственных 
основ экологизации деятельности людей, которые имеют два уровня. 1. Внешний, который 
заключается в отношении человека к природе. 2. Внутренний, который заключается в от-
ношении человека к человеку. Современное нравственное отношение к природе в комплексе 
характеристик представляет собой сложную модель регуляции взаимоотношений в системе 
«природа-человек-общество».

Ключевые слова: антропоцентризм, биоцентризм, нравственное отношение к природе, 
экологизация нравственности.
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Spiritual and Moral Foundations of Ecologization in Human Aactivities

The article bases the principle about necessity to form spiritual and moral foundations of ecol-
ogization in activity. It is as important as economical and legal premises of optimization of social 
and natural interaction on technological level. The foundations have two levels: exterior that pres-
ents attitude of human being to nature; and interior that is attitude of human being to human being. 
The modern moral attitude to nature as a complex of characteristics presents a difficult model of 
regulation of interaction in system “nature – human being – society”.

Keywords: anthropocentrism, biocentrism, moral attitude to nature, ecologization of morality.

В процессе экологического образования ве-
дется целенаправленная деятельность по форми-
рованию экологической культуры и, в конечном 
счете, гармонически развитой личности с опреде-
ленными мировоззренческо-нравственными уста-
новками, духовным обликом, которая будет нести 
ответственность перед другими людьми. В связи 
с этим, экологическое образование должно иметь 
четко выраженную нравственную направленность. 
Без нравственных начал экологическую проблему 
решить нельзя. Без них законодательные и эконо-
мические меры не дадут ожидаемых результатов, 
хотя, конечно, они должны быть срочно приняты.

Выделяют две основные группы ценност-
ных установок в отношении к природе, которые 
в отдельные периоды человеческой истории до-
минировали в общественном сознании, но полно-
стью не исключали одна другую. Первая группа 
ценностных установок на природу заключается 
в поклонении природе, ее романтизации. Данная 
группа исторически более древняя, всегда была 
представлена в общественном сознании и явля-
лась доминирующей в других культурах.

Вторая установка противопоставляет чело-
века природе. По мере развития производитель-

ных сил, экономика привела к агрессивному отно-
шению к природе. Последнее было так же тесно 
связано с иллюзорным представлением о ресур-
сах нашей планеты как безграничных и неисчер-
паемых. 

При всей полярности указанные ориентации 
имеют общее, которое обусловлено тем, что при-
рода рассматривается в них как нечто внешнее по 
отношению к человеку. Преобразовывая приро-
ду, весь окружающий мир в процессе труда для 
удовлетворения своих потребностей, человек все 
более отчуждался от природы, трансформируя ду-
ховность, отрывая ее от нравственного восприя-
тия и высших ценностей.

К сожалению, прогресс цивилизации не всег-
да сопровождается прогрессом в сфере духовных 
ценностей, скорее, наоборот, он породил прагма-
тизм, технократический подход к проблемам че-
ловека. Создается специфическое измерение эко-
логической проблемы – техника против экологии, 
против нравственности. Известный французский 
ученый Ж. Дорст еще в прошлом веке высказал 
мысль, не потерявшую актуальность и на совре-
менном этапе, о том, что степень цивилизации 
измеряется не только количеством киловатт, про-

© Захарова Е. Ю., 2011
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изводимых энергоустановками, оно измеряется 
также ростом моральных и духовных критериев, 
мудростью людей, двигающих цивилизацию в 
полной гармонии с законами природы, от которых 
человек никогда не освободится [�]. 

Во взглядах ученых на нравственное отно-
шение к природе есть немало дискуссионных мо-
ментов. Так, В. П. Тугаринов в своей работе «При-
рода, цивилизация, человек» утверждал, что рас-
смотрение системы «человек-общество-природа» 
с точки зрения нравственности неправомерно [8]. 
Однако в конце XIX – начале XXI вв. получила 
развитие противоположная позиция о том, что 
природа является стороной нравственных отно-
шений. Такая позиция, например, изложена в ра-
ботах А. А. Гусейнова, Н. Н. Моисеева и многих 
других авторов [2; 7]. Представители указанной 
концепции утверждают, что отношение к приро-
де должно быть нравственным. Но здесь встает 
вопрос о том, в каком случае мы можем говорить 
о природе как об объекте нравственного отноше-
ния?

Обоснование нравственного отношения к 
природе связано с именами многих ученых. Нель-
зя не сказать об «Этике отношения к земле» Аль-
до Леопольда [5]. В своей книге он рассматривает 
эволюцию этики от первых сводов этических за-
конов в отношениях между индивидуумами, за-
тем между человеком и обществом, указывая на 
то, что пришло время распространить законы эти-
ки на взаимоотношения человека и окружающей 
среды. 

Формирование нравственного отношения 
к природе, несомненно, связано с этическими 
идеями А. Швейцера. В работах А. Швейцера в 
основу этики благоговения перед жизнью поло-
жен принцип нравственного отношения к ней, 
который заключается в том, что добро есть сохра-
нение жизни, ее стимулирование и расцвет, а зло –  
это уничтожение жизни, нанесение ей ущерба и 
создание препятствий на пути ее развития [10]. 
Эта проблема, на наш взгляд, содержит и теоре-
тические затруднения. До сих пор считается, что 
нравственность распространяется на отношения 
между людьми и её действие не простирается на 
отношение человека к природе. Однако сторон-
ники экологизации нравственности настаивают 
на том, что на стадии становления морали нрав-
ственное сознание включало не только систему 
отношений с соплеменниками, но и с природной 
средой обитания. Этой позиции придерживается, 
например, А. А. Горелов [1].

Идеи А. Швейцера лежат в основе процес-
са экологизации нравственности, и учение его, в 
связи с этим, привлекает к себе повышенное вни-
мание. Исходя из его идей, И. Т. Фролов предла-
гал даже пересмотреть содержание нравственного 

принципа «гуманизма» и дополнить его таким со-
ставным элементом, как «благоговение перед жиз-
нью» [9]. Однако следует отметить, что практи-
ческая реализация экологизации нравственности 
сталкивается с затруднениями мировоззренческо-
го характера. Фундаментальная основа принципа 
«благоговения перед жизнью» религиозна, и при 
механическом переносе в атеистическую систему 
мировоззрения принцип теряет смысл. Наука так-
же не способна «благоговеть перед жизнью», ко-
торую она препарирует неумолимо и бесстрастно. 
Значит, этот принцип требует иных обоснований 
и другого понимания. Неразрешимым аспектом 
является также противоречие этого принципа по-
требностям различных форм жизни. Эти трудно-
сти осознавал и автор, поэтому систематической 
разработки своего учения он не оставил.

Наряду с точкой зрения о том, что отношение 
к природе должно быть нравственным, существу-
ет точка зрения, согласно которой, отношение к 
природе оказывается связанным с моралью имен-
но потому, что оно есть отношение к человеку. Не-
обходимо, чтобы человек видел в природе и в себе 
– другого человека, его интересы и потребности. 
Отношение к природе – это отношение к другим 
людям. Состояние природы, которое зависит от 
каждого из нас, влияет на других людей, опреде-
ляет оптимальность условий их существования. 
Каждое поколение наследует условия жизни, в 
том числе и природные, созданные позитивными 
или негативными действиями предшествующих 
поколений, и оставляет свое «наследство» сле-
дующим.

Таким образом, с этой точки зрения, мораль 
не несет в «чистом виде» норм воздействия чело-
века на окружающую среду. Объект для мораль-
ной оценки появляется только тогда, когда речь 
заходит об обратной связи, о том воздействии, 
которое оказал данный акт на общество или от-
дельных его членов. Т. е. действия человека по 
отношению к биосфере становятся нравствен-
ными лишь в результате опосредования их по-
следствиями общественной и индивидуальной 
практики. Мораль не несет в своем содержании 
норм оптимального взаимодействия общества и 
природы. Сфера ее применения – это отношения в 
обществе, но не вне его.

Еще один дискуссионный момент в вопро-
се отношения человека к природе – это широкий 
спектр позиций, описывающих данные отно-
шения (от натуроцентристских до антропоцен-
тристских). Причем, создается впечатление, что в 
антитезе «натуроцентризм-антропоцентризм» на-
меренно отброшены объективные характеристики 
того и другого, каждое из них рассматривается в 
контексте «одно – только хорошее, другое – толь-
ко плохое». Следует учитывать то, что современ-
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ный человек будет продолжать осваивать приро-
ду, использовать ее в своей деятельности. Также 
следует учитывать, что конечной целью все равно  
является человек, но не прямо, а опосредованно, 
через сохранение природной среды его существо-
вания. Поэтому вряд ли натуроцентристский под-
ход к пониманию роли и места человека в мире 
способен сам по себе правильно, успешно решать 
вопросы экологического характера.

Что касается верности утверждения «че-
ловек – высшая ценность», кто знает, может 
быть, это «духовное, сознательное существо» 
является высшей ценностью не только системы 
«общество», но и системы «природа» в широком 
смысле. 

Таким образом, антропоцентризм соответ-
ствует традиционному взгляду на природу как на 
средство достижения человеческих целей, в нату-
роцентризме ценность природному миру придают 
ради него самого и ставят человека на равное с 
природой основание. Следует учитывать то, что 
современный человек, облеченный мощью и вла-
стью науки и техники, никогда не сможет бездей-
ствовать, он будет продолжать осваивать природу, 
использовать ее в своей деятельности. Но при 
всем этом, как справедливо отмечает В. В. Манта-
тов, вся энергетика современного человека долж-
на быть направлена на развитие его духовности, 
предполагающей восхождение к тайне человече-
ской экзистенции, проникновение в космические 
дали и глубины бытия человека в мире [6]. 

Важнейшим признаком экологической куль-
туры является отказ от непосредственного, наи-
вного антропоцентризма. Но при этом следует 
учитывать, что конечной целью все равно являет-
ся человек, но не прямо, а опосредованно, через 
сохранение природной среды его существования. 

Между тем, современный человек, обла-
дая поистине сверхчеловеческой силой, отнюдь 
не поднялся до уровня подлинно человеческого 
разума и нравственности. Его материальные по-
требности постоянно растут и, в сущности, по-
стоянно удовлетворяются, а духовно он все еще 
не на «высоте», духовно он зачастую становится 
беднее, черствее, отчужденнее. Человек как су-
щество разумное должен осознать, что выход из 
существующего разрушительного отношения к 
природе нужно искать, в том числе, и в себе. Т. е. 
внимание современного общества должно быть 
направлено не только на внешнюю, материальную 
окружающую среду – на ее сохранение и защиту 
от загрязнения (пока только материального), но и 

на «внутреннюю среду» человеческой личности. 
В поисках наиболее эффективных форм деятель-
ности естественно сосредотачивать внимание на 
проблемах, затрагивающих широкие массы на-
селения, но надо думать также и об отдельном 
человеке, о человеческой личности, о духовном 
мире современного человека. Роковым образом 
заблуждается тот, кто считает, что экологическую 
проблему можно решить независимо от нрав-
ственного оздоровления общества. «Духовное 
совершенствование личности, – пишет эколог Ар-
тур Дал, – является необходимым условием наше-
го эволюционного продвижения по пути к более 
гармоничному миру, в том числе и с точки зрения 
экологии» [3]. Сегодня человек должен решитель-
но и радикально изменить ценностные установки 
по отношению к природе и другим людям. 

В этой связи особую значимость среди 
многочисленных этических категорий приобре-
тает «ответственность», в содержании которой −  
нравственная основа и экологический смысл в 
ситуации экологической напряженности пересе-
каются и взаимопроникают друг в друга, образуя 
единое основание, формирующее нравственно-
экологическую ответственность. Необходимость 
слияния духовных ценностей и экологических 
норм во взаимодействии природы и человека 
должна быть переосмыслена в качестве методо-
логической основы для исследования границ че-
ловеческой деятельности. 

Таким образом, современное нравственное 
отношение к природе в комплексе характеристик 
представляет собой сложную модель регуляции 
взаимоотношений в системе «природа-человек-
общество». Это способ освоения социоприрод-
ного окружения людей, целью которого служит 
формирование наиболее благоприятной для всех 
форм жизни среды. Это нравственные принципы, 
развитие которых связано с поиском норм эколо-
гической деятельности, ориентиров взаимного 
развития общества и природы, с переосмысле-
нием исторического опыта человечества. Духов-
ность, нравственность как системные координа-
ты, лежат в основе гармонизации взаимоотноше-
ний в системе «общество-природа». Тем самым, 
экологическая культура общества превращается 
из средства обособления в средство единения 
общества и природы, а общим признаком общей 
культуры становится взаимопроникновение соци-
ального и природного начала, подчиненное задаче 
их взаимного сохранения.
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Национальная культура: пути сохранения в условиях глобализации

В статье рассматривается тема ревитализации национальных культур и лингвоэкологии 
региона. На примере Иркутской области, являющейся регионом с высоким уровнем мозаич-
ности национального состава, определяются максимально продуктивные средства сохранения 
национальных культур. Поддержка национальных языков, их сохранение в семейно-бытовой 
сфере обеспечивают жизнеспособность метастереотипов культурной формы. 

Ключевые слова: национальный язык, мажоритарный язык, языковая картина мира.

O. B. Istomina
Angarsk, Russia

National Culture: Preservation under Conditions of Globalization

The subject of revitalization of national cultures and region linguistic ecology is considered in 
the article. By example of the Irkutsk region which is a region with highly mosaic national structure, 
maximum efficient means of national cultures preservation are determined. The support of national 
languages, their preservation in family-household sphere provides cultural form metastereotypes 
viability.

Keywords: national language, majority language, language picture of the world.

В современных условиях роста цивилиза-
ции, усиления влияния технологического факто-
ра, коммуникационно-информационной револю-
ции менталитет многих социальных групп под-
вергается серьезной трансформации. Тенденции 
и параметры глобализирующейся культуры  ра-
дикально изменяют научное познание, восприни-
маемое в рамках  сегодняшних реалий в качестве 
методологии целостного постижения мира.  След-
ствие данных процессов – прагматизация обще-
ственной и личной практик индивида, ориентация 
на приоритеты глобальных ценностей.  Прагма-
тичность универсальной культуры продуцирует 
социальные изменения в плоскости межкультур-
ного взаимодействия, нивелирует значимость 
межэтнических контактов, значительно сужает 
рамки функционирования национальных языков, 
сферу влияния национальных культур. На смену 
поливариантному типу культуры, основанному на 
синтезе этнических, национальных форм много-
национального государства, предлагается «пре-
стижный» язык  большинства и универсальная 
культура для всех. 

Следует отметить, что в ситуации форси-
рования процессов, направленных на стирание 
национальных перегородок, формируются тен-
денции, носящие характер антиномии, ориен-
тированные на усиление этнического сознания. 

Ревитализация национальных культур, опреде-
ливших уникальность региональных культурных 
образований и специфику общероссийского типа, 
обретает особое значение в решении вопросов по-
литики межнациональных отношений. Актуализа-
ция национального самосознания представляется 
в данных условиях как абсолютно необходимый 
общественный процесс, обеспечивающий и га-
рантирующий сохранение национальных культур 
и их  языков. 

В рамках авторского исследования (200�− 
2010 гг.) с целью выявления наиболее продуктив-
ных  средств сохранения национальных культур 
проводилось анкетирование, в котором приняли 
участие представители численно доминирующих 
(кроме русской) национальных культур Иркут-
ской области, включая Усть-Ордынский округ 
(УОБАО). Объем выборки 1006 человек, что со-
ответствует требованиям репрезентативности.  
Респондентам предлагалось выбрать из предло-
женного перечня наиболее необходимые условия 
сохранения, возрождения, развития народа. Гипо-
тетические представления о выборе респонден-
тами условий оказались верными. Предпочтение 
как наиболее важным способам отдано развитию 
национальной культуры и развитию языка, ре-
зультаты представлены в таблице: 

© Истомина О. Б., 2011
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Способы сохранения национальных культур, %

Условия возрождения народа УОБАО г. Иркутск /Ангарск
Поддержка языка 78,6 64
Развитие национальной культуры 91,7 99
Образование диаспор 18,3 37
Другие (варианты респондентов) 0,2 1

риториальностью и общей государственностью 
признаки этнической культуры, выступает сред-
ством консолидации для представителей этно-
группы. Эта функция определяется не функцио-
нальной нагрузкой языка, а отношением к нему, 
национально-культурной идеологией. Этнические 
символы и мифы – это те формы, которые каждое 
поколение застает уже готовыми и которые на-
правляют его интерпретирующую и творческую 
активность. Становясь частью этнической иден-
тичности, архетипы, этнические ценности, в том 
числе сознание языкового единства,  обретают 
реальную мобилизующую силу. Национально-
специфическое сознание закрепляется в языке и 
становится социально наследуемым. В языке от-
рефлексированы изменения социальной струк-
туры, социокультурной коммуникации, понятия 
ценностей и их переоценка, т. к. именно в языко-
вом пространстве отражаются взаимоотношения 
между реальными явлениями и их оценками.

Языковая картина мира субъективна, она 
фиксирует осмысление мира конкретным этно-
сом, включает в себя субъективные оценки, эсте-
тические и нравственные категории, особенности 
мировосприятия. Национальный склад мышления 
отражен в национальном языке. Категория «род-
ной язык» органично соединяет в себе ориенти-
рованность на прошлое своего народа, историю 
его культуры, а также способствует осознанию 
соотнесенности отдельного индивида с формой 
национально-языкового единства – этносом.  
Вслед за М. Н. Губогло [1] мы признаем не социо-
лингвистическую основу этой категории, а этноп-
сихологическую. Родной язык отражает не реаль-
ное общение человека, а то, как с помощью языка 
он выражает свою принадлежность определенной 
нации или народности. Без сомнения, слово – ко-
довое образование, зрительный образ объекта 
или прототипа, а каждая национальная языковая 
картина мира – это лексически выраженный ком-
плекс данных прототипов, это некое лексическое 
воплощение модели мира в сознании нации. 

Не удивительно, что сохранение, поддержка 
национального языка как квинтэссенции нацио-
нальной  картины мира, как результата рефлексии 
народа воспринимается респондентами в качестве 
максимально продуктивного средства сохранения 
культуры народа, уступающего по численности 

Следует отметить, что анкетируемые имели 
возможность назвать другие варианты, кажущие-
ся им важными в деле возрождения народа. Та-
кими, по мнению опрошенных, является расши-
рение сети общеобразовательных учреждений с 
преподаванием национальных языков, разработка 
новых обучающих национально-языковых про-
грамм и их действие не только в сельской местно-
сти, введение разнообразных языковых факульта-
тивов, увеличение числа изданий, введение теле- 
и радиопрограмм на национальных языках. Так 
или иначе, свободные варианты ответов связаны с 
расширением функционирования национального 
языка, потому что «в ответ на угрожающий языку 
сдвиг чувство верности приводит в действие силы, 
направленные на сохранение языка, оказавшегося 
под угрозой, оно превращает язык в символ веры 
и святыни» [2, с.  �7]. 

В современном обществе, ориентированном 
на ценности личного успеха, практично и логич-
но использование «престижного» языка в обще-
ственных, деловых сферах жизнедеятельности. 
И в этом случае мы вынуждены констатировать 
инструментальный подход к функционированию 
языка, основанный на рационально-логическом 
осмыслении мира. В то же время этноконтактная 
ситуация укрепляет позиции бикультурной ори-
ентации обеспечения коммуникации. Вопреки 
взаимозависимости экологии и влиянию довлею-
щего «престижного» языка проявляется стремле-
ние этносов сохранить язык нации. Культурно-
философский подход к толкованию языка утверж-
дает его образующую роль в осознании нацио-
нальной языковой картины мира. Думается, что 
языковая принадлежность как важный элемент 
этнической соотнесенности способствует соци-
альной компетенции.

Язык как знаковая система выполняет функ-
ции обозначения и сообщения, обеспечивает 
речевое взаимодействие, отражает социальные 
взаимоотношения коммуникантов, производит 
знание, опосредует эмпирическую и трансцен-
дентальную интерсубъективность, а также вы-
ступает средством понимания и самопонимания. 
Язык фиксирует, аккумулирует комплекс знаний 
о мире, репрезентирует модель мира. Кроме того, 
этнический язык, являясь следствием  коллектив-
ного сознания, опираясь на не связанные с тер-
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мажоритарной группе. Недостаток социальной 
компетенции, как правило, компенсируется вклю-
ченностью в процесс «национального пробужде-
ния» и консолидацией по признакам совместного 
прошлого и общего национального языка.

В современной этносоциологии рассма-
триваются возможные варианты обеспечения 
функциональной нагрузки национальных и эт-
нических языков в поликультурном регионе. К 
средствам сохранения развития культур следу-
ет отнести значительную численность языковой 
группы; компактное расселение; расселение в 
исконных местах проживания; наличие литера-
турной традиции; наличие общественных органи-
заций, функционирующих на национальном язы-
ке; функционирование языка в семье; отношение 
членов языковой группы к национальным языкам 
как к ценности. 

Данные условия у каждой национальной 
группы представлены в разном объеме. У боль-
шинства национальностей, превышающих ше-
ститысячный барьер (например, у бурят, татар, 
якутов), многие условия выражены, но, тем не 
менее, национальные культурные традиции и 
язык нуждаются в поддержке. Очевидно, ввиду 
активных миграционных процессов, численность 
языковой группы не является константной вели-
чиной, компактное расселение в исконных местах 
проживания распространено преимущественно 
в сельской местности, а наличие литературной 
традиции может оказаться невостребованным. В 
таких условиях обретают социально значимую 
роль национально-культурные центры, общества, 
организации, представители которых посред-
ством действий по сохранению языков народов 
региона расширяют уровни функционирования 
языков, воспитывают у подрастающего поколения 
уважительное отношение к родному языку как к 
главному символу народности, как к этническому 
идентификатору, «зеркалу» культуры, обеспечи-
вающему духовную преемственность поколений.

Важно помнить, что язык сохраняется и раз-
вивается только тогда, когда на нем говорят, поэ-
тому большая ответственность возлагается на но-
сителей языка. Условия реального существования 
формируют языковое сознание и языковые ориен-
тации, как отметил А. Д. Карнышев: «… и в ком-

мерции, и в бизнесе, и в других сферах рыночной 
экономики буряты и представители других наций 
все чаще выходят на контакт с представителями 
других регионов России и стран СНГ, и в боль-
шинстве случаев языком общения оказывается 
русский язык. Во-вторых, можно уверенно гово-
рить, что сегодня для многих людей свойственно 
понимание того, что при поступлении в престиж-
ные вузы России (а значимость данного фактора 
для любого ребенка можно обходить, только фа-
рисействуя) подготовка только на родном языке 
при имеющихся условиях может сыграть сдержи-
вающую роль» [3, с. 11�].

 Современная действительность, опреде-
ляющая доминирование мажоритарного языка в 
общественно-деловых ситуациях коммуникаций, 
обнаруживает необходимость сохранения языка 
и его функционирования в кругу семьи как пер-
вичного фактора формирования и социальной 
поддержки билингвизма. Языковая компетенция, 
заложенная в семье, продолженная в образова-
тельных учреждениях, способна формировать на-
циональное сознание, а значит, − национальную 
идентичность. Сфера семейной коммуникации и 
сфера организованного обучения представляются 
наиболее важными коммуникативными сферами. 

Но процесс уменьшения удельного веса на-
циональных языков нельзя остановить только 
расширением преподавания в школе, простым 
увеличением учебных часов, когда национальный 
язык теряет позиции в сфере семейно-бытового 
общения. Думается, сохранение национального 
языка как средства общения в практических целях 
вызывает и будет вызывать много проблем, но аб-
солютно необходимо сохранение языка этногруп-
пы как памятника культуры, как свидетельства эт-
нического и культурного многообразия. Для это-
го представляется определяющей мотивация на 
использование национальных языков в бытовой, 
эстетической и других плоскостях культурно-
языковой среды, а также ориентированность на 
лингвоэкологию.  

Толерантный характер сосуществования 
различных по языку, культуре, истории, мента-
литету народов – значимый фактор, являющийся 
своеобразным потенциалом развития регионов и 
государства в целом. 
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Социальные противоречия между богатыми и бедными1

Между богатыми и бедными всегда и во все времена возникали социальные противоре-
чия. Основой социальных противоречий является социальная напряженность, которая пере-
растает в конфликты и социальные революции. В статье проанализированы взгляды ученых-
философов на проблему социальных противоречий между богатыми и бедными, а также опи-
саны их последствия и способы разрешения. 
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Social Conflicts between the Rich and the Poor

There have always been social conflicts between the rich and the poor. The essence of these 
conflicts is connected with social tension which grows into conflicts and social revolutions. The 
article studies opinions of different philosophers on the problem of social conflicts between the rich 
and the poor. It also describes consequences of these conflicts and the ways of their solving. 

Keywords: social conflicts, the rich, the poor, social tension, social revolution.
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стве и человеке»).

Источниками социальных изменений в пе-
риод переходного развития общества являются 
социальные противоречия. Изучением сущности, 
содержания, последствий и способов разрешений 
социальных противоречий занимаются ученые 
разных областей знаний: политологи, экономи-
сты, социологи, культурологи, психологи, а также 
социальные философы. 

Анализ социально-философской литерату-
ры позволяет сделать вывод, что в рамках данной 
науки нет четко сформулированного определения 
понятия «социальное противоречие». И для того, 
чтобы определить понятие «социальное противо-
речие» необходимо исходить из основного со-
держания ключевого понятия «противоречие». 
«Противоречие – это взаимодействие противопо-
ложных, взаимоисключающих сторон и тенден-
ций, предметов и явлений, которые вместе с тем 
находятся во внутреннем единстве и взаимопро-
никновении, выступая источником самодвижения 
и развития объективного мира и познания» [12,  
с. 5�5]. 

Особое значение и смысл понятию «про-
тиворечие» придает понятие «социальное». Его 
следует рассматривать как противоположность 
понятию «естественное». Н. Д. Субботина пред-
лагает такие определения: «Под естественным 

понимаются природные системы и их свойства, 
под социальным – системы, обладающие каче-
ством частичной осознанности и ускорения раз-
вития, а также свойства и продукты материальной 
и духовной деятельности этих систем [11, с. 92].  
В более узком смысле под социальным понима-
ются общественные отношения.

Таким образом, социальное противоречие – 
это отношения между противоположными сто-
ронами, возникающими в любом социальном явле-
нии, образовании или обществе в целом. 

Социальные противоречия зарождают-
ся в процессе развития социальной сферы или 
сферы социальных отношений, выражающих 
противоположные или расходящиеся тенденции 
этого развития. Так, во все времена социальные 
противоречия возникали между необходимостью 
удовлетворения насущных материальных и ду-
ховных потребностей людей и падением уровня 
материального и духовного производства, между 
обнищанием основной части населения и обога-
щением небольшой группы людей.

В истории социально-философской мыс-
ли проблему социальных противоречий между 
данными категориями в своих трудах затрагивал 
представитель античной философии Платон. Так, 
по его мнению, в идеальном государстве не долж-

© Калмыкова О. А., 2011
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но быть ни тяжелой бедности, ни, в свою очередь, 
богатства, по причине того, что бедность и бо-
гатство взаимно порождают друг друга. Хочется 
отметить ценность такого философского подхода, 
который не утратил своего значения и ныне. От-
рицательными последствиями бедности являют-
ся революционные настроения неимущих граж-
дан, злоба и страсть к новшествам. Выступление 
бедных слоев населения против богатых Платон 
трактует в «Законах» как болезнь государства, 
возникающую в результате недостаточности вос-
питания [7, c. 196]. 

Богатство, по Платону, является тоже вели-
чайшим злом, потому что люди, которые стре-
мятся стать богатыми, способны на любые сред-
ства, уловки и поступки, не важно, хорошие или 
плохие. Кроме того, богатство имеет негативные 
последствия как в моральном, так и экономиче-
ском плане. Но этого, по мнению философа, мало: 
«наличие в обществе богатых и бедных разрушает 
общественные связи, порождая внутри общества 
антагонизм. В городе, где есть богатство и бед-
ность, всегда налицо два взаимовраждебных горо-
да: один – город богатых, другой – город бедных, 
и оба они, живя в одном месте, злоумышляют друг 
против друга. Такие города только кажутся вели-
кими, а на самом деле они совершенно неустой-
чивы» [1, с. 30]. 

Платон отмечает, что самым благоприят-
ным периодом, когда царили мир и спокойствие, 
являлось первобытное состояние общества, так 
называемый «золотой век». Потребности людей 
в этот период ограничены, они довольствуются 
тем, что дает им сама природа. Нет оснований для 
соперничества между людьми, для борьбы за су-
ществование, поэтому между ними господствуют 
дружественные отношения [8, с. 677].

Философ Нового времени Г. Спенсер из-
учал проблему противоречий между богатыми 
и бедными через призму социал-дарвинисткого 
подхода. Данный подход основан на принципах 
борьбы за существование, естественного отбора, 
неизбежности социального и экономического не-
равенства. Социал-дарвинисты утверждали, что 
борьба за существование идет не только в мире 
животных и растений, но и в человеческом обще-
стве, где в постоянной борьбе выживают только 
«сильнейшие» и «приспособленные» индивидуу-
мы, а слабые погибают. 

Концепция Г. Спенсера основывается на 
принципе борьбы за существование. Он считал 
неравенство и бедность нормальными и полезны-
ми для общества явлениями, а также называл их 
движущей силой развития не только социума, но 
и каждой отдельной личности. Таким образом, в 
ходе борьбы за существование между богатыми 
и бедными возникают социальные противоречия, 

которые в свою очередь приводят не только к со-
циальному регрессу, но и прогрессу.

Борьба за существование в воинственном 
и промышленном обществе осуществляется по-
разному. В первом случае речь идет о военных 
конфликтах, полном истреблении и порабощении 
проигравшего побежденным. Во втором случае 
определенную роль играет промышленная рево-
люция, где побеждает «сильнейший» в отноше-
нии усердия, интеллектуальных и физических 
способностей. Именно такая борьба для всех 
является благом, т. к. в результате растет интел-
лектуальный и моральный уровень общества, 
объем общественного богатства. Альтернативой 
естественного отбора является выживание и про-
цветание «слабейших», т. е. граждан с низшими 
интеллектуально-моральными качествами, что 
ведет к деградации и распаду всего общества  
[9; 10].

Сторонники марксизма выступали против 
данной теории и приписывали ей антинаучный 
характер, т. к. социал-дарвинизм автоматиче-
ски переносит биологические законы на область 
общественных отношений. Утверждалось, что 
развитие общества подчинено своим, особым за-
конам, которые нельзя свести к законам природы. 
Но естественное является основой социального, 
поэтому общественное развитие напрямую зави-
сит от законов природы. Принцип естественного 
отбора и борьба за существование действуют в 
обществе и в настоящее время, т. к. социальная 
напряженность и конфликты между богатыми и 
бедными не проходят, они могут только ослабе-
вать. Бедные граждане, объединяясь в группы, 
обвиняют богатых в своем нищенском существо-
вании и разными способами стремятся достичь 
определенного приемлемого уровня жизни. 

В эпоху Просвещения проблема социальных 
противоречий между богатыми и бедными на-
шла свое отражение в теории общественного до-
говора, представителями которой были Т. Гоббс,  
Дж. Локк, Ж.-Ж. Руссо. По их мнению, есте-
ственное состояние – это состояние, которое ха-
рактеризуется равенством людей от природы как 
в области физических, так и умственных способ-
ностей. При равенстве все одинаково претендуют 
на источники существования, что в свою очередь 
порождает социальную напряженность в обще-
стве. Общественный договор является способом 
перехода людей из естественного состояния в со-
стояние государственное. Причиной экономиче-
ского неравенства в государстве является частная 
собственность. Вечная дифференциация на бога-
тых и бедных позволит избежать войны и раздора 
среди граждан [2]. 

Большое внимание проблеме социальных 
противоречий между богатыми и бедными уделяли 
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представители диалектико-материалистической 
философии – К. Маркс и его последователи. По 
Марксу противоречия возникают на всех уров-
нях социальной жизни: в политике, экономике, 
культуре. Главную причину противоречий между 
классами он видел в господстве частной собствен-
ности. Антагонизм и конфликты исчезнут только 
в коммунистическом обществе, которое основано 
на общественной собственности. Действенным 
методом разрешения социальных противоречий 
для Маркса и его последователей является соци-
альная революция [5, с. 116–118]. Обострение со-
циальных противоречий между богатыми и бед-
ными провоцирует возникновение конфликтов и 
социальной революции.

Социальные противоречия неразрывно свя-
заны с понятием «конфликт» и являются его осно-
вой. Конфликт – это социальное явление, кото-
рое порождается самой природой общественной 
жизни. Он непосредственным образом выражает 
те или иные стороны социального бытия, место и 
роль человека в нем.

Обстоятельства жизни человека с древней-
ших времен складывались таким образом, что 
ему было предназначено сотрудничество с дру-
гими людьми. Вместе с тем в процессе взаимо-
действия индивидов и усложнения социальных 
связей на определенной ступени общественного 
развития во взаимных отношениях наряду с со-
трудничеством стали проявляться соперничество, 
конкуренция, психологическая несовместимость, 
противоположность интересов и выбора средств 
достижения целей. Обострение подобных про-
тиворечий, их эксплуатация привели, в конечном 
счете, к активному противоборству – конфликту.

Теоретическим и практическим исследова-
нием конфликтов занимались такие ученые, как  
Л. Козер и Р. Дарендорф. Козер определял кон-
фликт как борьбу за объективные цели, к которым 
относятся власть, перераспределение денежных 
доходов, переоценка ценностей, изменение со-
циального статуса. Для него конфликт – это есте-
ственное взаимодействие людей, которое способ-
ствует разрушению или укреплению социальных 
связей. Немецкий ученый Р. Дарендорф считал, 
что конфликт возникает в результате сопротив-
ления отношениям господства и подчинения. По-
давление конфликта, по его мнению, ведет к обо-
стрению, а рациональная регуляция − к контроли-
руемой эволюции [3; �]. 

Главной причиной конфликта между богаты-
ми и бедными является стремление к равенству, 
которое способствует возникновению у людей 
одинаковых надежд, желание беспрепятственно 
удовлетворять свои потребности. Если это ста-
новится невозможным, то люди превращаются во 

врагов, между ними возникает соперничество, не-
доверие и честолюбие. 

В настоящее время конфликт между богаты-
ми и бедными только обостряется, т. к. уровень и 
качество жизни богатых значительно выше, чем 
у бедных. Бедные на сегодняшний день – это жи-
тели малых городов, сел и деревень. Среди них 
большинство многодетных и неполных семей, а 
также семей, в составе которых есть пенсионеры 
и инвалиды. У многих очень плохие жилищные 
условия или вообще нет жилья. Бедным практи-
чески недоступны платные медицинские, образо-
вательные услуги, а также услуги развлечения и 
отдыха. Многие бедные постоянно испытывают 
ощущение несправедливости всего происходяще-
го вокруг, а также собственную беспомощность 
из-за невозможности повлиять на происходящее. 

Современные богатые – это в большинстве 
своем предприниматели, руководители, высоко-
поставленные чиновники, адвокаты, нотариусы и 
т. д. В их семьях намного меньше пенсионеров, 
инвалидов, безработных. Богатые регулярно посе-
щают бары, рестораны, кино, концерты, выставки, 
музеи, ездят на курорты. Богатые верят в себя и в 
свои способности, а также связывают свое буду-
щее прежде всего с собственными усилиями.

Таким образом, неравенство в доходах, в по-
лучении тех или иных услуг прямо или косвенно 
оказывают влияние на психическое, физическое и 
социальное благополучие индивида. Чтобы осво-
бодиться от стрессовых условий жизни, которые 
создаются посредством отсутствия денежных 
средств, бедные вынуждены вступать в конфликт 
с богатыми. Тем не менее, ученые считают, что 
конфликт – это норма отношений между людьми, 
необходимый элемент социальной жизни. Он дает 
выход социальной напряженности, энергии дея-
тельности, порождая тем самым разные социаль-
ные изменения.

Социальных изменений в виде достойных 
условий жизни можно достичь путем социальной 
революции. Основатель учения о классовой борь-
бе и социальной революции К. Маркс утверждал, 
что главным фактором, препятствующим дости-
жению высокого уровня и качества жизни, явля-
ется «отчуждение» – разрыв естественной взаи-
мосвязи между людьми и тем, что они производят. 
Отчуждение порождает социальную несправед-
ливость и экономическое неравенство, снижает 
возможность большей части людей полноценно 
удовлетворять свои потребности. Осознание со-
циальной несправедливости неизбежно ведет к 
социальному конфликту, разрешение которого, по 
мнению К. Маркса, возможно только посредством 
социальной революции [6, с. 21�]. 

Но социальная революция – это крайняя мера 
разрешения противоречия между конфликтующи-
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ми сторонами, в данном случае, между богатыми 
и бедными. Поэтому для обеспечения и сохране-
ния мирных отношений в обществе должны суще-
ствовать механизмы, позволяющие своевременно 
выявлять и согласовывать социальные интересы, 
разрешать противоречия, смягчать ситуации со-
циального риска. К таким механизмам целесоо-
бразно отнести: научное прогнозирование, рацио-
нальную организацию государственного аппарата 
и политической власти, активное использование 
в социальной жизни технологии социального 
партнерства, а также создание и постоянное раз-
витие законодательной базы, закрепляющей пра-
ва и обязанности участников социальной жизни, 
позволяющей им отстаивать и согласовывать свои 
законные интересы.

Таким образом, социальные противоречия 
между богатыми и бедными существовали всегда. 
В истории социальной философии о противобор-
стве богатых и бедных говорили: представитель 
античной философии – Платон, философ Ново-
го времени – Г. Спенсер, в эпоху Просвещения –  
Т. Гоббс, а также, как уже сказано, К. Маркс. Осо-
бенностью социальных противоречий является 
то, что если их вовремя не предупредить, то они 
приведут общество к конфликтам и социальным 
революциям. Поэтому государство и общество в 
целом должны учитывать интересы и потребно-
сти своих граждан, обеспечивать им достойный 
уровень жизни, оказывать различного рода по-
мощь и поддержку. 
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В статье авторами ставится задача − развести понятия «социальное принуждение» и 
«социальное насилие». Для решения поставленной задачи используется, как социально-
философский аппарат, так и правила математической логики. В статье рассматриваются спо-
собы социального принуждения в российском обществе, используемые в современных соци-
альных практиках, а также речь идет о контрпримерах, связанных как с социальным принуж-
дением, так и с социальным насилием. Конечной целью статьи является выявление различий 
между социальным принуждением и социальным насилием.
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Socio-Philosophical Analysis and Mathematical Logic  
in the Social Compulsion and Social Violence Differences 

In the article the authors set the problem of differentiating such concepts as social compulsion 
and social violence. The authors use both socio-philosophical apparatus and mathematical logic 
rules to solve the set task. The article examines ways of social compulsion in Russian society which 
are used in contemporary social customs. Besides contrary instances connected both with social 
compulsion and social violence are discussed. The ultimate goal of the article is to elicit differences 
between social compulsion and social violence.

Keywords: social compulsion, social violence, mathematical logic, universe, individual.

В начале нашей работы мы определимся с 
универсумом, т. е. с диапазоном событий, связан-
ных с социальным принуждением, из социальных 
практик российского общества. Проанализируем 
социальные практики с позиций системного под-
хода в исследовании социального принуждения 
и попытаемся показать его связь с социальным 
насилием. Задачей данного исследования являет-
ся выявление различий в социальных практиках, 
связанных с социальным принуждением и соци-
альным насилием, посредством знаний в области 
математической логики.

В социуме человек всегда сталкивался/стал-
кивается с разнообразными социальными дей-
ствиями в различных сферах его жизнедеятель-
ности. Одно  из них − социальное принуждение, 
которое можно рассматривать как социальное 
действие, выступающее способом социальной 
регуляции различных социальных практик обще-
ства. Следует сказать, что социальное насилие 
также можно понимать как действие, однако меж-

ду социальным принуждением и социальным на-
силием есть различия. 

Первое: насилие уже содержит отрицатель-
ную оценку в самой своей сути. Оно возмути-
тельно, необоснованно и выходит за рамки до-
зволенного, между тем подобное мнение о наси-
лии − это, скорее всего, внутреннее восприятие 
человека, обладающего суммой знаний, способов 
применения насильственных методов из истории 
общественных отношений. 

Второе: использование насильственных 
методик ведет только к временному прекраще-
нию нежелательного социального поведения, и в 
данном случае подавляемые формы социального 
поведения могут восстановиться после прекраще-
ния воздействия на них негативного влияния. Так, 
насилие можно определить как несправедливое 
принуждение.

Следуя правилам математической логики и 
анализа рассуждений, определим для рассматри-
ваемой проблемы универсум рассуждения. Если 

© Лапшина И. В., Усенко О. А., 2011
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в некотором рассмотрении все множества явля-
ются подмножествами некоторого фиксирован-
ного множества U, то это множество называется 
универсумом для этого рассуждения. Выделение 
универсума рассуждения является необходимым 
шагом для того, чтобы при построении рассужде-
ния из истинных посылок нельзя было получить 
ложное заключение, что, по определению, соот-
ветствует построению правильных (с формальной 
точки зрения) рассуждений.

Пусть в рассматриваемой проблеме х – лю-
бой способ, являющийся принуждением и (или) 
насилием. Анализируя совокупности х различной 
природы, можно выделить такие, которые обла-
дают общими свойствами. Общность свойств по-
зволяет формировать подмножества. Например, 
следуя предложенному И. В. Лапшиной списку 
компонентов системы социального принуждения, 
можно выделить такие х, которые составляют:

государственное;
правовое;
политическое;
идеологическое;
виртуальное принуждение;
экономическое и внеэкономическое;
эстетическое; 
силовое;
насилие; 

социально не признанное принуждение.
Сразу же сделаем оговорку по данному спи-

ску. Социально не признанное принуждение рас-
смотрено И. В. Лапшиной в монографии «При-
нуждение: сущность, структура, социокультур-
ные аспекты». Изд. центр ГОУ ВПО «Таганрог. 
гос.пед. ин-т», 2009, и в данной работе подробно 
не рассматривается.

Совокупность указанных множеств будем 
рассматривать в качестве универсума задачи. Оче-
видно, ввиду сложности самих понятий (различ-
ных способов) принуждения и насилия они нахо-
дятся в сложном отношении друг с другом (наша 
цель – выяснить, в каком именно).

Одно и то же явление или действие х может 
принадлежать двум или более подмножествам од-
новременно или одному из множеств, находящих-
ся в общем положении, что в теории множеств 
соответствует операциям пересечения или объе-
динения множеств. Между множествами, кроме 
того, можно установить отношения включения 
или равенства. В математике принято отображать 
множества в виде кругов Эйлера, множество точек 
каждого круга представляет элементы рассматри-
ваемого множества. Тогда выделенные отноше-
ния между множествами – включения, равенства, 
объединения и пересечения могут быть представ-
лены следующими диаграммами (рис. 1).

Рис. 1

 

Например, обязанность каждого гражданина 
работать, можно рассматривать как экономиче-
ское/внеэкономическое принуждение (необходи-
мость в средствах существования), и социальное 
(отдать долг обществу), и самопринуждение (ра-
бота, профессия – как средство самовыражения, 
самореализации и роста духовного или профес-
сионального).

Очевидно, любого индивида, личность сле-
дует рассматривать как субъект, принадлежащий 
некоторому социуму, государству. Однако любой 
социум и тем более государство – есть система, 
обладающая целью, свойствами и развивающаяся 
по определенным закономерностям. Система есть 
организованная структура, ограничивающая сво-
боду элементов (индивидов), ее составляющих. 
Это ограничение необходимо для обеспечения ее 
целостности, эффективности функционирования 
и достижения цели. Именно благодаря этим огра-

ничениям совокупность элементов в системе на-
чинает обладать новыми системными свойствами, 
которых не было ранее у отдельных элементов. А 
раз так, то можно утверждать, что система есть 
всегда проявление ограничения, принуждения в 
различных формах по отношению к своим эле-
ментам. Принуждение – имманентное свойство 
системы.

Поэтому в рассматриваемой нами пробле-
ме любые действия, мысли, желания индивида 
будем считать обусловленными или возникшими 
как результат различных видов принуждения или 
крайней формы его проявления – насилия. Таким 
образом, универсум в нашем случае образует объ-
единение перечисленных выше видов принужде-
ния и насилия.

Для установления отношения, в котором на-
ходятся принуждение и насилие, используем по-
нятие одноместного предиката.



4544

Гуманитарный вектор. 2011. № 2 (26) Философия

4544

Гуманитарный вектор. 2011. № 2 (26) Философия

Одноместным предикатом Р(х) называется 
всякая функция одного переменного, в которой 
аргумент х пробегает значения из некоторого мно-
жества М, а сама функция при этом принимает 
только одно из двух значений: истина или ложь. 
Именно одноместный предикат позволяет в ма-
тематике задавать свойства объектов, тогда как 
двух и более местные (т. е. зависящие от двух и 
более переменных) предикаты задают отношения 
между объектами.

Итак, обозначим через Р(х) предикат, описы-
вающий свойство объекта х быть принуждением. 
Например, если х = психологическое давление, то 
Р(х) – принимает истинное значение, поскольку 
психологическое давление рассматривается как 
принуждение, если х = «любовное приятие» (по 
И. А. Ильину), то Р(х) принимает ложное значе-
ние, поскольку автор его не рассматривает как 
принуждение.

Далее, обозначим через N(х) предикат, опи-
сывающий свойство объекта х быть насилием. 
Например, если х = смертная казнь, то N(х) – при-
нимает истинное значение, поскольку в таком 
случае мы рассматриваем вариант убийства и как 
конечные его результат – смерть индивида. Убий-
ством будем называть преднамеренное лишение 
человека жизни путем прямого физического воз-
действия или перекрытия доступа к ресурсам жиз-
необеспечения вопреки его воле [1, c. 75]. Если х 
= «любовное приятие» [Введя в определение «лю-
бовное приятие» русский философ И. А. Ильин 
говорит о том, что если человек из любви к друго-
му совершает поступок, то это уже не следует рас-
сматривать, как заставление понуждающее волю 
человека посредством силового воздействия], то 
Р N (х) – принимает ложное значение, поскольку 
автор его не рассматривает как насилие.

Множество, на котором определены преди-
каты Р(х) и N(х), равно описанному выше универ-
суму U.

Сформулируем три основных утверждения 
относительно понятий принуждения и насилия:

1) всякое принуждение есть насилие, но не 
всякое насилие есть принуждение;

2) всякое насилие есть принуждение, но не 
всякое принуждение есть насилие;

3) всякое принуждение есть насилие и нао-
борот, т. е. это равносильные понятия.

Используя символы математической логики, 
эти утверждения могут быть записаны формально:

1) ( ) ( )( )xNxPUx →∈∀  – запись означает, что 
для любого х из универсума U, если х обладает 
свойством быть принуждением, то х обладает 
свойством быть насилием;

2) ( ) ( )( )xPxNUx →∈∀  – запись означает, 
что для любого х из универсума U, если х облада-

ет свойством быть насилием, то х обладает свой-
ством быть принуждением;

3) ( ) ( )( )xNxPUx ↔∈∀  – запись означает, 
что для любого х из универсума U,  х обладает 
свойством быть насилием, тогда и только тогда, 
когда х обладает свойством быть принуждением.

Здесь использованы следующие символы: ∀ –  
квантор всеобщности, задает свойства для всех х, 
→ – операция импликации, в анализе рассужде-
ний соответствует высказываниям типа «если − 
то», ↔ – операция эквивалентности, или равно-
сильности, в анализе рассуждений соответствует 
высказываниям типа «тогда и только тогда».

Справедливость третьего утверждения мож-
но доказать, если удастся доказать справедливость 
второго и третьего утверждений одновременно, 
т. к. в силу свойств логических операций выпол-
няется равенство:

( ) ( )( ) ( ) ( )( )
( ) ( )xNxP

xPxNxNxP
↔=

=→→ &

(здесь & – символ конъюнкции, или операция ло-
гического умножения, в рассуждениях соответ-
ствует союзу «и»).

Относительно утверждений 1 и 2 отметим 
свойство, связанное с понятием взаимно обрат-
ных теорем.

Теоремы, у которых условие одной является 
заключением второй, а условие второй – заключе-
нием первой, называются взаимообратными, если 
одну из них называют прямой теоремой, то вто-
рую – обратной. Таким образом, утверждения 1 и 
2 сформулированы как взаимообратные теоремы. 
В математической логике показано, что прямая и 
обратная теоремы не равносильны – одна из них 
может быть истинной, вторая – ложной.

Докажем утверждение 1: ( ) ( )( )xNxPUx →∈∀
. Воспользуемся методом доказательства от 
противного. Очевидно, если утверждение 

( ) ( )( )xNxPUx →∈∀  несправедливо, то будет ис-
тинным отрицание этого утверждения, то есть

( ) ( )( )
( ) ( )( )

( ) ( )( )
( ) ( )( ).& xNxPUx

xNxPUx

xNxPUx

xNxPUx

∈∃=

=∨∈∃=

=→∈∃=

=→∈∀

Здесь – символ отрицания, ∃ – кван-
тор существования. Полученное выражение 

( ) ( )( )xNxPUx &∈∃  означает, что, чтобы доказать 
несправедливость исходного утверждения, доста-
точно указать хотя бы один элемент х из U, для 
которого P(x) − истинно, а N(x) − ложно, т. е. при-
вести контрпример.
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Можно привести примеры, когда принуж-
дение не сопровождается насилием. Например, 
заработная плата наемного работника облагается 
подоходным налогом, при этом данный вариант 
можно рассматривать как заставление, обладаю-
щее принудительным потенциалом в отношении 
работника, поскольку часть своих средств он вы-
нужден отдавать государству в виде налога. В 
этом примере нет насилия, но есть принудитель-
ный момент в отношении граждан как российско-
го, так и западноевропейского общества.

Новым развлечением в парижском Музее 
техники и индустрии называют кинопроекцион-
ное устройство «Одорама». Кроме традиционной 
аппаратуры, необходимой для демонстрации соб-
ственно фильмов, в «Одораму» входят двадцать 
пять кассет с различными пахучими веществами. 
Кассеты помещают в аппарат, и они распростра-
няют в зрительном зале запахи в соответствии с 
происходящим на экране. Зрители могут почув-
ствовать запах пороха, свечей, цветов и пр. А если 
это запах гари, тления, крови?  Каковы могут быть 
последствия просмотра фильмов, наполненных 
негативом? Трудно дать однозначный ответ. Япо-
ния, как известно, опережает в техническом пла-
не всех, и тут поспешила удивить пользователей. 
Создана и продана партия телевизоров, в которых 
информация подается телезрителю посредством 
ультразвуковых волн непосредственно в мозг. 
При этом зритель испытывает все ощущения, со-
ответствующие тому, что показывается – чувство 
холода, влаги, тепла, запахи и др. 

Еще можем привести пример силового при-
нуждения, которое, в свою очередь не вырождает-
ся в насилие. «Для разрешения межнациональных 
и других конфликтов, да и для обычных войско-
вых операций, требуются совершенно новые виды 
оружия, применение которых не наносит необра-
тимый ущерб живой силе и технике противника… 
и не влечет за собой разрушения материальных 
ценностей и гибель населения» [2, c. 15]. 

Современность также обнаруживает, что мы 
живем в среде, все более и более стыкующейся 
в обеспечении национальной безопасности с но-
выми формами ведения войн, – информацион-
ной и психологической. Фундаментальной идеей 
сохранения России является мысль о том, что-
бы она смогла сохранить все то позитивное, что 
было приобретено ранее. Необходимо создать но-
вую «интеллектуальную иммунную систему» [3, 
c.121]. В этой интеллектуальной системе важное 
место отводится этике как совокупности ценно-
стей, убеждений и норм жизни, глубже которой 
является только генетическая основа человека 
[�, с. 112]. Этика, по сравнению с военной силой, 
представляет собой силу слабее, однако она всег-
да была действенным фактором бытия человека. 

Контрпример найден, следовательно, ис-
ходное утверждение ( ) ( )( )xNxPUx →∈∀  не-
верно. Это означает, что не всякое принуждение 
P(x) является достаточным условием для насилия 
N(x), т. е. принуждение не обязательно переходит 
в насилие.

Докажем утверждение 2: ( ) ( )( ) .xPxNUx →∈∀  
Для этого аналогично предположим, что истин-
но отрицание ( ) ( )( )xPxNUx →∈∀ , для чего не-
обходимо проверить истинность утверждения 

( ) ( )( )xPxNUx &∈∃ . Анализ показывает, что невоз-
можно найти случай, когда х является насилием, 
но при этом отсутствует принуждение.

Здесь мы можем привести пример, когда 
произошло убийство, и на первый взгляд оно не 
сопровождалось предварительным принуждени-
ем в отношении того, кто его совершил. Однако 
в ходе проведенного расследования выявляются 
те причины, которые заставили данного индивида 
совершить данное противоправное деяние. Сле-
довательно, насилие было обусловлено предвари-
тельным принуждением. Контрпример не найден, 
значит, предположение, что истинно отрицание 

( ) ( )( )xPxNUx →∈∀  неверно, а исходное утверж-
дение ( ) ( )( )xPxNUx →∈∀  истинно. Поэтому 
утверждение 2 следует признать справедливым и 
его можно рассматривать как теорему:

Теорема. ( ) ( )( )xPxNUx →∈∀  – для любо-
го х из универсума U, если х – насилие, то х явля-
ется принуждением, но не наоборот.

В математической логике показано, что пре-
дикат ( ) ( )xPxN →  является истинным для всех 
х∈U тогда и только тогда, когда множество ис-
тинности предиката N(x) содержится в множестве 
истинности предиката P(x), т. е. P(x) является ло-
гическим следствием предиката N(x). При этом 
предикат P(x) называют необходимым условием 
для N(x), а предикат N(x) – достаточным условием 
для P(x). Однако следует обратить внимание на 
то, что P(x) – быть принуждением является логи-
ческим следствием N(x) – быть насилием, но ни-
как не связано с последовательностью появления 
во времени принуждения и насилия.

Таким образом, если х является насилием, 
то х по необходимости является и принуждением, 
однако не всякое принуждение сопровождается 
насилием.

Поскольку утверждение 1 ложно, 2 – ис-
тинно, то утверждение 3, в силу свойств опе-
рации конъюнкции, также является ложным. 
Следовательно, из истинности утверждения 

( ) ( )( )xPxNUx →∈∀  можно установить отно-
шение между понятиями принуждения и насилия 
в виде кругов Эйлера, как это показано на рис. 2. 
Область истинности предиката N(x) включена  



4746

Гуманитарный вектор. 2011. № 2 (26) Философия

4746

Гуманитарный вектор. 2011. № 2 (26) Философия

в область истинности предиката P(x), т. е. между 
N(x) и P(x) существует отношение строгого вклю-
чения.

Рис. 2
Социальное принуждение как регулятор со-

циальных практик играло/играет важную роль 
как в российском, так и западноевропейском об-
ществе. Но при этом концентрация средств при-
нуждения изменялась в различные исторические 
эпохи, и роль того или иного компонента систе-
мы, предложенной авторами, его социальные тех-
нологии были разными, и плоды, приносимые в 
организационном смысле, − тоже. Проводниками 
принуждения были физическая среда и идеологи-

ческие установки как в российском, так и в запад-
ноевропейском обществе. 

Можно отметить, что задачу выявления раз-
личий между социальным принуждением и со-
циальным насилием возможно решить, используя 
только социально-философский аппарат, однако 
авторами предпринята новая и интересная попыт-
ка решить данную задачу с применением инстру-
ментария математической логики. Данное реше-
ние в настоящее время является актуальным и ин-
новационным и позволяет свести вместе точную 
науку и гуманитарный подход в рамках изучаемой 
проблематики.

Главным выводом нашего исследования яв-
ляется следующее заключение: социальное при-
нуждение может в тех или иных случаях в соци-
альных практиках перейти/выродиться в социаль-
ное насилие, а может не перейти, следовательно, 
насилие есть частный случай принуждения, что и 
доказано нами выше.
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Миф, идеал, утопия. Проблема времени

Статья рассматривает утопию как превращенную форму и раскрывает соотношение по-
нятий «миф», «идеал», «утопия». Основное внимание уделено исследованию проблемы вре-
мени в утопическом дискурсе. Показано, что концепции времени через призму модальности 
возможного позволяют выявить возможность преобразующего воздействия утопии на соци-
альность и продемонстрировать роль утопии в процессе эволюции человеческого общества.

Ключевые слова: утопия, идеал, миф, проект, темпоральность, модальность, временные 
модусы, пространственно-временная субстанция.
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Myth. Ideal. Utopia. Time Problem

The article considers utopia as a transformed form and exposes correlation between such 
concepts as myth, ideal, utopia. The principal attention is given to the time problem research in a 
utopian discourse. It is shown that time concepts through the modality of the possible prism allow to 
reveal the possibility of utopia reformative influence on the social and to show the role of utopia in 
the evolutional process of human society.

Keywords: utopia, ideal, myth, project, temporary, modality, time mode, the space-temporal 
substance.

Понятие «утопия» появилось в философии 
в 1516 г. благодаря Томасу Мору. Традиционно 
она рассматривалась как некое «место, которого 
нет». Понятие развивалось и значительно видо-
изменилось. Современный исследователь уто-
пии М. В. Шугуров дает следующее определе-
ние: «Утопия – универсальная реакция на мир, 
в котором истинность неявна и где дисгармония 
прочно и плотно скрывает в себе гармонию» [25, 
c. 16�]. К ХХ в. сложилось разделение понятий 
«утопия-идеал» и «утопия-проект» [19, c. 179–
185]. Необходимо отметить, что на данную осо-
бенность утопии в свое время указывал В. И. Ле-
нин, разделявший мысль Ф. Энгельса о том, что 
социалисты-утописты «гениально предвосхитили 
бесчисленное множество таких истин, правиль-
ность которых мы доказываем теперь научно» 
[12, c. 26]. Возможность реализации утопий отме-c. 26]. Возможность реализации утопий отме-. 26]. Возможность реализации утопий отме-
чал и Н. А. Бердяев: «…Утопии оказались гораз-
до более осуществимыми, чем казалось раньше. 
И теперь стоит другой мучительный вопрос, как 
избежать окончательного их осуществления… 
Утопии осуществимы, они осуществимее того, 
что представлялось “реальной политикой” и что 
было лишь рационалистическим расчетом каби-
нетных людей. Жизнь движется к утопиям» [6,  
c. 6]. Таким образом, можно сделать вывод о необ-. 6]. Таким образом, можно сделать вывод о необ-
ходимости изменения отношения к утопии. Про-

веденное исследование позволяет нам рассматри-
вать понятие в его трансформации, проследить 
связь между мифом, идеалом и утопией, выявить 
особенности протекания временных процессов в 
мифе и утопии.

В чем заключается сущность утопическо-
го сознания? Важным элементом утопического 
сознания выступает понятие «идеал», которое 
является его ориентиром и отличительной чер-
той. Утопия создает идеальный образ. Как идеал 
общественных отношений, утопия, подчеркивает 
А. Свентоховский, представляет наиболее всеоб-
щий элемент в духовном мире [17, c. 5]. Задачи 
философии разработать общественный идеал, 
способный в дальнейшем стать основой социаль-
ного устройства. По мнению П. И. Новгородцева, 
общественный идеал можно определить как прин-
цип свободного универсализма: «Здесь нет кар-
тины законченного счастья, нет осуществленной 
гармонии душ, но зато даны вечные предсказа-
ния, намечающие путь для бесконечных стремле-
ний. Это – идеал не только демократический, но и 
вселенский, идеал общечеловеческого объедине-
ния и всемирного равенства и гражданства» [16,  
c. 131]. Утопическое сознание, таким образом, на-. 131]. Утопическое сознание, таким образом, на-
правлено на формирование идеала совершенного 
общественного устройства.

©  Митина Н. Г., 2011
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Утопия задает идеал, который становится це-
лью, а идеал воплощается в проект – «подробное 
и последовательное описание воображаемого, но 
локализованного во времени и пространстве об-
щества, построенного на основе альтернативной 
социально-исторической гипотезы и организован-
ного – как на уровне институтов, так и человече-
ских отношений – совершеннее, чем то общество, 
в котором живет автор» [20, c. 8]. Утопия-идеал 
переходит в утопию-проект и благодаря уверен-
ности во всесилии человека и его безграничных 
возможностях имеет потенциал для дальнейшего 
воплощения в действительность. 

Подобным образом утопию рассматривает в 
теории «идеальных типов» М. Вебер: «Возмож-
ного нельзя было достичь, – пишет он, – если бы 
люди не стремились к невозможному». «Идеаль-
ный тип» является утопией, но берется он из дей-
ствительности путем ее некоторой деформации. 
С этой позиции утопия – это средство познания 
исторической действительности, мысленно кон-
струируемая модель объекта. Утопия позволяет 
при сопоставлении с реальностью выявить сте-
пень отклонения действительного от должного и 
причины, обусловливающие эти отклонения в ре-
альной жизни. Как отмечает Вебер, такой метод 
может быть необходимым для определения цен-
ности явления [9, c. 388–398]. 

Еще одно понятие, связанное с понятием 
«утопия», – «миф». В утопии воспроизводятся 
модели мышления, ранее присутствовавшие в 
мифах (эсхатологический мотив, мотив гармо-
низации хаоса). Миф, в свою очередь, представ-
ляет собой символическую объективацию пред-
ставлений. М. Мамардашвили и А. Пятигорский 
рассматривают миф как способ «моделирования 
действительности», где миф предстает как ин-
терпретация [15, c. 83–8�]. Следовательно, миф 
это модель мира. Однако если утопия является 
отрицанием существующего порядка, попыткой 
создания совершенного общества, то миф – это 
приспособление к социуму, принятие норм, дей-
ствующих в нем. Таким образом, утопию можно 
рассматривать как превращенную форму мифа. 

Миф создает почву для появления идеа-
ла, он обуславливает идеал.  Идеал, в свою оче-
редь, подготавливает утопию, переносит миф в 
будущее. Данную особенность утопии отмечает  
Э. Блох: «Действительность без реальной возмож-
ности не совершенна, а мир без черт, несущих в 
себе будущее, так же мало заслуживает внимания 
искусства, науки, как мир обывателя. Конкретная 
утопия стоит на горизонте любой реальности; 
реальная возможность охватывает до конца 
открытое диалектическое единство тенденции-
латентности» [7, c. 78]. Следовательно, утопия 
является оформившимся теоретическим идеалом, 

направленным на создание совершенного обще-
ства, осознанным и облеченным в определенную 
форму-конструкт. В этом проявляется важнейшая 
черта утопии – проективность. Идеал, таким об-
разом, переходит в проект.

Важным аспектом мифа и утопии является 
проблема времени. Проблема времени вечная в 
философии. Объясняется это тем, что все концеп-
ции времени связаны с социокультурными уста-
новками, существующими в обществе. Э. Блох 
отмечает: «Целые культуры находятся не только 
во времени, времени своего периода, но содержат 
в своих мифологиях (религиях) собственное вре-
мя, которое передается их единичным культурно-
временным формам; здесь можно указать на почти 
полностью лишенный будущего греческий модус 
времени и на богатый будущим модус христиан-
ский» [8, c. 162]. Особый статус данной проблемы 
связан с трудностями, с одной стороны, существу-
ющими при анализе темпоральности, а с другой, с 
описанием временных процессов. 

Русская философия уделяет большое вни-
мание проблеме времени. Например, по мнению 
Н. Н. Страхова, бытие не существует в строгом 
смысле этого слова; бытие беспрестанно возни-
кает и беспрестанно исчезает; оно возникает из 
будущего и исчезает в прошедшем: «Всё суще-
ствует только в настоящем; но настоящее есть 
мгновение, а в мгновении ничто не может суще-
ствовать, следовательно, в строгом смысле ни-
что не существует» [18, c. �12]. У Н. А. Бердяева 
время – это болезнь, которая возникла в резуль-
тате распавшейся вечности (настоящее, прошлое, 
будущее). По мнению философа, наше отноше-
ние к будущему определяется страхом и надеж-
дой: надеждой на новое, творческое и лучшее и 
страхом и ужасом перед смертоносным потоком 
времени [3]. Разрыв времени на прошлое, настоя-
щее и будущее является дефектом и главным злом 
времени нашей мировой действительности. Тео-
рия прогресса не разрешает проблему времени, 
т. к. учение о прогрессе, о смысле истории неиз-
бежно предполагает завершение истории: «Исто-
рия не может иметь смысла, если она никогда не 
окончится, если не будет конца; смысл истории и 
есть движение к концу, к завершению, к исходу» 
[2, c. �5�]. В вере, которая возвышает нас над 
мгновением настоящего и делает нас не только 
людьми оторванного настоящего, но и людьми ве-
ликой исторической судьбы, можно окончательно 
преодолеть разорванное порочное время и войти 
в истинное время – в вечность. «В духе меняет-
ся измерение времени, время угасает и наступает 
вечность» [5, c. 152–153]. 

Представление о времени претерпевает из-
менение с возникновением христианства. В хри-
стианстве понятие времени было отделено от по-
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нятия вечности, которая не измерима временны-
ми отрезками, т. к. вечность является атрибутом 
Бога. Земное же время сотворено и имеет начало 
и конец, оно определяет длительность человече-
ской истории. История получает направленность 
движения от Сотворения мира к Страшному суду. 
Приобретая направленность, время становится 
линейным и необратимым, а  измерение времени 
теперь возможно только вследствие способности 
человеческого ума сохранять события в той после-
довательности, в которой они происходили. Это 
подчеркивает Августин в своей «Исповеди», об-
ращаясь к душе как к источнику времени: «В тебе, 
душа моя, измеряю я время» [1, c. 9]. М. С. Каган 
отмечает важность линейно-трехфазного понима-
ния времени, экстраполированного с индивиду-
ального бытия на бытие народа и всего человече-
ства, т. к. это породило историческое мышление 
и потребность объективно-научного постижения 
будущего [11, c. 77]. Образ будущего, таким об-c. 77]. Образ будущего, таким об-. 77]. Образ будущего, таким об-
разом, приобретает субъективную ментальную 
природу, существует в качестве общественных 
ожиданий. 

Время принадлежит временности и из нее 
возникает. Временность представляет собой един-
ство будущего, прошлого и настоящего, феномен 
исходного времени. М. Хайдеггер подчеркивает: 
«Временность временит себя во всегдашнем един-
стве будущего, бывшего и настоящего». Будущее, 
прошлое и настоящее являются тремя экстазиса-
ми временности, которые «равноисходно взаимно 
принадлежат друг другу» [21, c. 352–353]. Сле-c. 352–353]. Сле-. 352–353]. Сле-
довательно, временность есть условие возмож-
ности понимания бытия вообще. По Хайдеггеру 
«бытие понимается и схватывается в понятии, 
исходя из временности» [21, c. 36�]. Данное по-c. 36�]. Данное по-. 36�]. Данное по-
нятие временности и называют темпоральностью, 
т. е. темпоральность есть изначальное «времене-
ние» временности как таковой. Каким образом 
данная проблема проявляется в мифе и утопии, 
какие изменения здесь происходят в интерпрета-
ции временных модусов – прошлого, настоящего, 
будущего?

В мифе время циклическое, что отличает его 
от текста, фиксирующего события, где время ли-
нейное. В мире мифа, указывает Я. Голосовкер, 
нет абсолютного пространства и абсолютного вре-
мени. Они соединены в некую пространственно-
временную субстанцию [10, c. �8]. Это, в свою 
очередь, дополняет вывод Ю. Лотмана: «Цикли-
ческая структура мифологического времени и 
многослойный изоморфизм пространства при-
водят к тому, что любая точка мифологического 
пространства и находящийся в ней действователь 
обладают тождественными им проявлениями в 
изоморфных им участках других уровней» [13, 
c. 670–672]. Отсюда и отсутствие понятия нача-. 670–672]. Отсюда и отсутствие понятия нача-

ла и конца в мифе. Особенность течения време-
ни в мифе, отмечает Е. Шацкий. В мифе прошлое 
оказывается как бы одновременно с настоящим. 
«Миф объясняет в равной мере как прошлое, так 
и настоящее и будущее» [23, c. �2�–�26].

Специфическое понимание пространства 
в мифе, как совокупности отдельных объектов, 
приводит к возможности перемещения из одно-
го места в другое вне времени, это дает возмож-
ность изменять течение времени, сжимать или 
растягивать его. Кроме того, это позволяет объ-
екту при перемещении изменять свое состояние 
и становиться другим. «Отсюда, – подчеркивают 
Ю. Лотман и Б. Успенский, – вытекает характер-
ная способность мифологического пространства 
моделировать иные, непространственные (се-
мантические, ценностные и т. д.) отношения. За-
полненность мифологического пространства соб-
ственными именами придает его внутренним объ-
ектам конечный, считаемый характер, а ему само-
му – признаки отграниченности. В этом смысле 
мифологическое пространство всегда невелико и 
замкнуто, хотя в самом мифе речь может идти при 
этом о масштабах космических» [1�, c. 530–531].

Утопия в отличие от мифа устремлена в бу-
дущее, в вечность, т. е. имеет направленность. Как 
подчеркивает Е. Л. Черткова в своем исследова-
нии утопии, трансцендентность утопии означает 
ее независимость от реальной жизни. Отсюда вре-
менные каузальные связи предшествующего с по-
следующим не имеют для нее никакого значения и 
на место «каузальных зависимостей ставится иде-
альное долженствование, причинность заменяет-
ся рациональностью, а будущее формируется не 
как продолжение настоящего, а как альтернатива 
ему. Вследствие этого будущее в утопии приобре-
тает вневременный, … вечный характер». Утопия 
– это совершенное общество, реализовавшее иде-
ал, т. е. достигшее конца истории. Отсюда и вы-
вод о выпадении утопии из времени: «Совершен-
ный строй не может перейти в иной, качественно 
от него отличный, ибо совершенство и означает 
завершенность» [22, c. 163–16�].

Е. Шацкий, рассматривая проблему време-
ни в утопии, отмечает вычленение утопистами 
хорошего и плохого времени, т. е. утопист разби-
вает время на противостоящие друг другу части. 
Точное историческое время для утопии смерто-
носно, т. к. утопия во всем ищет совершенства. (В 
этом позиция Е. Шацкого совпадает с концепцией  
Н. Бердяева о дефекте времени, вследствие его 
разрыва на временные модусы). Следовательно, 
вычленяется счастливое «когда-то» или «когда-
нибудь», противостоящее плохому настоящему, 
происходит отрицание настоящего [23, c. 81]. 

Иной подход у Э. Блоха в философии надеж-
ды. У него время для утопии представлено как 
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«поднимающееся Вверх утопическое будущее», 
Восходящее. Доступ к прошлому, по мнению 
философа, открывается посредством преимуще-
ственно созерцающего, осовременивающего вос-
поминания, доступ к будущему – посредством 
напряженной готовности предвосхищения, На-
дежды. Если в воспоминании время бежит назад, 
то время в надежде наполняется как обещающее, 
исполняемое со временем [8, c. 282–283]. 

С позицией Э. Блоха связана концепция 
М. Эпштейна, который отмечает: «В настоящее 
время философия, исчерпав модальность наивно 
сущего и сентиментально должного, открыва-
ет в себе возможность третьей модальности –  
модальности самого возможного» [26, c. 53]. 
Модальность рассматривается в ее временном 
измерении, через призму истории, а философия 
воспринимается через призму модальности. «Эта 
модализация философии и историзация модаль-
ности и суть два основных нововведения в по-
становку традиционных для философии проблем 
действительного, необходимого и возможного» 
[26, c. 278]. Таким образом, философия возмож-c. 278]. Таким образом, философия возмож-. 278]. Таким образом, философия возмож-
ного М. Эпштейна соприкасается с философией 
надежды Э. Блоха, где рассматривается проблема 
утопии с позиций возможного. По мнению Бло-
ха, конкретная утопия «может развиваться в той 
степени, в какой анализ общественного развития 
и его движущих сил вскрывал бы снова и снова 
условия возможного осуществления» [8, c. 286].

Важным аспектом проблемы времени в рус-
ской утопии является выявление природы тем-
поральности. В данном вопросе важна позиция 
Н. Бердяева. Философ рассматривает проблему 
времени в связи с особенностями российской ци-
вилизации и российской ментальности. Бесконеч-
ные российские равнины, отсутствие очерченных 
форм, границ, отразилось на русской стихии, ко-
торая уходит в бесконечность. Географии русской 
земли соответствует «география» русской души. 
Даль, бесконечность притягивают русскую душу. 
Душа эта устремлена к конечному и предельно-
му, потому что она не знает границ и форм жизни. 
«Это – душа апокалиптическая по своей основной 
настроенности и устремленности. Душа исклю-

чительно чуткая к мистическим и апокалиптиче-
ским токам… Эта душа открывается всем далям, 
устремлена в даль конца истории. Она легко от-
рывается от всякой почвы и уносится в стихийном 
вихре в бесконечную даль» [�, c. 52–53]. Эти осо-c. 52–53]. Эти осо-. 52–53]. Эти осо-
бенности темпоральности русской души являются 
причиной неистребимости утопий в России, ее от-
крытости новым утопическим проектам, способ-
ности постоянно впитывать в себя появляющиеся 
утопические идеи и становиться почвой для их 
реализации.

Общественные идеалы и социальные уто-
пии по своей природе историчны, в них диалек-
тически сочетаются изменчивое и устойчивое, 
специфическое и универсальное. Потребность в 
утопии объясняется природой самого человека. 
В человеке изначально заложены такие качества, 
как стремление к идеалу, потребность в создании 
образа будущего, мечта о совершенном обще-
стве. В. Шестаков подчеркивает, что никакое раз-
витие теории «не может само по себе устранить 
социальные потребности в утопии, а эта потреб-
ность в виде таких социальных механизмов, как 
надежда, мечта, предвидение будущего, все еще 
остается актуальной и для современной мысли» 
[2�, c. 2�7]. Благодаря утопиям общество может 
совершенствоваться, избегая социальных ката-
клизмов. Утопия дает возможность открыть новое 
горизонтальное пространство для социальных 
экспериментов. Об утопии можно говорить как о 
вполне научном явлении, если рассматривать бу-
дущее человечества как процесс не революции, а 
эволюции. 

Подход к утопии с позиции превращенной 
формы дает нам возможность раскрыть ее сущ-
ность как средства познания исторической дей-
ствительности и мысленно конструируемую мо-
дель объекта. В свою очередь, рассмотренные кон-
цепции времени, исследующие проблему времени 
через призму модальности возможного позволяют 
выявить возможность воздействия утопии на со-
циальность и обосновать преобразующую роль 
утопии в процессе эволюции человеческого об-
щества.
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Субъективная реальность человека: альтернативность личностного бытия

Статья посвящена проблеме альтернативности как основанию выбора вариантов жиз-
ненного пути личности. Альтернативность автор рассматривает как «рефлексивную ком-
плексность Ego и Alter», которая проявляется внутри личности как дифференцированность 
субъективной реальности («“Я” и другие “Я” во мне»).

Ключевые слова: альтернативность, выбор, комплексная личность, субъективный мир 
личности, со-бытие1, Я, самость, иное, идентичность, конструктивность, рефлексивность.

Yu. M. Reznik
Moscow, Russia

Man’s Subjective Reality: Alternative Character of a Person’s Being

The article addresses the problem of alternativeness as reason to choose different life styles. The 
author regards choice as «Alter and Ego reflexive complexity» that manifests itself as differentiation 
within individual subjective reality (“I“and other “I-s” in me»).

Keywords:  alternativeness, choice, complex personality, subjective human world, event, I, 
self, other thing, identity, constructiveness, reflexivity.

1  Со-бытие я понимаю как включенность человека в общее пространство жизни, в котором существуют другие люди, вещи 
как атрибуты культуры, природные объекты и пр.

Вместо предисловия
Проблему, которая волнует меня как иссле-

дователя на протяжении многих лет, можно сфор-
мулировать следующим образом: в современном 
мире сосуществуют и взаимодействуют между 
собой разные типы личности – авторитарная и 
либеральная, монологическая и диалогическая и 
др. И несмотря на то, что в современной фило-
софии и психологии обоснованы разные модели 
личности, по-прежнему ощущается недостаток 
в новых подходах, отражающих сложность лич-
ностного бытия современного человека. К тому 
же необходимо объяснить, почему в одном и том 
же пространстве личность ведет себя по-разному, 
проявляя те или иные качества и способы реше-
ния собственных проблем.

Можно предположить, что человек в совре-
менном мире, сталкиваясь с ситуациями неопре-
деленности и высокой сложности, руководствует-
ся различными стратегиями выбора, а значит, вы-
ступает как вариативная и самонастраивающаяся 
система. Определений для такого типа поведения 
человека пока еще не выработано, хотя существу-
ют разные подходы и точки зрения, отражающие 
«сложность» и «комплексность» его природы. На-
пример, известный психолог К. Роджерс считал, 
что у современного человека больше возникает 
ситуаций осознанного выбора альтернатив авто-
номного поведения, чем у человека, предпочита-
ющего вести традиционный образ жизни [17].

Для характеристики «сложностных» моде-
лей поведения я предлагаю понятие «комплексная 
личность», которое выражает вариативность со-
циального существования человека в современ-
ном мире. Такая личность способна перестраивать 
свое отношение к миру в зависимости от занимае-
мой в каждый данный момент жизни позиции или 
переживаемой ситуации. Но ситуационный взгляд 
на человека не исчерпывает собой научную значи-
мость приведенного понятия. 

Полагаю, что понятия комплексности систе-
мы и среды, предложенные Н. Луманом, вполне 
можно распространить и на представления о лич-
ности, которая выступает психической системой. 
Такая система замкнута на самой себе (саморефе-
рентна), а ее комплексность («сложностность») 
зависит от имеющегося у личности набора ожи-
даний, способных отображать в определенной 
мере изменения внешней среды [7, с. �15]. Следо-
вательно, понятие «комплексная личность» фик-
сирует в себе состояние или степень соответствия 
потребностей (ожиданий) человека возможностям 
и ресурсам его окружающей среды.

Комплексной личности противостоит обычно 
унитарная личность, которая предпочитает одно-
значные поведенческие сценарии и типические 
ситуации в жизни и общении. Такая личность не 
обязательно является авторитарной или зависимой. 
Нельзя также упрощать стиль ее жизни, сводя его 
к формулам обыденного сознания «плыть по тече-
нию» или «быть как все». Все, как всегда, сложнее. 

© Резник Ю. М., 2011
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Унитарность означает большую замкнутость обра-
за жизни личности и определенность во всем, что 
касается жизненных приоритетов, а также склон-
ность к жизненным стандартам и стереотипам.

Комплексная личность обладает в меньшей 
степени, чем унитарная, аутентичностью, рас-
сматриваемой в данном контексте как способ-
ность быть самой собой, удерживать свой образ 
достаточно продолжительное время и вместе 
с тем поддерживать устойчивый баланс между 
самостью и внешними (в т. ч. ролевыми или 
нормативными) требованиями. Она склонна к 
экспериментированию, проигрыванию разных 
жизненных сценариев. В этом смысле ей прису-
ща определенная доля авантюристичности и не 
всегда оправданного риска.

Главным же признаком комплексности лич-
ности я считаю альтернативность, которая выра-
жает способ организации жизни, имеющий своим 
источником вариативность жизненного пути и раз-
нообразие поведенческих моделей. Другими сло-
вами, альтернативность характеризует в личности 
особое состояние alter-ego, актуализируемое в за-
висимости от обстоятельств. Причем быть другой 
означает для личности постоянно изменяться, ис-
пользовать разные модели поведения или решения 
жизненных проблем с учетом конкретных условий 
места и времени. При этом она может быть дру-
гой не только для конкретных людей, социальных 
групп, общества или мира в целом, но, прежде все-
го, для самой себя.

Основные измерения личностного бытия 
человека

Для анализа альтернативности как критерия 
комплексности («сложностности») личности не-
обходимо выработать подход, позволяющий опре-
делить спектр вариаций ее развития. Возьмем за 
основу концепцию К. Уилбера, который предложил 
выделить четыре мира личности, различающиеся 
между собой  спектрами сознания [6, с. 3�7–3�8]: 

1) мир «Я» (внутренний мир, духовный опыт, 
все то, что происходит в человеке) соотносится с 
экзистенциальным уровнем и собственно Эго;

2) мир «Мы» (мир отношений, коммуника-
ций, все то, что связывает нас с другими людьми) 
соотносится, возможно, с уровнями маски и тени;

3) мир «Они» (субъекты, которые существует 
вне нас, но связаны с нами определенным образом, 
в т. ч. то, что они о нас говорят или думают) соот-
носится с Эго через коммуникацию;

�) мир «Оно» (мир объектов; все то, что при-
надлежит неодушевленному миру, находящемуся 
вне нас) соотносится с психофизическим организ-
мом (экзистенциальным уровнем).

Первый мир мы будем рассматривать как 
субъективный, второй и третий – интерсубъектив-
ный, четвертый – объективный. В предложенной 

нами ранее схеме между этими мирами распреде-
ляются свойства человека [12, с. 18–62]:

– субъективный мир (архетипические струк-
туры): самость (личные неотрефлексированные 
переживания и представления, некогда бывшие 
сознательными, но вытесненные из сферы осо-
знаваемого; и соответствующие ему комплексы 
бессознательного) и другость (коллективное бес-
сознательное человека, его родовая память, образ 
обобщенного другого и архетипы, т. е. совокуп-
ность скрытых воспоминаний, наследуемых от 
далеких предков);

– интерсубъективный мир (социальное 
тело): фигура (устойчивый набор детерминирован-
ных извне статусно-ролевых позиций, используе-
мых человеком для взаимодействия с обществом и 
окружением, а также ее побочные или сопутствую-
щие явления – фантомы, социальные вирусы, пара-
зиты и т. д.) и персона (индивидуальный образ или 
индивидуальное исполнение фигуры, ее стилевая 
и индивидуально-личностная оболочка);

– объективный мир (в данном случае – ду-
ховные или объективно-идеальные структуры, 
определяющие сознание личности): системность 
(ценности культуры и «объективные мыслитель-
ные формы», определяющие извне истинное пред-
назначение человека) и особость (непроявленное 
содержание, которое выражается немногими людь-
ми; матрица предназначения человека, определяе-
мая с его участием, т. е. путем самоопределения).

Динамика личности обусловлена конфликтом 
между сторонами миров: самостью и другостью 
(субъективный мир), фигурой и персоной (интер-
субъективный, социальный мир), системностью и 
особостью (объективно-идеальный мир). 

Кроме того, каждому их этих миров соответ-
ствует также свой способ существования лично-
сти, набор альтернатив ее поведения. Это значит, 
что комплексная личность обладает по сравнению 
с другими типами человека (например, с традици-
онной или унитарной личностью) более широким 
репертуаром возможностей выбора и особым спек-
тром сознания. Она может быть другой для себя или 
в себе («Другой во мне», альтер-эго), другой для 
окружающих ее людей («Я как Другой») и другой 
для мира в целом («Я как Иной»). Одним словом, 
личность проявляет себя в различных ситуациях 
со-бытия (прим. 1): субъективная наполненность и 
дифференцированность, соприсутствие или бытие 
друг с другом (взаимодействие «лицом к лицу») и 
взаимодействие с миром в целом.

Альтернативность субъективной реальности 
человека наиболее полно выражена в трактовке 
личности как «рефлексивной комплексности Ego 
и Alter», которую предложил Н. Луман. «Быть 
личностью, по его мнению, означает при помо-
щи своей психической системы и тела привле-
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кать ожидания и связывать их с собой, опять-таки 
связывать свои и чужие ожидания. Чем больше 
и разнообразнее ожидания, которые подвержены 
индивидуализации, тем комплекснее личность» 
[7, с. �15]. Следовательно, комплексная личность 
в отличие от унитарной фиксирует в себе рефлек-
сивное отношение Ego и Alter. Вместе с тем она 
выражает ситуацию взаимодействия «внутри» са-
мого человека, которую можно бы было описать 
в терминах «Я как Другой», «“Я” и другие “Я” во 
мне» и пр. 

Субъективная реальность и альтернатив-
ность «внутреннего мира» личности 

Опираясь на теорию личности Дж. Мида, 
можно сделать предположение, что самость удваи-
вается, утраивается и т. д., отчуждая от себя другие 
«Я», которые противостоят ей как «истинному», 
аутентичному «Я». Все иные «Я», находящиеся на 
границе самости личности, я рассматриваю как со-
стояние ее «другости». Одним словом, другость –  
это иная самость или рефлексируемая часть само-
сти, отчужденная и дистанцированная от ее смыс-
лообразующего центра. Конфликт между самостью 
(аутентичным «Я») и другостью (другими «Я» в 
субъективном мире личности) является произво-
дным от «внутренней» противоречивости самости, 
которая содержит в себе несколько ориентаций или 
проекций.

Уже при первом погружении в мир личности 
исследователь обнаруживает разными способами 
факт ее физического присутствия, что отобража-
ется на «табло» сознания. Личность вырабатыва-
ет не только собственное отношение к миру, но и 
формирует отношение к самой себе. Альтернатив-
ность комплексной личности реализуется здесь в 
субъективном смысле в виде связей типа «“Я” и 
другие “Я” во мне» и проявляется внутри себя как 
противоречие между самостью («бытием в себе») 
и «другостью» (возможностью быть Другим) как 
разными сторонами одной и той же самости. 

Наиболее полно концепцию самости пред-
ставил Дж. Мид, который, как известно, заим-
ствовал этот термин у Ч. Кули. Если последний 
определял самость буквально как «Я сам» (Self), 
то Мид уточнил значение этого понятия, рас-
ширив контекст его употребления до горизонтов 
субъективного мира личности. Как известно, под 
самостью он понимал свойство любого индивида, 
обладающего самосознанием, т. е. способность 
осознавать свое «Я» и строить свои отношения с 
другими «Я», учитывая их реакции на его «Я» [10, 
с. 230, 236]. 

На противоречивость отношения личности к 
самой себе указывают и отечественные философы 
и психологи. Как отмечал Э. В. Ильенков, «лич-
ность и есть совокупность отношений человека 
к самому себе как к некому «другому» – отноше-

ний “Я” к самому себе как к некоторому “не-Я”» 
[�, с. 393]. Эту мысль развивают далее В. А.  Пе-
тровский и М. Г. Ярошевский, подчеркивая, что 
личность «выступает как идеальная представлен-
ность индивида в других людях, как его инобытие 
в них (и, между прочим, в себе как «другом»), как 
его персонализация» [11, с. 23�]. 

Присутствие «не-Я» или других «Я» и бы-
тие в себе как Другом отличает субъективный мир 
личности от системы социальных координат, в ко-
торых она проявляет свою интерсубъективность, 
т. е. находится в ситуации взаимодействия (со-
бытия) с другими. В этом смысле ее альтернатив-
ность выступает, с одной стороны, как погруже-
ние в свой внутренний мир и переживание в нем 
других «Я» в себе (субъективность), а, с другой 
стороны, как идеальная представленность в ней 
других людей (интерсубъективность).

Остановимся вкратце на некоторых моментах 
субъективного мира личности, которые позволя-
ют нам уточнить и дополнить концепцию самости  
Дж. Мида.

Во-первых, самость − это то, по Миду, что де-
лает человека членом сообщества (группы) и в то 
же время позволяет его отличать от других членов 
группы. «… Каждая самость отличается от каждой 
другой; но чтобы мы вообще могли быть членами 
какого-либо сообщества, должна существовать 
общая структура… Индивид обладает самостью 
лишь в отношении к самостям других членов сво-
ей социальной группы» [10, с. 236–237]. В этом 
есть определенный смысл. Даже обладая многими 
«Я», личность сверяет свою самость с «Я» других 
индивидов, с которыми она связана в повседнев-
ной жизни.

Каким же образом личность развивает в себе 
альтернативность в субъективном плане, развора-
чивая постепенно потенциал своих «Я»? Сошлем-
ся на В. Л.  Абушенко, который приводит собствен-
ную интерпретацию идеи взаимопроникновения 
«Я» личности, предложенную в свое время Кули, 
Мидом и другими интеракционистами. «Я» дру-
гих людей определенным образом преломляются 
в моем сознании, становясь частью моей самости, 
моим субъективным, зеркальным и ролевым «Я». 
Последние два «Я» относятся к характеристике 
интерсубъективной альтернативности, имманент-
ной природе комплексной личности. Поэтому мы 
их рассмотрим чуть позже.

Субъективное «Я» личности «есть комплекс 
представлений индивида о своей внутренней под-
линной сущности, о своей выделенности из среды 
и противопоставленности другим «Я», структурам 
«не-Я» в целом» [1, с. 1029]. Именно это «Я» вклю-
чает, с моей точки зрения, центр самосознания или 
истинную самость, которая отличается от «кажи-
мостной» самости (идеального «Я») и других «Я» 
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в человеке. Человек как аутентичное «Я» всегда 
знает о себе что-то такое, чего не знают другие. Но 
другие при этом могут наделять его самость, вы-
ступающую наружу как персона, несуществующи-
ми признаками, принимая ее порой за подлинную. 
И чтобы избавить самость от искажающих ее суть 
представлений, человек обращается к различным 
техникам управления впечатлениями, которые по-
могают ему создать благоприятное впечатление о 
себе у окружающих людей.

Однако и сам человек, находясь наедине с 
самим собой, предпочитает иногда вытеснить из 
своей памяти неприятные воспоминания, заменить 
или реконструировать самость прошлого. «Мы 
были бы рады забыть о некоторых вещах, – писал 
Дж. Мид, – избавиться от вещей, которые связыва-
ют нашу самость с прошлым опытом» [2, с. 330].

Развивая далее концептуальную схему Мида, 
мы находим у него прямое указание на разные са-
мости. Так, он говорит о расколотости самости, о 
двух и более обособленных самостях и т. п. Уделяя 
внимание другим «Я», находящимся вне личности, 
он подчеркивает значение мультиперсональности 
как расколотости сознания личности на несколько 
самостей. «Я во мне» также многомерно, как и дру-
гие «Я» вне меня. Если главная самость – это точка 
самосознания, некий смыслообразующий центр, то 
внутренний мир личности, чтобы соответствовать 
разным ситуациям, должен располагать возможно-
стью интерпретировать свое «Я», отличая его от 
других «Я» в ней. 

Во-вторых, далее Дж. Мид обосновывает 
представление о дифференцированности самости, 
введя понятия «I» («непосредственная реакция са-
мости на других, которую нельзя заранее предуга-
дать») и «Me» («организованный набор установок 
других») [9, с. 1�6−178]. Тем самым он подошел к 
открытию идеи множественности миров личности. 
Но I и Me – это не две половинки самости, а два 
«Я», которые находятся в разных мирах личности 
(соответственно – субъективном и интерсубъек-
тивном). При этом I выступает у него источником 
спонтанной активности личности (активная сторо-
на самости), а Me – зависимой переменной, опре-
деляемой отношением к ней других людей. Други-
ми словами, I – это «ядро» самости, а Me – персона 
человека. 

Концепция I и Me характеризует альтерна-
тивность, выражающую противоречие субъек-
тивного и интерсубъективного миров личности, 
т. е. противоречие между тем, как она поступает, 
руководствуясь собственными интенциями, и тем, 
что о ней думают другие люди,  оценивающие ее 
поступки.

В какой-то мере личностное бытие человека 
выступает способом соединения I и Me. Отсюда 
следует, что самость человека имеет два основ-

ных измерения: субъективное (I) и интерсубъек-
тивное (Me).

Субъективная самость дифференцируется 
в свою очередь по ряду оснований. На это указы-
вают известные теоретики личности К. Роджерс и 
К. Хорни, давшие обоснование идее множествен-
ности субъективного мира личности. Ядром субъ-
ективных переживаний личности выступает у Род-
жерса Я-концепция, т. е. концепция о том, что чело-
век думает о себе в повседневной жизни (реальное 
«Я»), и то, кем бы он хотел себя видеть (идеальное 
«Я») [13, с. 537]. Позже К. Хорни уточняет это по-
ложение, дополняя его актуальным «Я» личности. 
Личность обладает, с ее точки зрения, тремя «Я»: 
актуальное «Я», т. е. то, чем она является на самом 
деле или в данное время; реальное «Я», характери-
зующееся потенциалом роста; идеальное «Я», ко-
торое выражает желательный для личности образ 
самой себя, т. е. то, чем она хотела быть. 

Все эти «Я» прекрасно сосуществуют в че-
ловеке, дополняя друг друга. И каждое из них, 
взятое в отдельности, является «другим» по от-
ношению к аутентичному «Я» как центру само-
сознания. Альтернативность присутствует им-
манентно в этих «Я». Между моим идеальным 
и реальным «Я» − с одной стороны, актуальным 
и реальным «Я», с другой стороны, существует 
множество противоречий. Иначе говоря, в моем 
реальном «Я» находят свое выражение идеаль-
ное и актуальное «Я», раскрывая потенциал всего 
субъективного мира моей личности. 

Для иллюстрации данного тезиса приведем 
один пример. Для курильщика его идеальное «Я» 
может исключать в принципе курение как вредную 
привычку, поэтому он так резко реагирует на ку-
рение близких ему людей. Но его актуальное «Я» 
продолжает оправдывать факты курения, находя 
все новые и новые доводы. И только его реальное 
«Я» способно изменить ситуацию к лучшему, свя-
зав желание бросить курить с конкретными навы-
ками и поступками. Таким образом, желание бро-
сить курить (идеальная ситуация) еще не означает 
готовности и решимости сделать это вопреки об-
стоятельствам (реальная ситуация), а также под-
твердить свое решение на практике достаточно 
продолжительное время (актуальная ситуация).

Какое же «Я» следует считать аутентичным, 
определяющим индивидуальное своеобразие лич-
ности? Полагаю, что таким «Я» в ней может быть 
только реальное «Я», обладающее потенциалом 
роста и презентирующим личность такой, какой 
она может стать в соответствии с основными тен-
денциями жизненного пути. Причем это «Я» не 
является в буквальном смысле проекцией идеаль-
ного «Я» на актуальное «Я» в личности. В то же 
время его нельзя рассматривать и как «середину» 
между идеальным и актуальным «Я». Оно выра-
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жает нечто большее, чем ситуативно обусловлен-
ное актуальное «Я», и нечто отличное от образов 
желаемого, вырабатываемых в идеальном «Я».

Еще одно решение проблемы различимо-
сти или дифференцированности субъективных 
«Я» личности предлагает Д. Деннет. Он выделяет 
в личности «минимальное» и «вербальное» или 
«рефлексивное Я». Первое «Я» фиксирует в себе 
различение «внутреннего» и «внешнего», своего 
и чужого с точки зрения установления простран-
ственных границ между ними. Минимальное «Я» 
отграничивает самость личности от ее организма 
и встречается не только у людей, но и у животных. 
Оно соответствует по смыслу телесной рефлек-
сивности Гидденса. Вербальное «Я» лишено про-
странственной определенности и «формируется 
через осознание своей конечности, временной 
определенности, смертности» [2, с. 362–363]. Оно 
усваивает на ментальном уровне конструкции «за-
гробной жизни», «души», «вечности». Именно оно 
толкает личность к созданию чего-то «нерукотвор-
ного» и «вечного» – памятников, произведений 
искусства, книг и пр. Такое «Я» имеет некоторое 
сходство с аутентичным «Я».

Характеристики субъективной альтерна-
тивности личности

Дж. Мид, рассматривая самость человека в 
единстве с разумом, указывает на существенные 
признаки субъективного мира, которые проявля-
ются в способностях инициировать и производить 
в нем изменения, ведущие к установлению и за-
креплению границ между аутентичным «Я» (соб-
ственно самостью) и другими «Я» (другостью). К 
числу существенных характеристик субъектив-
ного «Я» личности можно отнести самоидентич-
ность, конструктивность, самоактуализацию и 
рефлексивность (саморефлексивность).

Субъективное «Я» личности характеризуется 
в первую очередь самоидентичностью. Об этом 
писал в свое время Э. Эриксон, предложивший 
концепцию эго-идентичности. Эго-идентичность 
понимается им как совокупность представлений 
личности о самой себе, дающих ей возможность 
чувствовать свою уникальность и аутентичность 
[1�; 15]. Иначе говоря, самоидентичность означа-
ет обнаружение реального или аутентичного «Я» 
и его отнесение к другим «Я» в самом человеке 
(другости) и тем, кто является «не-Я».

В первую очередь самоидентификация ха-
рактеризуется Дж. Мидом как процесс открытия 
личностью других «Я» в себе. Тем самым он опре-
деляет место свободы самости от всего чужого 
(иного). Если культура «входит» в личность через 
чужое в виде языковых установок, то  «Я» – это 
то, с чем мы себя идентифицируем, отвлекаясь от 
установок обобщенного другого, которые сосре-
доточены в Me (моем). Напротив, наша культур-Me (моем). Напротив, наша культур- (моем). Напротив, наша культур-

ная идентичность указывает на принадлежность к 
определенной социальной группе и разделяемой 
ее членами культуре. В отличие от идентичности 
самоидентичность выражает идею вычленности 
«Я» личности из общего потока переживаний, 
взаимодействий и отношений. Она характеризу-
ет избирательное отношение аутентичного «Я» к 
другим «Я» в личности и ко всем «не-Я» вообще. 

В процессе самоидентификации человек 
отгораживает зону «своего» от сфер «другого», 
«чужого» и «иного». Его аутентичное «Я» (I) при-
надлежит только ему одному и обладает при этом 
уникальностью и индивидуальной специфич-
ностью. Ему противостоит во «внешнем плане» 
интерсубъективное Me, у которого имеются при-
знаки сходства с другими «Я», разделяющими 
установки обобщенного Другого, а «внутреннем 
плане» – другие «Я» (идеальное, воображаемое, 
актуальное и пр.).

Еще один важный признак субъективной 
альтернативности личности – конструктивность, 
т. е. способность интерпретировать определенным 
образом, а также предвидеть и порождать события 
своей жизни. В западной персонологии наиболь-
шее влияние на разработку концепта «конструк-
тивность» (применительно к анализу субъективно-
го «Я») оказала теория личных конструктов Дж. 
Келле, которая базируется на положениях так на-
зываемого конструктивного альтернативизма [5, 
с. 12−1�]. Благодаря ему, можно сформулировать 
следующие принципы анализа субъективного 
мира личности: 

1) человека лучше удастся понять лишь в 
перспективе (т. е. как реальное или потенциаль-
ное «Я»), а не в свете текущих мгновений (как 
актуальное «Я»); 

2) каждому человеку присуща личная манера 
воспринимать мир и обдумывать течение событий 
собственной жизни (в нашем случае – аутентич-
ность как способность быть самим собой);

3) каждый человек располагает определен-
ным набором личных конструктов как систем ис-
толкования, используемых для интерпретации и 
конструирования событий его жизни. 

Одним из понятий, используемых для харак-
теристики субъективного «Я», выступает само-
актуализация. В моем понимании аутентичное 
«Я» выступает ориентиром для всех других «Я» в 
человеке. На это указывают и другие мыслители. 
Как считал Мид, I всегда недовольно Me (Моим) 
как воплощением Другого-во-мне [2, с. 339]. 
Именно в этом смысле Me как Другой-во-мне 
есть единство меня и Другого, т. е. нечто другое 
во мне, отличное от I.

В свою очередь А. Маслоу рассматрива-
ет самоактуализацию как непрерывный процесс 
выбора личностью ситуаций роста (развития), в 
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которых реализуются возможности раскрытия са-
мости. Актуализация «Я» проявляется в усилении 
независимости в принятии решений и стремлении 
действовать согласно своим убеждениям, повы-
шении ответственности за себя и свое окружение, 
росте самоуважения. Актуализация есть процесс 
и результат самосовершенствования личности и 
ее стремления достичь высших переживаний в 
творчестве и преодолеть собственные слабости 
[8, с. 56−61]. 

С моей точки зрения, назначение самоактуа-
лизации личности состоит в том, чтобы обрести 
аутентичную самость, открыть в себе потенциал 
роста и преодолеть актуальные (текущие, ситуа-
тивные) образы «Я». Это всегда путь, ведущий от 
аутентичного «Я» к другим «Я» в личности.

Комплексность личности и ее субъективная 
альтернативность проявляется также в рефлексив-
ности. Об этом писал Дж. Мид, отмечая способ-
ность людей к двоякой локализации самости: как 
на внутренней стороне (Я – Мое), так и на внешне-
мировой стороне («Я – Иное») [2, с. 317]. Это озна-
чает, что самость может быть для личности одно-
временно объектом и субъектом постижения, что 
соответствует двум способам ее репрезентации: с 
одной стороны, рефлексивное отношение самости, 
обращенное «вовне», т. е. к своему организму, телу, 
окружающим вещам, с другой стороны, повторное 
вхождение самости «внутрь себя», благодаря чему 
она рассматривалась как инструмент различения 
между «моим» и «чужим». 

Поясним сказанное. Так, например, мой ор-
ганизм – это иное во мне, данное мне природой 
или Богом. И мое сознание не способно контроли-
ровать все процессы, происходящие в организме. 
Более того, и в самом сознании личности далеко 
не все определяется ее самостью. 

Как утверждает Мид, обращаясь вовне, са-
мость действует порой стихийно, сознательно или 
бессознательно отличая себя от организма, окру-
жающей среды. Для отделения самости от организ-
ма на дорефлексивном уровне индивидами вводят-
ся «двойники», иначе коммуникация между ними 
оказывается разорванной. Об этом писал Дж. Мид: 
«Среди примитивных людей необходимость разли-
чения самости и организма мы обозначаем терми-
ном «двойник»: индивид обладает вещеподобной 
самостью, на которую индивид может воздейство-
вать так же, как она воздействует на других людей, 
и которая отличается от непосредственно данного 
организма тем, что может покинуть тело и вернуть-
ся назад. Именно это служило основой концепта 
души как обособленной сущности» [2, с. 332].

И когда самость углубляется внутрь себя, то 
становится более прозрачным переход между ней и 
другостью, другими «Я» в личности. В последнем 
случае рефлексивность  выступает механизмом 
различения между «Я» и «не-Я» или между одним 
«Я» и другими «Я» в человеке.

Э. Гидденс развивает далее точку зрения  
Дж. Мида. По его мнению, рефлексивность реа-
лизуется не на двух, а на трех уровнях «внутрен-
ней» организации личности: (1) как соотнесен-
ность самости с телом, помещающим индивида в 
пространственно-временной континуум (телесная 
рефлексивность); (2) как соотнесенность сознания 
со своим аутентичным «Я», самостью, как тако-
вой (саморефлексия); (3) как соотнесенность «I» и 
«Me», которые, согласно традиции, установленной 
интеракционистами, рассматриваются соответ-
ственно как активное и пассивное начало личности 
[3, с. 38−17�].

На самом деле мы обнаруживаем у Гидден-
са не три, а два уровня субъективной организа-
ции личности: «внешняя» (телесная или про-
странственная рефлексивность) и «внутренняя» 
(саморефлексия). Отношения между «I» и «Me» 
являются производными от социальной сторо-
ны самости, которая получает свое выражение в 
интерсубъективном мире личности. Однако, как 
подчеркивает Мид, самость не может быть полно-
стью коллективной. Это достигается наличием I, 
независимой части самости, свободной от непо-
средственного влияния чужого.

Благодаря рефлексивной способности вер-
бального «Я», различение «мое – чужое» пере-
стает быть чисто пространственным и перемеща-
ется внутрь субъективной реальности личности. 
Эта «внутренняя» реальность интерпретируется в 
терминах «Я/не-Я». В самом же вербальном «Я» 
также происходит внутренний раскол. Он связан 
с механизмом вытеснения той части самости, с 
которой у личности связаны неприятные воспо-
минания или конфликты. Деннет рассматривает 
такое вытеснение как «уход». Его можно назвать 
также состоянием «внутренней эмиграции». В 
данном состоянии индивиды проводят условную 
границу между собой одним и собой другим, как 
будто бы весь ужас их положения случается уже 
не с ними, а касается другой самости, которая 
лучше приспособлена к ситуации. 

Д. Деннет определяет эту ситуацию в 
следующих выражениях: «меня здесь больше 
нет» или «я временно устраняюсь из ситуации 
вплоть до момента новой актуализации, когда 
вернется прежняя или ушедшая самость» [16; 2,  
с. 368−369]. Тем самым вербальное «Я» под-
разделяется на актуальное «Я» («Я есть здесь и 
теперь») и отсутствующее, утраченное или вы-
тесненное «Я» («меня здесь больше нет» или 
«Я здесь был когда-то»). Деннет объясняет этот 
раскол или конфликт «Я» двумя особенностями 
личностного бытия человека – континуальностью 
(временной определенностью) и дискретностью 
(пространственной дифференциацией). Конти-
нуальность вербального «Я» близка также по со-
держанию к идеальному или желательному «Я» 
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человека. Она связана с «вечными ценностями», 
представлениями личности об увековечивании и 
продлении своей жизни.

Дополняя и интерпретируя идеи Дж. Мида, 
Э. Гидденса и Д. Деннета, я преследую вполне 
ограниченную задачу: показать те стороны субъ-
ективного мира личности, которые полностью не 
определяются социальными факторами, а зависят 
во многом от потенциальных или актуальных (си-
туативно проявляемых) «Я», характеризующих в 
свою очередь «внутреннее» разнообразие типов 
личности. Самость раздваивается, многократно 
дифференцируется, порождая из себя другие «Я», 
т. е. конструируя своего «антипода» – другость. 

Очевидно, что организующим центром или 
«ядром» самости и всего субъективного мира 
личности выступает аутентичное «Я» (I), которое 
формируется в единстве с другими «Я». Наша 
другость – это часть самости, которую мы утра-
тили ранее или перестали контролировать, и ко-
торая уже не принадлежит нам в прямом смысле 
этого слова. Это – наше бывшее или остаточное 
«Я». Впрочем, и наше аутентичное I мы не всегда 
способны контролировать. В нем иногда прорыва-
ются наружу структуры личного бессознательно-
го. Вот почему мы рассматриваем I как источник 
спонтанной активности самости.

Таким образом, субъективный мир личности 
непостижим до конца и не может быть выражен 

полностью в самосознании. Он всегда остается 
загадкой для самой личности, так же как и созна-
ние других людей. Чаще всего человек выбирает в 
себе то, что он наверняка знает о себе или что ему 
больше всего нравится. Но бывают случаи, когда 
он, следуя своим внутренним импульсам, предо-
ставляет свободу спонтанной активности сознания 
и проявлениям бессознательного. Тогда отношения 
между самостью (как самосознанием) и другостью 
(как осознанием другого или других в себе в себе) 
переходят на новую стадию развития.

Различные «Я» субъективного мира служат 
основаниями для дифференциации персональной 
реальности человека: «бытие-для-себя» (аутен-
тичное или реальное «Я»), «как-бы-бытие» (жела-
тельное или кажущееся «Я»), «здесь-бытие» (ак-
туальное «Я»), «уже-не-бытие» (прежнее, утра-
ченное «Я») и др.

***
Итак, различные вариации субъективного 

«Я» личности выступают источником ее «внутрен-
ней» альтернативности. В этом смысле альтерна-
тивность есть возможность быть другим в рамках 
своего внутреннего мира. Личность не равна самой 
себе, точнее – она несоразмерна своей видимой, 
кажущейся или воображаемой реальности. Она 
есть нечто большее, чем то, что о ней думают дру-
гие люди, и даже больше того, что она сама о себе 
представляет. 
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Концепция личности в трудах И. А. Ильина

В данной статье исследуется концепция личности в работах отечественного мыслителя 
И. А. Ильина. Личность рассматривается Ильиным в рамках восточно-христианской тради-
ции как целостность духовно-душевной и телесной природы человека и одновременно как 
необходимое условие спасения. Помимо этого, для концепции личности, представленной в 
трудах И. А. Ильина, характерна многоаспектность: личность есть этическое, гносеологиче-
ское и эстетическое понятие.
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Personality Concept in I. A. Ilyin’s Works

The article studies the personality concept given by the Russian philosopher I.  Ilyin. Person-
ality is considered similarly to Christian-Eastern tradition – as an integral part of spiritual, sincere 
and bodily nature of a person and as a necessary condition of salvation.  Besides I. Ilin’s personality 
concept has a lot of aspects: personality is an ethical, gnoseological and aesthetic notion.
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Проблема человека, его сущности, смыс-
ла его существования является главной пробле-
мой русской философии в целом и ее религиоз-
ного направления, в частности. Исследователь 
И. И. Евлампиев отмечает, что именно интерес 
к проблеме человека «в самой резкой метафи-
зической форме» сформировал своеобразие 
отечественной философской мысли [3, с. 2�]. 
Обращаясь к исследованию вышеуказанной про-
блемы, русская религиозно-философская мысль  
ХIХ–ХХ вв., в лице своих выдающихся пред-IХ–ХХ вв., в лице своих выдающихся пред-Х–ХХ вв., в лице своих выдающихся пред-
ставителей  И. В. Киреевского, А. С. Хомякова, 
П. А. Флоренского, И. А. Ильина, Б. П. Вышес-
лавцева, пыталась решить ее через призму ду-
ховности и религиозности, исходя из онтолого-
антропологического понятия целостности.

Современные исследователи  философского 
наследия русских религиозных мыслителей фик-
сируют в качестве одной из главных проблем цер-
ковного сознания проблему исчезнувшей лично-
сти [1; 8]. Главной причиной утраты личностно-
сти является внутренний распад человека, отход 
от идеала целостности, преображения личности. 

Опасности такого распада предчувствовал 
русский религиозный мыслитель Иван Алексан-
дрович Ильин. Тема личности является одной из 
основных в его работах: «Путь духовного обнов-
ления», «Поющее сердце. Книга тихих созерца-

ний», «Путь к очевидности». Отдельные аспекты 
концепции личности представлены им в сочине-
нии «О сопротивлении злу силою». 

Концепция личности в работах И. А. Ильи-
на включает в себя несколько аспектов: лич-
ность рассматривается как категория этико-
аксиологическая, духовно-религиозная, гносео-
логическая, педагогическая и эстетическая. Уже в 
самом подходе к анализу данного понятия наблю-
дается целостное его восприятие. 

Само понимание личности связано с осмыс-
лением ее как традиционного для русского нацио-
нального самосознания концепта: личность есть 
духовно-душевно-телесная целостность. Это по-
нятие не тождественно западноевропейскому per-
sona и individuum. В Древней Руси, как отмечает 
языковед В. В. Виноградов, не было понятие лич-
ности, потому что «не было потребности в сло-
ве, которое соответствовало бы, хотя отдаленно, 
современным представлениям и понятиям о лич-
ности. … Конечно, некоторые признаки личности 
были живы, очевидны и для сознания древнерус-
ского человека. Но они были рассеяны по разным 
обозначениям и характеристикам человека, чело-
веческой особи» [3].  Между тем, древнерусскому 
человеку было хорошо знакомо слово «лик», «об-
раз», ибо сознание человека в Древней Руси было 
всецело религиозно. Восточное христианство 
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вырабатывает  идею Личности в соответствии с 
двумя догматами: догматом о Святой Троице (Три 
Лица Святой Троицы есть не три Бога, а один в 
трех Ипостасях) и  христологическим догматом о 
Боговоплощении (Христос, будучи Логосом – не-
изменным Словом Божиим, воплотился в образ 
человеческий, чтобы человек стал богом, т. е. пре-
образился в добре). Иконы, которые для религиоз-
ного сознания являются «окном в горний мир» и 
«богословием в красках», изображали в качестве 
духовного идеала не лица святых, а их лики, т. е.
одухотворенного, преображенного человека. То, 
что в начале ХХ в. в философии называлось «лич-
ностью», в Древней Руси именовалось «ликом» 
(отметим и этимологическое родство двух слов). 

Как духовно-религиозное понятие «лич-
ность» связано в философии И. А. Ильина с со-
териологической составляющей: личность есть 
необходимое условие спасения человека. Мыс-
литель противопоставляет «цельному человеку» 
«человека, находящегося в состоянии внутренне-
го раскола» [6, с. 706–707]. По мысли философа, 
расколотый человек не является личностью, это 
человек глубоко несчастный, независимо от того, 
обладает ли он жизненным благополучием. «Он 
остается несчастным и тогда, если ему в жизни 
везет, если ему всё удается и каждое желание его 
исполняется. То, что ему удается, не радует его и 
не даёт ему удовлетворения, ибо одна часть его 
существа не участвует в этом удовлетворении. Ис-
полнение его желаний тоже не даёт ему радости, 
потому что он и в самом желании своем остается 
расколотым и не способным к цельной радости» 
[6, с. 707].  

Что же понимает И. А. Ильин под «цельно-
стью»? Цельность (или «внутренний орган») есть 
гармония, целокупность влечений и способно-
стей, единение инстинкта и духа, согласие между 
верой и знанием [6, с. 707]. И здесь мы выходим 
на этико-антропологический уровень анализа 
проблемы личности в учении Ильина: целост-
ность есть согласие всех духовно-душевных и 
телесных сил человека, т. е. всего того, что со-
ставляет его жизнь. Уклонение какого-либо «ком-
понента» природы человека от заданного Богом 
направления совершенствования влечет за собой 
расстройство всей человеческой природы, или 
расщепление. Несущий в себе расщепление чело-
век не только не знает счастья, ибо пребывает в 
постоянном разочаровании и томлении, в состоя-
нии вечной погони за новыми удовольствиями, 
но и он не сможет познать будущего блаженства, 
ибо «тот, кто обречен на частичное самовложение 
в жизнь, тот проживет на земле в сумерках уны-
ния…» [6, с. 707]. 

Согласно христианской этике, уныние есть 
седьмой  грех, который завершает плеяду смерт-

ных грехов. Понятие «смертного греха» было 
очень хорошо знакомо русскому человеку, как и 
всякому христианину вообще; оно подразумевало 
такое состояние, которое необходимо в себе по-
бороть для того, чтобы вести дальнейшую борьбу 
со злом в самом себе. Смертный грех – это порок, 
от которого рождаются все остальные грехи. От-
метим, что список смертных грехов составляют 
такие преступления, которые не являются фи-
зическим действием (гордыня, блуд, гнев, сре-
бролюбие, чревоугодие, ненависть, уныние), но 
способны порождать разнообразные преступные 
действия.  Уныние есть порождение гордыни, не 
случайно перечень смертных грехов начинается 
с гордыни – «матери всех грехов», – а оканчива-
ется унынием. Человек, пребывающий в состоя-
нии уныния, – это человек, утративший надежду 
и веру не только в свои силы, но и в силу Божию 
(согласно христианскому вероучению). Библей-
ский текст показал финал развития греха уныния: 
Иуда Искариот, предавший Христа, вместо рас-
каяния «пошел и удавился» (Мф. 27:5).

В сочинениях И. А. Ильина «уныние» зача-
стую выступает синонимом  душевного «расще-
пления». «Внутренний раскол, душевная расще-
пленность, духовная нецельность совсем не есть 
какое-то высшее достижение, … которому надо 
подражать; напротив, это есть болезнь духа, кото-
рую необходимо преодолеть, от которой надо ис-
целиться» [6, с. 707−708].

Гносеологический аспект проблемы целост-
ности человеческой природы, которая является 
неотъемлемым условием личности, решается 
И. А. Ильиным в связи с вопросом о познании 
истины. Душевно расколотый человек, по его 
мнению, воспринимает истину искаженно, при-
чина этого – неспособность к «целостной очевид-
ности» [6, с. 708]. Если истина соприкасается с 
его сознанием, то молчит чувство сознания. Рас-
колотый человек не признает истину у других, 
встречая ее с иронией и насмешкой. Следствие 
неспособности принятия личности – выработка 
доктрины агностицизма с ее утверждением не-
способности достоверного знания. «…Проблему 
добра и зла  он подменяет вопросом об относи-
тельно полезном и сравнительно вредном (ути-
литаризм) и решает этот вопрос в зависимости от 
случайных, рассудочных соображений», – отмеча-
ет И. А.  Ильин [6, с. 709]. 

Духовная нечувствительность к истине, 
свойственная расщепленному человеку, выра-
жается в позиции релятивизма, который может 
принять не только гносеологическую форму, но и 
религиозную, и этическую, что выражается в про-
славлении космополитизма (противоположности 
патриотизму) и атеизме. Что касается эстетическо-
го (или антиэстетического) выражения релятивиз-
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ма, то оно оформляется в установку утилитарной 
«полезности искусства». В конечном счете, реля-
тивизм как признак расколотого сознания утра-
ченной личности воплощается в так называемой 
выродившейся культуре, в основе которой лежит 
«выродившаяся жизнь, душа расколотая, духовно-
бессильная, малокровная и нервно-растрепанная, 
беспочвенная, неукорененная и отвергающая все 
безусловное и окончательное» [6, с. 710]. 

Исследуя процесс деградации человека, 
утратившего цельность, И. А. Ильин делает не-
сколько философских пророчеств. Так, в начале 
ХХI в. мы можем наблюдать чудовищный распад 
культуры, потерявшей духовные ориентиры. Под-
мена ценностей выражается и в том, что вместо 
идеала прекрасного выдвигается на первый план 
и позиционируется как норма идеал безобразного 
(или без-образного, без-личностного), и в том, что 
высокие образцы литературы подменены множе-
ством бестселлеров и детективов, любовных ро-
манов, и в том, что художники стремятся угодить 
вкусам публики. Современная культура есть пря-
мое следствие распада личности. Восстановление 
целостности человека является залогом не только 
высокой культуры, но и целостного государства (в 
русской философии последнее именовалось «со-
борностью»).

Как было сказано выше, именно цельность 
является условием спасения человека как в жиз-
ни земной, так и иной. В работе «Поющее сердце. 
Книга тихих созерцаний» И. А. Ильин вводит по-
нятие «духовной личности» [5, с. 631], связывая 
его с разрешением проблемы смерти и бессмертия 
человека. «Духовная личность» в философской 
концепции мыслителя предстает как внутреннее 
ядро личности, где сосредоточивается духовный 
опыт. Ильин отвергает мысль о смертности духов-
ной личности и отмечает, что подобные утверж-
дения свойственны тем, кто не имеет духовного 
опыта, кто основывает свою жизнь исключитель-
но на чувственном опыте естествознания, рас-
судочно переработанном и духовно не осмыслен-
ном. «Духовное» философ понимает как «религи-
озное», «духовный опыт» есть опыт религиозный, 
отличный от материального и телесного. 

Размышляя о бессмертии духовной лич-
ности, И. А. Ильин обращается к традиционной 
православной концепции триединой природы че-
ловека, согласно которой человек состоит из тела, 
призванного к обожению, души (жизненной силы, 
оживотворяющей тело) и духа (сознания). В состав 
личности, по мысли философа, входит целокупно 
тело, душа и дух. Ильин не согласен с утвержде-
нием, что тело в христианстве воспринимается 
как зло, как то, что мешает совершенствованию 
(подобную установку мы можем встретить в фи-
лософии Платона и его последователей). «Тело 

есть необходимое и естественное орудие нашего 
приобщения к Божьему миру,… – пишет мысли-
тель, – и, пока мы живы, оно должно оставаться в 
нашем свободном и здоровом распоряжении. Оно 
дается нам совсем не напрасно, ибо мир природы, 
в который оно нас вводит, есть таинственное и 
прикосновенное воплощение мысли Божией, жи-
вой и художественный символ Его мудрости, так 
что мы и сами становимся участниками этого во-
площения… Славно и дивно, что нам был открыт 
этот доступ… Но еще лучше, что он открывается 
нам на время и потом будет отнят и закрыт: ибо 
нам предстоит нечто более высокое, совершенное 
и утонченное» [5, с. 63�].

Тело – это то, что входит в состав нашей зем-
ной личности, но не духовного бытия, поэтому че-
ловек способен не только к чувственно-телесному 
опыту, но и к опыту духовному. Последний про-
является и в чувстве познания своего духовного 
Я, которое рассматривается Ильиным как творче-
ская энергия  – нематериальная, имеющая призва-
ние владеть телом как символом и господствовать 
над ним. Творческая энергия существует и живет 
ради высоких ценностей, которые получили на-
звание «Абсолютных». Творческая энергия есть 
искра Божья, и смысл жизни человека, согласно 
философии И. А. Ильина, заключается в том, что-
бы принять и утвердить в себе эту энергию, искру 
Божию как свою подлинную сущность. 

Можно провести параллель между рассу-
ждениями Ильина о творческой энергии, данной 
человеку Творцом, и наследием византийских 
исихастов, согласно которым человек не может 
спастись без Бога, как и Бог не спасет человека 
без участия последнего. Единение Божественной 
и человеческой энергии в акте спасения получи-
ло название «синергии» (Григорий Палама) [7, 
с. 288–289]. Растворение человека в творческой 
энергии не ведет к утрате индивидуальности, на-
против, это позволяет «потерять себя … и найти 
себя вновь» [5, с. 635], т. е. обрести смысл жизни 
и духовно преобразиться. Это есть необходимое 
условие спасения и бессмертия человеческого 
духа. 

Таким образом, личность в философии 
И. А. Ильина предстает не как данность, а как за-
данность, как целостность телесной, душевной и 
духовной природы. Онтологический аспект иссле-
дования проблемы личности заключается в опре-
делении ее как целостности, заданности, некоей 
перспективы человеческого совершенствования. 
Гносеологический план заключается в том, что 
только личность способна на адекватное познание 
истины. Духовно-религиозный аспект сопряжен с 
представлением о личности как о христианской 
сущности, которая вступает в синергийную связь 
с Богом, что невозможно без совершенствования 
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нравственности (этический аспект). Мыслитель 
неоднократно обращается к понятию «творче-
ство», рассматривая его не только в эстетическом 
плане, но и во всех вышеперечисленных аспектах. 
Личность есть носитель творчества, она не может 
разрушать, ибо человек есть образ и подобие Лич-
ности Творца – Создателя мира. 

Философ трактует понятие «творчество» 
не только в эстетико-художественном плане. 
Личностно-творческий акт соединяет человека с  

духовным предметом  и требует напряжения всех 
духовных сил личности, однако оказывается, что 
и само формирование личности в ее неповтори-
мой индивидуальности возможно только в том 
же акте соединения с подлинной реальностью, 
Богом. В устремлении к подлинной духовной ре-
альности, в слиянии с Богом, а точнее, в процессе 
воссоздания в себе Бога, человек только и спосо-
бен обрести «центр», основу своего неповторимо-
го личностного бытия [�]. 
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Естественные и социальные составляющие эмпатии и альтруизма 

В статье рассматриваются социальные и естественные составляющие эмпатии и аль-
труизма. Анализируются основные теории, объясняющие эмпатию и альтруизм: социально-
го обмена, эгоистической и альтруистической мотивации, социальных норм, эволюционной 
психологии, социобиологии, родственного (родового) отбора и взаимного альтруизма. Выде-
ляются факторы эмпатии и альтруизма: способствующие, препятствующие и ограничиваю-
щиеся избранной группой. Утверждается, что эмпатия и альтруизм выполняют в обществе и 
на генетическом и на социальном уровнех функцию сохранения.

Ключевые слова: поведение, эмпатия, альтруизм, фактор, естественное, социальное.

N. D. Subbotina
Chita, Russia

Natural and Social Constituents of Empathy and Altruism

The article examines social and natural constituents of empathy and altruism. The author ana-
lyzes the main theories discovering the essence of empathy and altruism: the theories of social ex-
change, egoistical and altruistic motivations, and social norms, psychology of evolution, sociobiol-
ogy, kindred selection and mutual altruism. The empathy and altruism factors of the selected group 
are defined: promoting, hindering and. Empathy and altruism fulfill the conservation function on the 
genetic and social levels.

Keywords: behavior, empathy, altruism, factor, natural, social.

Эгоизм и агрессия являются распространён-
ными формами человеческого поведения. Однако 
общество не могло бы существовать при отсут-
ствии у людей качеств, противоположных агрес-
сии и эгоизму, – альтруизма, эмпатии и инстин-
ктивной заботы о близких. Эти черты так же, как 
и агрессия, имеют естественную предпосылку. 

Когда в сообществах шимпанзе были про-
ведены исследования, посвящённые возможности 
сохранения семейных уз, то оказалось, что связь 
между матерью и детёнышем сохраняется всю 
жизнь. По наблюдениям этологов, самки резуса 
защищают от нападения доминирующего самца 
своих взрослых сыновей. Многие резусы позво-
ляют искать у себя насекомых только родителям.

По поводу подобных фактов Р. Шовен ещё 
в начале 70-х гг. прошлого века писал: «У прима-
тологов возникает сомнение, не слишком ли мы 
переоценили роль доминирования, не слишком ли 
пренебрегаем родственными отношениями, кото-
рые в жизни обезьян имеют, быть может, большое 
значение, хотя и выражены менее явно. Во всяком 
случае, отцовская забота явно способствует повы-
шению статуса молодого резуса в группе; детёны-
ши, которыми самцы не занимаются, оказываются 
в этом смысле в менее выгодном положении» [8, 
с. 116].

Очень интересный пример альтруистическо-
го поведения животных по отношению к челове-
ку приводится в книге Джека и Линды Палмер. 
Описывается случай, произошедший в зоопарке 
города Брукфильд, штат Иллинойс США, ког-
да трёхлетний ребёнок случайно упал в вольер 
с шестью гориллами, и одна из самок, защищая 
младенца от других горилл, «пронесла его через 
загон и положила около входа, где уже ждали 
спасатели и администрация зоопарка» [5, с. 2�0]. 
Газеты писали, что животное вело себя слишком 
«по-человечески», но Палмеры данный пример не 
считают странным. Он является подтверждением 
тезиса, который утверждает: «человеческие до-
бродетели (такие, как сострадание) берут начало 
в нашей животной природе» [5, с. 2�0].

Поведение, сходное с человеческим аль-
труизмом, отечественные исследователи под ру-
ководством П. В. Симонова обнаружили даже у 
крыс. Заходя в свои домики, подопытные крысы 
замыкали электрическую цепь, которая вызыва-
ла удары током их собратьев. Обнаружилось, что 
многие крысы (31 %) перестали заходить в свои 
домики, потому, что не могли выдерживать крики 
тех, кто находился под током, а �5 % животных 
присоединились к «альтруистам» тогда, когда 
оказались сами в роли жертв. Учёные их назвали 

© Субботина Н. Д., 2011
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«склонными к альтруизму». И только 2� % прояв-
ляли равнодушие. Конечно, термин «альтруизм» 
здесь применён условно, но он показывает, что 
животные испытывают нечто подобное человече-
ской эмпатии и совершают поступки, сходные с 
человеческим альтруизмом. Но мне хотелось бы 
обратить внимание и на то, что крысы делятся на 
три группы по степени альтруизма; мы знаем, что 
и людей можно поделить на подобные группы. И 
это не значит, что те, кто альтруизм не проявляет, 
«плохие» в генетическом значении: их существо-
вание необходимо для биотического вида. Они 
служат его развитию, тогда как «альтруисты» вы-
полняют функцию сохранения вида.

Таким образом, на наш взгляд, деление на 
«эгоистов» и «альтруистов» и в прямом (когда 
говорят о людях), и в переносном (когда говорят о 
животных) смыслах выполняет ту же роль, что 
и деление на два пола – альтруисты и эгоисты 
выполняют две противоположные, но одинаково 
необходимые функции – сохранения и развития.

Под альтруизмом в психологии понимают 
мотив оказания помощи, который не обусловлен 
сознательными эгоистическими интересами. В за-
падной социальной психологии проведено боль-
шое количество экспериментов, исследующих 
альтруизм. Изучалось, кто оказывает бескорыст-
ную помощь, кому и при каких условиях. Выяс-
нилось, что в ситуациях, представляющих угрозу 
для жизни спасающего, большую склонность к 
альтруизму проявляют мужчины. В Америке 90 % 
награждённых медалью за героизм при спасении 
жизни человека – мужчины. Но в безопасных си-
туациях, когда альтруизм требует терпения и вре-
мени, к нему более склонны женщины. Если же 
речь идёт о близких людях, то женщины еще бо-
лее альтруистичны [3, с. 615–616]. По-видимому, 
природа, не желая рисковать женщиной, избавила 
её от стремления к подвигу, но наделила большей 
эмпатией. 

Мужчины чаще оказывают помощь женщи-
нам, особенно привлекательным, женщины – в 
равной мере и мужчинам, и женщинам. Но жен-
щины чаще просят помощи, чаще обращаются к 
врачам и различным консультантам. И все люди 
более склонны оказывать помощь индивидам, по-
хожим на них самих: по физическим данным, по 
одежде, по взглядам и т. п. Здесь уже сказывается 
естественно-групповая психология – для самосо-
хранения группы мы помогаем тем, у кого, веро-
ятно, имеются гены, родственные нашим. 

Что касается черт характера людей, склон-
ных к альтруизму, то здесь данные экспериментов 
менее чётки. Некоторые исследователи даже счи-
тают, что альтруизм зависит не от характера, а от 
ситуации. Всё же ряд исследований даёт основа-
ние утверждать, что альтруистическое поведение 

характерно в большей мере для людей высокоэмо-
циональных, склонных к эмпатии и способных к 
самостоятельному принятию решений [7, с. 365]. 
В безопасных ситуациях бескорыстную помощь 
чаще оказывают мягкие люди. По-видимому, они 
более подвержены суггестии и не способны на от-
каз от помощи.

Если говорить о настроении, то к бескорыст-
ным поступкам склонны счастливые люди, в том 
числе испытывающие чувство любви. Также чаще 
оказывают помощь те, кто испытывает чувство 
вины. При плохом настроении, если оно вызвано 
переживаниями о других, тоже чаще проявляется 
альтруизм, если же человек занят мыслями о сво-
их проблемах, то, наоборот – реже. «Опечаленный 
человек помогает другим очень избирательно; вы-
бирает возможности, кажущиеся вознаграждаю-
щими; однако люди в радостном настроении чаще 
не столь избирательны и могут помогать в самых 
разных ситуациях» [7, с. 365]. Альтруистические 
поступки повышают настроение и самооценку. 
Особенно важно для повышения самооценки че-
ловека то, что он совершил добрый поступок не 
по принуждению и не за плату, а по своей воле. 
Психологи называют это «эффектом сверхоправ-
дания». Из этого можно сделать вывод, что че-
ловек испытывает естественную потребность в 
уважении окружающих. Общество одобряет аль-
труистические поступки, тем самым повышая са-
мооценку человека.

Менее склонны к альтруизму и эмпатии 
дети. Причём, чем меньше ребенок, тем более 
он эгоистичен. Некоторые исследователи счита-
ют этот результат подтверждением того, что мы 
все рождаемся эгоистами. Но, на мой взгляд, его 
можно объяснить и другой причиной. Для обще-
ства эмпатия ребенка бесполезна и даже вредна. 
Сопереживание может ухудшить не только его 
настроение, но и здоровье. Поэтому генетическая 
программа может быть такова, что эмпатия разви-
вается с возрастом.

Было также обнаружено, что высокорели-
гиозные люди более склонны к сознательному 
участию в долговременной помощи. Истинно ре-
лигиозные люди живут к тому же дольше других 
категорий людей. Отмечается, что религиозное 
учение расширяет границы родового альтруизма, 
призывая к «братской и сестринской» любви по 
отношению ко всем «детям Божьим» во всей че-
ловеческой «семье». Это действительно так, если 
данная религия не призывает к борьбе с инако-
мыслящими или неверующими.

Изучались также условия, способствующие 
или, напротив, препятствующие проявлению аль-
труизма. Альтруизм в большей степени проявля-
ется в небольших коллективах, в небольших по-
селениях. Чем больше город, тем меньше сочув-
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ствия можно ожидать от его жителей («Москва 
слезам не верит»).

Факты поразительного равнодушия людей, 
не оказавших помощь умирающим, заставили 
психологов промоделировать подобные ситуа-
ции и выяснить, что чем больше свидетелей, тем 
меньше надежды на оказание помощи, согласно 
русской пословице: «у семи нянек дитя без гла-
зу». Многие спешащие люди просто не замечают 
нуждающегося в помощи, а те, кто заметил, – ду-
мают, чт. е. для этого другие. Люди в толпе также 
склонны недооценивать опасность: глядя на дру-
гих, они думают: если все спокойны, значит, нет 
ничего страшного. Сказывается здесь также эф-
фект деперсонализации: человек в толпе не имеет 
имени.

Следовательно, люди чаще оказывают по-
мощь, если окажется, что они – единственные 
свидетели, если их имена или внешность извест-
ны. Если есть пример альтруистических поступ-
ков: например, они недавно прочитали про такое 
поведение или в конкретной ситуации кто-то на-
чал оказывать помощь, тогда к нему с желанием 
присоединяются многие. Психологи обнаружили, 
что путешествующих автостопом вдвое чаще бе-
рут в машину, если, обращаясь к водителю, они 
смотрят ему прямо в глаза. 

Обнадеживающим фактором является то, 
что просоциальные телевизионные передачи, 
оказывается, воздействуют на людей в большей 
степени, чем антисоциальные. Наконец, само по 
себе знание сдерживающих альтруизм факторов 
способствует его усилению. Следовательно, аль-
труизму можно научиться.

Д. Майерс описывает три теории, объясняю-
щие альтруизм. 

Первая теория социального обмена (Деннис 
Кребс и другие) [3] рассматривает альтруизм как 
своего рода эгоизм. Она акцентирует свое вни-
мание на том, что люди обмениваются не только 
товарами и деньгами, но и социальными ценно-
стями, в число которых входит и альтруизм. Они 
отмечают то, что, оказывая помощь другим, люди 
тем самым повышают самооценку, получают удо-
влетворение и уменьшают собственный дистресс, 
который возникает у них при наблюдении дис-
тресса других. То есть, по сути, данная теория 
отрицает альтруизм как таковой, т. к. помощь ока-
зывается не бескорыстной.

Б. Ф. Скиннер утверждает, что мы уважаем 
людей за их хорошие поступки только тогда, ког-
да не можем объяснить эти поступки. «Мы объ-
ясняем поведение этих людей их внутренними 
диспозициями только тогда, когда нам не хватает 
внешних объяснений. Когда же внешние причины 
очевидны, мы исходим из них, а не из особенно-
стей личности» [3, с. 589–590]. 

Многие авторы считают, что данная теория 
упрощает анализ альтруизма и не объясняет всех 
его случаев. Какой эгоизм может быть, к примеру, 
у тех, кто жертвует своей жизнью ради других? 
Психолог Даниэл Батсон, уточняя эту теорию, не 
отрицает эгоистических мотивов, но также при-
знаёт и чисто альтруистическую мотивацию. Че-
ловек, оказывающий бескорыстную помощь, не 
только избавляется от собственного дистресса, но, 
прежде всего, помогает избавиться от дистресса 
пострадавшему. От своего дистресса можно из-
бавиться и не посредством оказания помощи, а 
другими способами, например, уклонившись от 
наблюдения за пострадавшим, или, как в экспери-
ментах, с помощью прослушивания записей коме-
дии. После прослушивания значительно меньшее 
число участников эксперимента были склонны к 
альтруистическим поступкам. Поэтому можно 
сделать вывод, что у отказавшихся от помощи 
преобладали эгоистические мотивы, а у тех, кто 
действительно помог, – преобладали альтруисти-
ческие. 

Эмпатия, как справедливо считает Даниэл 
Батсон, является основой альтруизма. Хотя это 
утверждение выглядит очевидным, оно также 
получило подтверждение в экспериментах. Те 
студенты, у которых при наблюдении дистресса 
других наиболее сильно изменялись физиологи-
ческие реакции (симптом собственного дистрес-
са или эмпатии), в последующих экспериментах 
были более склонны к оказанию альтруистиче-
ских поступков [3, с. 592–593].

Другая теория объясняет наличие альтруиз-
ма социальными нормами, сформировавшимися в 
обществе. Она, по сути, не опровергает наличие 
естественной основы альтруизма, а показывает, 
каким образом общество добивается от своих чле-
нов альтруистического поведения. Были описаны 
две социальные нормы. Социолог Элвин Гоулднер 
считает норму взаимности всеобщим моральным 
кодом. Люди стремятся оказывать помощь тем, 
кто оказывает помощь им. Гоулднер считает эту 
норму универсальной в общении равных людей 
[3, с. 595–596]. В отношении же слабых: детей, 
очень бедных, калек и прочих − действует другая 
норма – норма социальной ответственности. Та-
ким образом, данная теория раскрывает социаль-
ные аспекты альтруизма, хотя, вероятно, общество 
таким образом лишь поддерживает естественную 
склонность людей к альтруизму, причём, поддер-
живает с помощью естественного механизма суг-
гестии.

Сторонники третьей теории, названной 
Майерсом эволюционной психологией, Дэвид Басс 
и другие считают сущностью жизни сохранение 
рода. Басс сформулировал отличие своей позиции: 
«Социобиология игнорирует психику и сосредо-
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точивается на поведении, тогда как эволюционная 
психология рассматривает психику (т. е. наши 
сложившиеся в ходе эволюции психологические 
механизмы) в качестве центрального локуса адап-
тации» [5, с. 3�–35].

Эволюционные психологи справедливо об-
ращают внимание на то, что целями защиты рода 
объясняется самозабвенная любовь к детям. Дети 
же, имеющие меньшую заинтересованность в со-
хранении генов родителей, как правило, меньше 
им преданы. Поэтому можно сделать вывод, что 
любовь к детям и забота о них – более естествен-
на, а любовь взрослых детей к престарелым роди-
телям и забота о них – более социальна.

Эволюционные психологи полагают, что в 
генетическом соревновании побеждает индивиду-
альный эгоизм, т. к. пожертвовавшие собой люди 
не оставляют после себя наследников, значит – не 
передают своему роду гены альтруизма. Поэтому 
они считают, что все люди – эгоисты, а альтруи-
стическое поведение (кроме отношения к детям) 
полностью зависит от общественного влияния – 
от этических и религиозных норм. 

С этим трудно согласиться, так как, если бы 
все, склонные к альтруизму, погибали, то за дол-
гую человеческую историю их бы уже не оста-
лось. Подвиги же совершаются с определенной 
регулярностью. Возможно, это можно объяснить 
следующим образом. Людей, склонных к эмпатии 
и альтруизму, много, и они передают свои каче-
ства потомкам в процессе естественного, а также 
полового отбора, т. к. данные черты выгодны био-
тическому сообществу и уважаются обществом 
больше, нежели эгоизм. А героические поступки 
самопожертвования совершают лишь немногие из 
альтруистов, и для их осуществления, кроме при-
родной склонности, необходимо наличие чрез-
вычайной ситуации и суггестивного воздействия 
со стороны общества. Это может быть предше-
ствующее воздействие, закрепившееся в структу-
ре Сверх-Я, а может быть воздействие массового 
сознания, сопровождающего ситуацию. Не ис-
ключена возможность совершения героических 
поступков и людей с преобладанием эгоистиче-
ской мотивации. Ими может двигать и желание 
удовлетворить потребность в острых ощущениях, 
потребность в славе, стремление сохранить свою 
собственность и т. п. 

Эволюционные психологи считают: есте-
ственных предпосылок для формирования челове-
ческого альтруизма было недостаточно. Палмеры 
пишут: «Сейчас невозможно до конца понять эво-
люционные процессы, которые сделали человека 
столь сложным. Однако мы должны знать, что 
язык и культура позволяют нам использовать эти 
возникшие в ходе эволюции адаптивные механиз-
мы для кооперации, для выявления и наказания 

эгоизма и придания им абстрактной реальности, 
которой не существовало прежде. То, что когда-
то было простыми импульсами индивида к дей-
ствию, стало законами и правилами поведения, 
которые передавались из поколения в поколение 
через устные традиции. Как только эти правила 
поведения стали частью культуры, начал действо-
вать новый уровень естественного отбора. Куль-
турные постулаты, приводившие к неадаптивным 
последствиям, стремительно сменялись более 
адаптивными убеждениями» [5, с. 2�7].

Ещё одна идея эволюционных психологов 
состоит в том, что биотический генетический эго-
изм заставляет людей действовать в соответствии 
с принципом взаимности. Эта теория опирает-
ся на исследования биологов У. Д. Гамильтона, 
Р. Л. Триверса о итоговой приспособленности и 
репродуктивном успехе, а также на теорию социо-
биологии. 

Гамильтон и Триверс главной целью любой 
деятельности животных считали репродуктивный 
успех. Гамильтон в статье «Генетическая теория 
социального поведения», опубликованной в 196� 
г., ввёл понятие родственного (родового) отбора 
[10], под которым понимается альтруистическое 
поведение родственных особей, приводящее к 
передаче по наследству родственных генов, ког-
да достигаются цели не индивидуального, а род-
ственного репродуктивного успеха.

Биологи ввели также понятие «итоговой 
приспособленности» (inclusive fitness), которое 
означает приспособленность индивида и его вли-
яние на приспособленность родственников, кото-
рые не являются прямыми наследниками.

Зоологи обнаружили также, что «уровень 
альтруизма между индивидами соразмерен степе-
ни родства между ними» [5, с. 2�2]. Теория вза-
имного альтруизма была предложена Робертом 
Триверсом в работе «Эволюция взаимного аль-
труизма» [11]. Здесь Триверс с помощью простых 
арифметических расчетов показывает, что альтру-
истическое поведение выгодно каждому индиви-
ду, т. к. снижает степень риска в опасных ситуа-
циях. Роберт Триверс считает, что один организм 
оказывает помощь другому в ожидании взаимной 
помощи. А тех, кто не оказывает ожидаемой по-
мощи, наказывают как отступников и предателей. 
Действительно, для животных, живущих группа-
ми, характерна взаимопомощь. Однако признания 
взаимопомощи недостаточно для анализа альтру-
изма. 

Гамильтон разработал «формулу альтру-
изма». В работе Палмеров она описывается так: 
«Родовой отбор или внутренняя согласованность 
показывает, что особи внутри вида будут иметь 
наибольший успех в воспроизводстве, если станут 
помогать сородичам так, что выгода реципиента 
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(получающего помощь) будет значительно превы-
шать затраты/ущерб для донора. Математически 
эта идея выражается в неравенстве К > 1/r. Для от-
бора генов альтруизма К должно быть больше об-
ратного r, где r – коэффициент отношения реципи-
ентов к альтруисту. Т. к. родные братья и сёстры 
имеют r = 1/2, животное не нарушит репродуктив-
ную адекватность, если пожертвует жизнью для 
спасения двух своих братьев (сестер)» [5, с. 2�1]. 

Ещё Ч. Дарвин, считая основным механиз-
мом эволюции естественный отбор, отмечал в 
то же время и роль полового отбора. Р. Триверс 
основными механизмами полового отбора считал 
родительство, родительский вклад и репродук-
тивную стратегию самок [10]. Под родительским 
вкладом Триверс понимал вклад родителей в детё-
ныша, способствующий его выживанию, а значит, 
и будущему его репродуктивному успеху.

Данные биологические исследования легли 
в основу ряда отечественных теорий. Особенно 
важна в этом плане статья В. П. Эфроимсона «Ро-
дословная альтруизма», опубликованная в 1971 г. 
в журнале «Новый мир». Ссылаясь на успехи есте-
ствознания и эволюционной генетики, он говорил, 
что «есть основание считать – в наследственной 
природе человека заложено нечто такое, что вечно 
влечёт его к справедливости, к подвигам, к само-
отвержению» [9, с. 191]. Источник альтруизма, 
по мнению Эфроимсона, находится в явлении, на 
первый взгляд, противоположном – естественном 
отборе. «…Закон естественного отбора − самый 
могущественный из законов живой природы, са-
мый безжалостный и “аморальный” среди них, 
постоянно обрекавший на гибель подавляющее 
большинство рождавшихся живых существ, закон 
уничтожения слабых, больных, в определённых 
условиях – и именно в тех условиях, в которых 
создавалось человечество – породил и закрепил 
инстинкты и эмоции величайшей нравственной 
силы» [9, с. 205]. При этом автор несколько раз 
подчёркивал, что он ни в коем случае не отрицает 
роли воспитания. 

Основатель социобиологии Уилсон говорил, 
что альтруизм является «центральной теоретиче-
ской проблемой социобиологии, и можно сказать, 
что вообще социобиология возникла главным 
образом из дискуссий по проблеме альтруизма» 
[12]. Социобиология объясняет альтруизм как 
поведение, способствующее повышению репро-
дуктивного успеха других особей и снижающее 
репродуктивный успех самой особи.

По мнению сторонников данной теории, та-
кое поведение складывается из трёх составляю-
щих: родственного отбора, родительского мани-
пулирования и взаимного альтруизма. Социобио-
логи считают эти механизмы одинаковыми для 
человека и всех социальных животных. Родитель-

ское манипулирование также направлено на близ-
ких людей и охватывает не только заботу отца и 
матери о потомстве, но и помощь родителей друг 
другу. Взаимный же альтруизм имеет более ши-
рокое применение и охватывает всех представите-
лей какого-либо биотического вида. 

В работе Палмеров показано, что альтруи-
стические паттерны характерны для перепонча-
токрылых, термитов, для многих позвоночных. 
Например, «Аллигаторы и крокодилы строят 
гнёзда для яиц и яростно защищают их до момен-
та вылупления. Они помогают малышам достиг-
нуть воды, иногда перенося их в своей страшной 
пасти» [5, с. 2�2]. Наивысшей степени близость 
матери и детёныша достигает у млекопитающих 
благодаря возросшему физическому контакту. 
Исследователи приматов в конце прошлого века 
(Бразерс и др.) обнаружили, что обезьяны способ-
ны распознавать эмоции и мотивы сородичей, что 
способствует эмпатии.

Итак, следует считать доказанным, что аль-
труистическое поведение выработалось в ходе 
естественного отбора, и в животном мире с его 
применением проблем не возникает. В челове-
ческом же обществе действие инстинктивного 
альтруизма ослабевает ввиду наличия сознания и 
понимания, вследствие этого − противоречие аль-
труизма инстинкту самосохранения.

Теория взаимного альтруизма не объясняет 
примеров самопожертвования и пожертвования 
группой частью своих членов, т. к. после этого 
погибшему нет смысла ожидать ответной помо-
щи. Это происходит потому, что данная теория 
рассматривает только отношения «индивид – ин-
дивид», но не учитывает отношений «группа – 
индивид». Для биотической системы организмов 
– популяции или небольшой группы в виде стаи 
или стада − отдельные индивиды предстают лишь 
как средство выживания. Эмпатия, альтруизм так-
же выгодны этой системе. 

Палмеры утверждают, что «альтруистиче-
ское поведение между близкими родственниками 
послужило “трамплином” для развития взаимно-
го альтруизма среди социальных видов. Гомини-
ды формировали сравнительно небольшие груп-
пы в течение основного периода своей эволюции. 
Каждый индивид мог отслеживать, отвечают ли 
дальние родственники и неродственники услугой 
за услугу. Но за последние 10 тыс. лет размер че-
ловеческих групп значительно увеличился. Воз-
можно, в ходе эволюции существовало некое се-
лективное давление в пользу оценки вероятности 
того, что незнакомец отблагодарит за услугу» [5, 
с. 2�6].

Исследователи дают вариант объяснения 
того, что в небольших поселениях чаще прояв-
ляются эмпатия и альтруизм, а в больших горо-
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дах, напротив, возрастает уровень преступно-
сти. Палмеры опираются на Томпсона, который 
«предложил уравнение, выражающее плюсы и 
минусы альтруистического поведения в значении 
репродуктивных частот, помноженных на вероят-
ность взаимности между донором и реципиентом 
альтруизма. Согласно Томпсону, <…> по мере 
снижения вероятности взаимности снижается и 
вероятность альтруистических действий. <…> 
Он приводит корреляцию показателей преступно-
сти с размерами городов. <…> Повышение пре-
ступности в более крупных городах объясняется 
низкой вероятностью взаимности между донором 
и реципиентом альтруистического поведения. 
Низкая выгода альтруизма снижает невыгодность 
преступления и повышает уровень преступности» 
[5, с. 2�6]. 

В данных рассуждениях смущает то, что ав-
торы (и Томпсон и Палмеры) логически идут от 
индивидов к группе; на наш же взгляд, реальное 
движение было в обратном направлении: аль-
труизм увеличивался не потому, что индивиды 
«отслеживали» ответные услуги, а потому, что 
выживала та группа (или тот вид), в которых 
проявлялась взаимопомощь, и вследствие этого 
способность к альтруизму могла передаваться на 
генетическом уровне.

В человеческом обществе на биотическом 
уровне (в ходе естественного отбора) продолжа-
ют действовать эти законы. Как известно, теория 
полового диморфизма В. А. Геодакяна доказыва-
ет, что для сохранения вида популяция жертву-
ет определённым количеством особей мужского 
пола. На социальном уровне общество тоже жерт-
вует во время войны частью своих членов. Чаще 
всего жертвами оказываются одни из лучших чле-
нов общества – молодые, здоровые мужчины. По-
этому после войны, ввиду нехватки мужчин для 
полового отбора, свои гены передают потомкам 
более слабые и больные мужчины, что снижает 
качества генофонда. Общество в эпоху цивили-
зации на этическом уровне противопоставляет 
данной биотической закономерности положения 
гуманизма – признание ценности каждой лично-
сти. Однако реальная политика не всегда следует 
гуманизму.

Альтруизм, таким образом, необходим для 
сохранения вида. Но, если бы все особи в любых 
опасных ситуациях не задумываясь жертвовали 
собой, то система перестала бы существовать, по-
этому для биотической системы выгодны особи, 
которые обладают инстинктом самосохранения, 
порождающим эгоизм, и только в строго опреде-
ленных ситуациях поступающих альтруистиче-
ски. Эгоизм в первую очередь нужен индивиду, а 
опосредованно – обществу; а альтруизм – в пер-

вую очередь – обществу, а опосредованно – ин-
дивиду.

В результате проведенного анализа можно 
заключить, что альтруизм проявляется как след-
ствие генетических предпосылок (склонности к 
эмпатии) и суггестии со стороны общества, одо-
бряющего альтруизм. Самопожертвование воз-
никает в чрезвычайной ситуации, особенно если 
она сопровождается воздействием массового со-
знания.

Психологи, изучающие альтруизм, стремят-
ся выделить его разновидности, кладя в основу 
классификации «степень альтруистичности». В 
энциклопедии Р. Чалдини, Д. Кенрика и С. Ней-
берга выделяются три таких типа: просоциаль-
ное поведение, доброта и чистый альтруизм1. К 
первому типу относятся любые поступки одного 
человека для пользы другого. Доброта является 
разновидностью просоциального поведения без 
стремления получения внешнего вознаграждения, 
а чистый альтруизм – разновидность доброты, не 
имеющей цели получить не только внешнее, но и 
внутреннее вознаграждение [7, с. 336–337]. 

По поводу того, существует ли чистый аль-
труизм, нет однозначного мнения. Довольно рас-
пространено выражение: «альтруизм есть форма 
эгоизма», подразумевающее то, что альтруисти-
ческое поведение выгодно для человека. Упоми-
наемый выше психолог Батсон провёл много экс-
периментов, изучая данную проблему. Он связы-
вал чистый альтруизм с эмпатией, или способно-
стью встать на точку зрения другого человека [7,  
с. 366–368].

Общество не делится на людей, имеющих 
только альтруистическую или только эгоистиче-
скую мотивацию, на проявляющих агрессию или 
жертвующих собой. В принципе, один и тот же 
человек может вести себя в различных ситуациях 
и как эгоист, и как альтруист, но всё же, каждый 
имеет большую склонность либо к тому, либо к 
другому типу поведения. Окружающие могут по-
ощрять те или иные инстинктивные чувства всех 
своих членов или избранных, что способствует их 
большему развитию. Например, у будущего коро-
ля могут воспитывать властность, агрессивность. 
В первобытном обществе поощрялась агрессив-
ность по отношению к другим племенам, особен-
но, как мы знаем, в «героический» период. До сих 
пор в большинстве культур у девочек поощряется 
скромность. В цивилизованном обществе поло-
жительно оценивается инстинктивный альтруизм, 
стремление заботиться о близких, в то же время, 
в богатой семье могут поощрять инстинкт соб-
ственности и т. п. 

1  Здесь прослеживается корреляция с классифика- Здесь прослеживается корреляция с классифика-
цией крыс по степени альтруистичности, что в очередной раз 
подтверждает наше глубинное сходство с животным миром.
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В кризисных ситуациях, как известно из 
истории, человек порой сбрасывает с себя всё 
воспитание и ведёт себя как истинный зверь. Но, 
к счастью, такое случается редко. Это говорит о 
том, что взгляды Шпенглера, Фрейда, Лоренца и 
Ардри, считающих человека самым агрессивным 
из животных, односторонни. Они не учитывают, 
во-первых, того, что у человека есть и инстинкт 
заботы о других, инстинкт взаимопомощи и, во-
вторых, они не учитывают силы суггестивного 
воздействия общественной морали на человека. 
Ардри говорил о том, что мы не можем ждать мно-
гого от человеческого ума. Ум, действительно, на 
данном этапе, немного может дать в плане борьбы 
с возможной агрессией, но воспитание уже много 
веков способствует сохранению человечества, как 
бы мы ни ругали его недостатки.

Лоренц находит естественную причину и та-
кого чувства человека, которое, с одной стороны, 
близко альтруизму, с другой – часто реализуется 
с помощью агрессии. Оно проявляется при спа-
сении других людей и защите того, что представ-
ляет для человека ценность. Лоренц называет это 
чувство воодушевлением. Он говорит, что «… во-
одушевление пробуждается с предсказуемостью 
рефлекса во всех внешних ситуациях, требую-
щих вступления в борьбу за какие-то социальные 
ценности, особенно за такие, которые освящены 
культурной традицией» [2, с. 27]. Ценности эти 
бывают любыми, и разные группы могут считать 
ценными даже противоположные вещи. 

Реакция воодушевления возникает тогда, 
когда для этих реальных или воображаемых цен-
ностей возникает реальная или воображаемая 
угроза, и она сопровождается наличием реально-
го или воображаемого врага. Вернее, сам по себе 
объект, который считается врагом, почти всегда 
реальный, воображаемым же порой является его 
свойство «враждебности».

Помимо наличия ценности и врага для ре-
акции воодушевления необходим ещё вождь и 
определённое количество людей, увлечённых им. 
Здесь, по сути, Лоренц описывает явление массо-
вого сознания, сравнивая его с подобным поведе-
нием животных. «Каждый сколько-нибудь чув-
ствительный человек знает, какие субъективные 
ощущения сопровождают эту реакцию. Прежде 
всего, она характеризуется качеством чувства, из-
вестного под именем воодушевления. По спине 
и – как выясняется при более внимательном на-
блюдении – по наружной поверхности рук пробе-
гает “священный трепет”. Человек чувствует себя 
над всеми связями повседневного мира; он готов 
всё бросить, чтобы повиноваться зову Священно-
го Долга. <…> В священности этого трепета и в 
одухотворённости воодушевления усомнится тот, 
кто видел соответствующие поведенческие акты 
самца шимпанзе, который с беспримерным муже-
ством выходит защищать своё стадо или семью. 

Он тоже выдвигает вперёд подбородок, напрягает 
всё тело и поднимает локти в стороны; у него тоже 
шерсть встаёт дыбом, что приводит к резкому и на-
верняка устрашающему увеличению контура тела 
при взгляде спереди. Поворот рук внутрь совершен-
но очевидно предназначен для того, чтобы вывести 
наружу наиболее заросшую сторону и тем усилить 
упомянутый эффект. Общая комбинация осанки и 
вздыбленной шерсти служит тому же “блефу”, что 
и у горбящейся кошки: она выполняет задачу изо-
бразить животное более крупным и опасным, чем 
на самом деле. Так что и наш “священный трепет” 
– это не что иное, как попытка взъерошить остатки 
некогда бывшего меха» [2, с. 28].

Как ни оскорбительно всё это выглядит 
для человека, надо признать, что здесь Лоренц 
прав! Реакции воодушевления, описанные Ло-
ренцем, являются проявлением закономерностей 
естественно-групповых отношений. Но он идёт 
дальше и приходит к выводу, что политическое и 
вообще любое противостояние в обществе обу-
словлено, прежде всего, человеческим инстин-
ктом воодушевления. «Как триумфальный крик 
очень существенно влияет на социальную струк-
туру серых гусей, даже господствует в ней, так 
и инстинкт воодушевлённого боевого порыва в 
значительной степени определяет общественную 
и политическую структуру человечества. Оно не 
потому агрессивно и постоянно готово к борьбе, 
что разделено на партии, враждебно противо-
стоящие друг другу; оно структурировано именно 
таким образом потому, что это предоставляет раз-
дражающую ситуацию, необходимую для разряд-
ки социальной агрессии» [2, с. 29]. 

Согласиться с Лоренцем здесь, – значит под-
писать смертельный приговор человечеству. При 
постоянном возрастании силы оружия взаимно-
го уничтожения и при постоянной готовности к 
борьбе человечество закономерно должно самоу-
ничтожиться. Вопрос только во времени. Но если 
считать агрессию не постоянной потребностью 
человека, а реакцией на неблагоприятные обстоя-
тельства, есть основания не согласиться с ним.

Лоренц здесь, во-первых, не учитывает того, 
что групповые отношения между людьми совпа-
дают с аналогичными у животных только по фор-
ме, а не по содержанию, и причины конфликтов 
всегда более социальны, нежели естественны, 
хотя у многих противоречий существует и есте-
ственная основа.

Во-вторых, Лоренц не учитывает системной 
организации общества. Люди относятся к пред-
ставителям других социальных, этнических или 
религиозных групп как к чужим потому, что не 
включают их в свою систему. Если человечество 
сумеет объединиться в единую систему, то каждый 
другой человек будет рассматриваться как свой и 
требующий защиты. Вот почему чрезмерное вни-
мание к национальным и религиозным различиям, 
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требование «возродить национальную идею» и 
т. п., опасно для человечества, оно разъединяет, а 
не соединяет людей. Это вовсе не значит, что надо 
отказаться от защиты личных и групповых интере-
сов в тех случаях, когда им грозит реальная угроза. 
Это значит, что не следует выискивать эту угро-
зу на пустом месте, а она часто бывает мнимой. 
Личные, групповые и общечеловеческие интересы 
должны быть одинаково ценными для людей.

Описанный Лоренцем «инстинкт воодушев-
ления» есть не что иное, как инстинкт самосохра-
нения рода. Практически все современные люди 
знают о наличии у человека инстинкта индивиду-
ального самосохранения. Но очень мало говорит-
ся об инстинкте самосохранения рода. Это приво-
дит к двум ошибкам.

Во-первых, эти инстинкты порой отождест-
вляют. Например, в газете «Аргументы и факты», в 
статье, посвящённой катастрофам, написано: «Но 
даже инстинкт самосохранения в разных людях 
проявляется по-разному. Каков человек – таков 
инстинкт. Один инстинктивно побежит, растол-
кав ближних своих. А другой – тоже инстинктив-
но – заслонит собой людей, совсем ему чужих» 
[6]. Все правильно: люди действуют в описанных 
случаях инстинктивно. Только в первом случае 
действительно проявился инстинкт самосохране-
ния, а во втором – инстинкт защиты сородичей, 
который оказался у данного человека в данный 
момент сильнее. 

Второй ошибкой, вытекающей из этого не-
знания, является то, что все причины действий, 
осуществлённых на основе данного инстинкта, 
полностью приписывают каким-либо социальным 
явлениям – морали, религии, праву. Действитель-
но, защита, спасение близких является в основном 
результатом воздействия общества на человека, но 
если бы в человеке не было ничего заложено для 
реализации этих действий, то вряд ли они были 
возможны. Хотя защита близких может совпадать 
и с агрессией по отношению к врагам или может 
проявляться в актах мести. Последние как раз и 
являются неудовлетворенной агрессией, но не та-
кой, о какой писали Фрейд и Лоренц. Она являет-
ся не самопроизвольной, а возникает в результате 
негативного внешнего воздействия.

Всё сказанное даёт надежду усомниться и в 
окончательной истинности высказывания Эриха 
фон Хольста, на которого ссылается Лоренц: «Если 
бы какое-то вероучение на самом деле охватило 
весь мир, оно бы тотчас же раскололось, по мень-
шей мере, на два резко враждебных толкования 
(одно истинное, другое еретическое); и вражда, и 
борьба процветали бы, как и раньше; ибо челове-
чество, к сожалению, таково, каково оно есть» [2, 
с. 29]. Можно добавить к ранее высказанным воз-
ражениям, что если человек или человечество так 
уж нуждаются в противостоянии (а, похоже, что 
это именно так), то в качестве противостоящего 

им элемента можно выбрать реальные действи-
тельные опасности – природные катаклизмы, сто-
ящие перед человечеством глобальные проблемы 
и бороться с ними.

Какова же роль эмпатии  и альтруизма в жиз-
ни общества? 

Н. Н. Моисеев, блестящий учёный, в ряде 
своих работ показавший огромную роль в жизни 
общества такого естественного фактора, как ин-
формация, считает, что альтруизм «испортил» че-
ловека. Он предполагает, что кроманьонец был не 
только не хуже, «он был, вероятно, даже несколько 
лучше, а, может быть, и умнее нас. В те времена 
ещё не научились сохранять жизнь людям, кото-
рые отягощены наследственными заболеваниями. 
И можно думать, что среди кроманьонцев было 
меньше лиц с тяжёлым генетическим грузом» [�, 
с. 122]. Возможно, в генетическом плане крома-
ньонец и был «лучше» человека, но человеком на-
ших предков можно назвать только на том этапе, 
когда у них появилось сочувствие к не имеющим 
эволюционной (в биотическом смысле) ценности. 
Впрочем, здесь я уже повторяюсь.

Моисеев продолжает: «В самом деле, имен-
но этот альтруизм, эта защита слабых, эта допол-
нительная и весьма обременительная нагрузка, 
которую по необходимости взяло на себя рож-
дающееся общество, и прекратили действие есте-
ственного отбора, а, следовательно, и индивиду-
альное развитие человека» [�, с. 126]. Здесь не-
обходим ряд поправок. Во-первых, прекратилось 
лишь одно действие естественного отбора – убий-
ство или лишение заботы тех, кто не участвует в 
репродукции. Но естественный отбор сохранился 
на генетическом уровне: часть зародышей, имею-
щих значительные отклонения от нормы, не до-
живает до рождении, часть родившихся гибнет до 
того, как появится возможность приобрести по-
томство. Во-вторых, у человека значительно боль-
шую роль, чем у животных, стал играть половой 
отбор, который в совокупности с ослабленным 
естественным отбором способен, на наш взгляд, 
не только сохранять, но и развивать генетику че-
ловека. В-третьих, непонятно, что означают слова 
о том, что прекратилось индивидуальное разви-
тие человека. По-видимому, уважаемый Никита 
Николаевич имел в виду биотическое развитие? 
Но есть ведь и социальное!

М. Ю. Кондратьев и В. А. Ильин отмеча-
ют: «С точки зрения социально-психологической 
практики, большое значение имеет тот факт, что 
подлинно гуманное отношение в целом ряде слу-
чаев оказывает сильнейшее позитивное воздей-
ствие как на отдельных индивидов, так и на це-
лые группы» [1]. Альтруизм не только сохраняет 
жизнь и благополучие тех людей, в отношении ко-
торых он проявляется, но сохраняет человечность 
как исключительный социальный феномен.

Подводя итоги, предлагаем две таблицы.
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Таблица 1

Теории альтруизма

Теории Автор

Теория социального обмена 
Эгоистической и альтруистической мотивации
Теория социальных норм (норма взаимности и норма социальной ответствен-
ности
Теория эволюционной психологии – человеческий альтруизм основан на взаим-
ном альтруизме животных предков и на этических и религиозных нормах
Социобиология: альтруизм – поведение, способствующее повышению репро-
дуктивного успеха других особей, и снижающее репродуктивный успех самой 
особи
Теория родственного (родового) отбора 
Теория взаимного альтруизма

Деннис Кребс и др.
Даниэл Батсон и др.
Алвин Гоулднер

Дэвид Басс и др. 

Р. Уильямс и др.

У. Д. Гамильтон
Роберт Триверс

Таблица 2

Факторы альтруизма

Способствующие Препятствующие Ограничиваемые  
избранной группой

Естественные
– генетическая склонность к эмпатии;
– материнский и отцовский инстинкт;
– инстинкт самосохранения группы

– эгоизм;
– чувство собственности;
– потребность в мести

– ксенофобия

Социальные
– небольшое поселение;
– ситуация, когда люди оказываются единствен-
ными свидетелями;
– если их имена или внешность известны;
– примеры альтруизма

– большой город;
– распределение ответственности: «у 
семи нянек дитя без глазу»;
– деперсонализация;
– конфликт интересов

– национализм;
– фашизм

Социально-естественные
суггестия со стороны общества, одобряющая аль-
труизм

– массовое сознание и массовое по-
ведение

– этноцентризм
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Cакральное и его понятийно-терминологический статус

Интерес к сакральному в науке возник сравнительно недавно. Начиная с 1980-х гг., по-
явились первые понятийные определения сакрального. Все они отличаются высокой поле-
мичностью. Сакральное на содержательном уровне нередко подменяется сакраментальным, 
метафизическим или религиозным. В статье определяются понятийные границы сакрально-
го, его отличие от сакраментального и противопоставление профанному применительно к 
художественной литературе как одному из видов искусства. 

Ключевые слова: сакральное, сакраментальное, секулярное, профанное, религиозное, 
светское.
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The Sacral and its Conceptual-terminological Definition

The science has displayed interest in the sacral relatively recently. Beginning from 1980s the 
first definitions of the concept “sacral” appeared. They are all highly polemic. The word “sacral” 
on the intension level is frequently substituted for the words sacramental, metaphysical or religious. 
The article defines notional borders of the sacral, its difference from sacramental and contraposition 
to profane with regard to fiction as one of the art forms.

Keywords: the sacral, sacramental, secular, profane, religious, temporal.

С конца 1980-х – начала 1990-х гг. появи-
лись многочисленные работы отечественных 
(С. С.  Аверинцева, М. Л.  Гаспаров, Ю. М.  Лот-
ман, Ю. П.  Миролюбов, Ю. Б.  Борев) и зарубеж-
ных (Э. Дюркгейм, Р. Отто, М. Элиаде, Ж. Батай, 
К. Пеньо) исследователей, прямо или косвенно 
касающиеся широкого спектра проблем сакраль-
ного. Учеными формулировались различные 
определения сакрального и обозначались особен-
ности его проявления в культуре. Сакральное в 
современной науке имеет несколько толкований. 
Введенное в конце ХХ столетия понятие «сакраль-
ное» только начинает устанавливаться в научном 
языке, приобретая необходимые понятийные гра-
ницы и направления. В настоящее время на смыс-
ловом уровне сакральное является, прежде всего, 
одним из центральных понятий философии рели-
гии. При этом сакральное фигурирует и в других 
научных дисциплинах. 

Ни один научный термин нельзя рассматри-
вать без изучения его лингвистической и семан-
тической природы. В этой связи необходимо рас-
смотреть сакральное как слово и его этимологи-
ческие истоки. Слово «сакральный» имеет латин-
ское происхождение. Сакральным (от лат. sacer 
(sacri) – «посвящённый, магический») чаще всего 
называется священный, относящийся к религиоз-
ному культу и ритуалу; обрядовый. При этом су-
ществуют и различные словоформы сакрального, 
а именно: «сакраментальный» и «сакристия». Са-
краментальным (от лат. sacramentalis) называют 

все то, что соответствует сакральному (в первом 
значении) и то, что освящено традицией, является 
традиционным. Под сакристией (от лат. sacrum –  
«святыня») понимают ризницу, особое помеще-
ние в католическом храме, где хранятся принад-
лежности культа [7, с. �51]. 

Определения слов латинского языка «са-
кральное», «сакраментальное» и «сакристия» с 
общим корнем -sac- подтверждают принадлеж-
ность всех этих явлений к духовной сфере. Корень 
-sac-  используется и в других производных от 
слова «сакральное». Знакомясь с лингвистически-
ми и семантическими особенностями слова «са-
кральный», целесообразно обратиться и к иным 
изданиям, дающим представление не только об 
исторически сложившемся, но и об изначальном 
определении сакрального, которое выражено в 
латинском языке в словоформе-прилагательном 
«sacer». 

Обрядовое издревле воспринималось как ка-
чество, присущее не только религиозному культу 
(а в большой степени – язычеству), но и бытовым 
традициям. И т. к. обрядовое, согласно одному 
из определений, присуще сакральному, неудиви-
тельно, что упоминание о клятве, неприкосновен-
ности, принесении жертвы и о проклятии содер-
жится в значении сакрального в латинском языке 
(«sacer») и всех его производных. 

В статистике русского языка слово «са-
кральное» чаще всего заменяется однокоренной 
лексемой – сакраментальное. Это отражается и в 

© Фёдорова И. В., 2011
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«Словаре русского языка» С. И.  Ожегова (1985), 
в котором сакраментальный определяется слова-
ми «священный», «заветный», с одной стороны, 
и имеющий «как бы магический смысл»,  звуча-
щий «как заклинание» – с другой [6, с. 602]. Сло-
во «священный» у С. И.  Ожегова характеризует 
сакраментальное в контексте монотеистических и 
политеистических религий. Слова «магический» 
и «заклинания», используемые С. И.  Ожеговым 
для характеристики сакраментального, в первую 
очередь отражают обрядовые, политеистические 
(относящиеся к языческим) традиции [6, с. 602].

В словарях иностранных слов 1990–2000 
гг. содержатся схожие между собой определения 
сакрального и сакраментального как «священно-
го», «религиозного», «культового»1. Обращает на 
себя внимание и «Толковый словарь иноязычных 
слов» под редакцией Л. П.  Крысина (2009), в ко-
тором, кроме прочего, сакральное определяется 
еще и словом «святой» [�, с. 689]. 

В «Современном словаре иностранных слов: 
толкование, словоупотребление, словообразова-
ние, этимология» (2005) сакральное характери-
зуется в зависимости от особенностей времени, 
в котором употребляется это слово. По мнению 
составителей словаря (Л. М.  Баша, А. В.  Бобро-
вой и др.), в начале ХХ в. под сакральным было 
принято подразумевать только принадлежность к 
религиозному культу, обрядовость, ритуальность. 
Для примера по одному из значений приводятся 
песни и танцы папуасов Новой Гвинеи как но-
сящие «сакральный характер» [1, с. 681]. Кроме 
того, в сакральном усматривается нечто «уподо-
бленное религиозному культу, вызывающее свя-
щенное, трепетное отношение» [1, с. 681]. В ка-
честве примера сакрального во втором значении 
приводится фрагмент из американской газеты: 
«В этой невероятной истории … сам феномен са-
кральной для американцев сверхценности – демо-
кратии – явлен в своей противоречивой и убойной 
силе» [1, с. 681].

Важно отметить, что в словаре указывается 
переносное значение слова, которое в отличие 
от сакрального (в первом значении), абсолютно 
лишено какой-либо принадлежности к религиоз-
ному культу. Однако сакральное в более совре-
менном толковании продолжает содержать в себе 
черты священности, возможно – обрядовости и 
ритуальности. Отказ от изначально религиозного 
наполнения сакрального обусловил возникнове-
ние новых качеств, несколько близких к сфере ре-
лигиозного и употребляемых традиционно в кон-
тексте сакрального (священность, трепетность, 
культовость, сверхценность). Ключевым каче-

1  См., например: Новый словарь иностранных слов. 
Минск: Современный литератор, 2006. С. 797; Толковый сло-
варь иностранных слов в русском языке. Смоленск: Русич, 
2009. С. 797; Новый словарь иностранных слов: более 60 000 
слов и выражений. Минск: Харвест, 2009. С. 87 и др.  

ством, характеризующим сакральное во втором 
значении, является его «уподобленность религи-
озному». Указанное определение сакрального до-
вольно точно характеризует слово не только в его 
традиционном значении, но и показывает исто-
рию его видоизменения, отражает отношение к 
нему со стороны общества. Светское наполнение 
сакрального и его употребления в смыслах, дале-
ких от религиозного познания, во многом опреде-
лило мировоззрение нескольких поколений ХХ 
столетия и отразилось на развитии всего научного 
и культурного прогресса. 

В этом же «Современном словаре иностран-
ных слов» (2005) определение сакраментального 
представлено как синонимичное сакральному, 
только имеющее более узкую смысловую направ-
ленность. В словарной статье также обращается 
внимание на разные назначения сакраментально-
го в тот или иной исторический период. Опреде-
ления сакраментального иллюстрируются приме-
рами из художественной литературы, а также – из 
обиходной речи: «Сакраментальный… (вторая 
пол. XIX в.). 1. Священный, заветный, обрядовый. 
“В земле, в почве есть нечто сакраментальное” 
(Ф. Достоевский). “[Бродяги] братски делили 
микроскопическое количество каши, которая, ка-
залось, имела для них скорее некоторое символи-
ческое, так сказать – сакраментальное значение, 
чем значение питательного материала” (В. Коро-
ленко). 2. Ставший традиционным, освященный 
традицией. Сакраментальная фраза. Сакрамен-
тальная формула, произносимая в суде: “Клянусь 
говорить правду. Только правду. Ничего, кроме 
правды”» [1, с. 681].

Таким образом, сакральное – данность свы-
ше, явление, существующее независимо от чело-
века, некая особая форма бытования, присущая 
божественному, а сакраментальное (ошибочно 
называемое сакральным) – это производное от 
человека, сотворенное им, личностное наделе-
ние божественными качествами того или иного 
явления. Сакральное всегда статично и неизмен-
но в своем значении, оно – часть Божественного 
бытия, а сакраментальное отличается смысловой 
подвижностью, будучи частью человеческого со-
знания. Это и есть основные и принципиальные 
отличия сакрального от сакраментального. Следу-
ет заметить, что в таком значении анализируемые 
слова могут восприниматься как антонимы. При 
этом сакраментальное выступает еще и как одна 
из ступеней в постижении мира, в стремлении к 
достижению идеала.

Сакраментальное является только восприя-
тием сакрального и это неизбежно. Сакральной, 
например, является икона сама по себе, т. к. она 
есть носитель христианского знания в чистом 
виде, отражает содержание личности святых, вос-
производит разные библейские события. Знаме-
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нитые картины на религиозные темы (например, 
«Явление Христа народу» («Явление Мессии») 
(1837–1857) А. Иванова, «Христос в пустыне» 
(1872) И. Крамского) написаны на сакральную 
тематику, но имеют сакраментальную сущность, 
т. к. в них, кроме использованной евангельской 
темы (вызывающей традиционно у верующего 
человека трепетное отношение), в неискаженном 
виде присутствует и авторская оценка, интерпре-
тация художниками новозаветного повествова-
ния. 

В художественной литературе таким приме-
ром может стать повесть А. Куприна «Суламифь» 
(1908), в которой описывается не без авторского 
вымысла один из периодов жизни израильского 
царя Соломона (автора библейских притч и пра-
отца Иисуса Христа). Также сакраментальным 
по смыслу является стихотворение С. Есенина 
«Шел Господь…» (191�), в котором, словно в 
христианском апокрифе, рассказывается о том, 
как «господь» (в стихотворении – со строчной 
буквы) шел «пытать людей в любови» [3, с. 36] 
и неожиданно для себя встретился с ней. Нищий 
старик принял Иисуса Христа за бродягу и про-
тянул черствый хлеб со словами: «На, пожуй… 
маленько крепче будешь» [3, с. 36]. Говоря о са-
кральном (о христианской любви и добродетели), 
поэт воспроизводит не притчу или песнь (имею-
щие прямую принадлежность к сакральному), а 
создает вымышленную историю, приближенную 
по стилю к религиозному апокрифу. Тем самым 
стихотворение С. Есенина обладает чертами са-
краментального воздействия на читателя. 

Сакраментальное также может быть прибли-
жено по своей идее не только к сакральному, но и 
к светскому (секулярному). Для секулярного свой-
ственная перестановка, самостоятельное и новое 
переосмысление религиозных ценностей (так, 
например, слова «духовный» (в значении образо-
ванный, интеллектуальный), «икона» (в значении 
образец, эталон, пример для подражания, как-то: 
«человек-икона стиля»), «ипостась» (в значении 
качество, роль), «страсти» (в значении сильные 
чувства, страхи), «святой» (в значении хороший, 
добрый, заботливый – о человеке). Эти примеры 
из современного языка иллюстрируют, как слова 
с изначальным духовным содержанием или под-
текстом предстают в неожиданном, будничном, а 
иногда и в кощунственном наполнении.

В художественной литературе примером са-
краментального, приближенного к светскому, мо-
гут стать строки А. Блока из поэмы «Двенадцать» 
(1912): «…Мы на горе всем буржуям мировой 
пожар раздуем, мировой пожар в крови! Господи, 
благослови!..» [2, с. 151].  Во всей поэме пред-
ставлен новый взгляд на христианские ценности в 
целом. Сакральные слова «Господи благослови!..» 
вписываются в сакраментально-секулярный или 

даже мнимосакральный контекст. Взятие благо-
словения (в той формулировке, в которой это дано 
у А. Блока), безусловно, является обращением к 
сакральному, а просьба о благословении на убий-
ства во имя революции есть сакрализация вымыш-
ленной идеологии, секуляризация божественного 
в индивидуальном (авторском) толковании. 

Похожим примером сакраментального мо-
жет стать знаменитая песня «Священная война» 
(19�1), написанная композитором В. Лебедевым-
Кумачом и поэтом А. Александровым в первые 
дни начала Великой Отечественной войны. Стихи 
этой песни стали своеобразным гимном, выра-
жающим духовные поиски русского народа. Вы-
ражение «священная война» (слово «священная» 
воспринимается как один из потенциальных сино-
нимов сакрального) усилило восприятие людьми 
важного исторического времени. Отдельные сло-
ва песни способствовали осознанию необходимо-
сти военного подвига русского народа, стоящего 
на защите своей родины. Определение войны как 
«священной» – своеобразная попытка с помощью 
стилистической сакрализации воссоздать худо-
жественными средствами не  только ощущение 
гражданского долга и его первостепенности,  но 
и атмосферу «высшего суда». Отдельно взятые 
иносказательные образы из песни («сила темная», 
«проклятая орда», «крылья чёрные»1 и противо-
стоящие им «ярость благородная» и «священная 
война») усиливают трагизм восприятия, способ-
ствуют созданию атмосферы сакральности, осо-
бой посвящённости и единства всех, кто стоит на 
защите Родины.  

К секуляризации сакрального посредством 
сакраментального относится и десакрализация – 
условное возведение в религиозный культ того, 
что изначально не является таковым: не только 
отдельные слова или устойчивые символы, но 
и идеология. Например, культовое отношение к 
алому галстуку пионера или к значку комсомоль-
ца, а также устойчивые выражения – слова из дет-
ской песни: «Лучше места в мире нет, чем Стра-
на Советов» («Страна Советов» как единственно 
возможное на земле место жизни) и знаменитое 
«спасибо товарищу Сталину за наше счастливое 
детство» (когда Сталин воспринимался отцом 
народов, человеком, обеспечившим утопическое 
счастье) становятся образцами секуляризации 
(культивации, обожествления земного, предмет-
ного, тленного). 

Однако существует еще одна понятийная 
часть сакрального. Это профанация – оскверне-

1  Примечательно, что сатана в Апокалипсисе высту-
пает как дракон или дьявол – предводитель темных ангелов в 
битве с архангелом Михаилом (Откр. 12:7−9; 20:2, 3, 7−9). На 
полотнах известных живописцев (Уильяма Блейка, Гюстава 
Доре, Михаила Врубеля) сатана и демоны обязательно изобра-
жаются с чёрными крыльями. Таким образом, чёрные крылья 
являются одним из возможных символических обозначений 
тёмной силы.
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ние святыни, искажение, извращение того, что 
заслуживает уважения верующего человека. Наи-
более близким синонимом профанного в рус-
ском языке является слово «богохульство» (хула 
на Бога). Профанное очень часто отождествля-
ют со светским. Отличительной чертой профан-
ного является прямое и намеренное глумление 
над тем, что принято считать святым (предметы 
религиозного культа, чувства и др.). Не случай-
но дословный перевод слова «профан» (от лат. 
profanus) означает непосвящённый, непросвещён-
ный, тёмный [7, с. �16]. Причинами профанации 
религиозных ценностей может стать не только 
порочное мировоззрение, но и глубокое заблуж-
дение. Ярким примером профанации сакрально-
го могут восприниматься стихи В. Маяковского 
из поэмы «Облако в штанах» (191�–1915): «…Я 
думал – ты всесильный божище, а ты недоучка, 
крохотный божик…» [5, с. 23]. Множество эпа-
тажных и одиозных плакатов сегодняшних дней 
(например, образ Христа в рекламе «Кока-колы» 
и др.), а также характер общественных поступков 
(например, венчание однополых браков, убийство 
священника в храме, прикуривание от лампады в 
церкви) также являются примерами профанации 
(осквернения) сакрального. 

Описанные варианты градации восприятия 
сакрального составляют парадигму сакрамен-
тального, которая может быть выражена в твор-
честве, в сознании, в идеологии людей. Таким об-
разом, сакральное и сакраментальное находятся в 
постоянном диалоге, который иногда приобретает 
самые неожиданные формы. Искусство, вбираю-
щее в себя сакральное или мнимосакральное, ав-
томатически становится сакраментальным для 
адресата (читателя, зрителя, слушателя), т. к. одно 
из возможных назначений искусства – почитание, 
преклонение (равно как и в религии, если не брать 
во внимание самые важные религиозные концеп-
ты – веру и смирение).  

Изучение происхождения слова «сакраль-
ный» дает возможность установить близкие ему 
синонимичные значения и позволяет определить 
круг слов, входящих в единое смысловое поле. 
К числу таких  синонимичных сакральному слов 
относятся «священное», «таинственное», «боже-
ственное», «соборное» и «духовное». Сакраль-

ному и его синонимичному ряду противостоит 
секулярное (светское) и профанное, результатом 
которых является  десакрализация. Сакрамен-
тальное является своеобразном проводником 
между сакральным и профанным, диалог которых 
осуществляется, прежде всего, через творчество. 
При этом человеку свойственно культивировать 
как сакральное, так и мнимосакральное.

Таким образом, использование понятия «са-
кральное» в научной и бытовой речи характери-
зуется разнообразными значениями, нередко с 
противоположным смыслом (возникающим по 
причине речевой небрежности или новых уста-
новленных словарями значений). Одно из зна-
чений сакрального имеет переносное значение: 
сакральным называют не только то, что принадле-
жит религиозному культу, но и то, что уподобля-
ется ему. Также важно понимать, что смысловой 
устойчивостью среди всей понятийной парадиг-
мы сакрального (сакраментальный-секулярный-
профанный) обладает только само корнеобра-
зующее понятие (сакральный). Сакраментальное 
можно уравнять по смыслу с сакральным (в пе-
реносном значении), с секулярным (светским) и 
даже с профанным. Причиной этой семантической 
пограничности понятий, производных от сакраль-
ного, является наличие в них элемента человече-
ского культа, который может претерпевать разные 
изменения (от кротости и аскетизма до духовной 
распущенности). Еще одной причиной смыслово-
го переплетения производных от сакрального яв-
ляется существование разных мировоззрений, по-
зволяющих понимать сакраментальное, секуляр-
ное или профанное в зависимости от своих убеж-
дений (т. е. вкладывать в слова неверный смысл и 
подменять одно слово значением другого).

Наиболее компетентным, обоснованным 
употреблением слова «сакральное» в гумани-
тарных науках может быть использование его 
исключительно в значении принадлежности  к 
религиозной сфере сознания. Художественные 
произведения и другие произведения искусства, 
посвященные сакральному, являются сакрамен-
тальными по форме и смыслу (с соответствующи-
ми смысловыми оттенками – разными уровнями 
сакрального и сакраментального).
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Специфика воззрений Д. Юма о чудесах

В статье проведён детализированный анализ первой части главы «О чудесах» из «Ис-
следования о человеческом познании» Давида Юма. Выявлена специфика его воззрений о 
чудесах, воплощённая в их органичной неоднозначности. Приведены обстоятельства, под-
тверждающие этот вывод: Юм замыслил очистить сложившиеся у людей взгляды о чудесах 
от «суеверных заблуждений»; Юм не сомневался в истинности чудес Священного Писания; в 
центре внимания Юма находились проблемы достоверности свидетельств о чудесах.
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Specificity of D. Hume’s Views on Miracles

 The article gives a detailed analysis of the first part of the chapter «About miracles» from 
«An Enquiry Concerning Human Understanding» by D. Hume. Specificity of his views on miracles 
embodied in their organic ambiguity is revealed. The circumstances confirming this conclusion are 
described: Hume decided to clear people’s minds concerning miracles from «superstitious errors»; 
Hume didn’t doubt the truth of the Holy Scripture miracles; his central idea was to prove authenticity 
of testimonies about miracles.
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Отечественными историками филосо-
фии и философами религии накоплен немалый 
опыт осмысления идей о чудесах, высказанных  
Д. Юмом в главе X «О чудесах» [9], которая со-X «О чудесах» [9], которая со- «О чудесах» [9], которая со-
держит две части и входит в состав его же «Ис-
следования о человеческом познании». Но это 
осмысление, как правило, безальтернативно под-
чинёно ими хорошо сформулированным Г. А. Га-
бинским суждениям, сводящимся к констатации 
того, что в «тот долгий период, когда наука осво-
бождалась от теологической опеки и богослов-
ских непоследовательностей,… доктрина чуда 
неизменно противопоставляется философской 
категории естественного закона» [1, с. �8], и что в 
сочинениях Юма, Канта, Лапласа и других фило-
софов и математиков Нового времени библейские 
рассказы «о чудесах становятся пробным камнем 
скептической критики религии» [1, с. 16�].

Например, по убеждению С. М. Роговина, 
«Юм ставит вопрос о самом факте» откровения и 
обращает внимание на то, что оно «опирается на 
чудеса и пророчества», тоже являющиеся чудеса-
ми. Однако, как отметил Роговин, «всякое чудо», 
согласно Юму, «есть нарушение законов природы, 
законы же природы для Юма раньше всего – за-
коны нашего мышления». Отсюда Роговин делал 
вывод, что, с точки зрения Юма, «вера в чудо и 

откровение (faith) возможна только при ниспро-
вержении всех принципов ума, и таким образом 
откровение уже по своему понятию необходимо 
связано с тем условием, при наличности которого 
Локк [учитель Юма, согласно Роговину – В. Я.] 
объявил его неприемлемым». В примечании к 
этим интерпретациям Роговин напомнил, что по 
вопросу «о возможности чудес скептик Юм явля-
ется таким же фанатиком причинной связи, как и 
Спиноза» [7, с. 3�].

И. С. Нарский постулировал, что, начав (в 
главе «О чудесах») «с соображений о маловеро-
ятности чудес, Юм заканчивает твёрдым отрица-
нием того, что чудеса когда-либо и где-либо были 
или могли бы быть» [6, с. 201]. В главе («эссе») «О 
чудесах», следуя рассуждениям Нарского, «Юм 
квалифицировал всякое предполагаемое чудо как 
«нарушение законов природы», верить в которое 
людям «приятно»», и противопоставил «россказ-
ням о «божественном вмешательстве» в течение 
событий «твёрдый и неизменный опыт (a firm and 
unalterable experience)», который утвердил эти за-
коны» [6, с. 2�2]. Советский философ также на-
ходил, что, «решительно отрицая возможность 
чудес», Юм «ссылается на строгое единообразие 
причинно-следственных отношений в природе» 
[�, с. 72], что критически относясь к религии, в 
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своих работах «он иронически едко пишет о вере 
в божественные чудеса» [�, с. 91].

В. Н. Кузнецов, Б. В. Мееровский, А. Ф. Гряз - 
нов утверждали, что хотя Юм «не примыкал к 
атеизму, его позиция объективно была прогрес-
сивным шагом в критике религии». По мнению 
этих советских философов, в главе «О чудесах» 
Юм показал, «что описания всевозможных чудес, 
содержащиеся в различных религиях, противоре-
чат свидетельствам чувств и здравому смыслу», 
что «слабости» человека – «склонность ко всему 
необычному и способность лгать – подлинные ис-
точники тех загадочных событий, о которых со-
общают древние авторы и священные книги», что 
чудеса «обладают наименьшей степенью вероят-
ности» [2, с. 131].

Анализируя концепции чуда, представлен-
ные Локком, Спинозой и Юмом, Н. В. Твердов-
ская подчёркивала, «что проблема чуда перено-
сится здесь в гносеологическое русло и видится в 
контексте соотношения детерминизма и причин-
ности». По её мнению, в их концепциях главным 
«становится понятие закона, основной дискусси-
онный пыл направлен на способы идентификации 
и критерии достоверности чуда» [8, с. 13–1�].

На фоне всего этого дискурса заметно выде-
ляются данные Ю. П. Михаленко оценки сужде-
ний Юма о религии. Советский историк филосо-
фии полагал, что «юмизм» удовлетворил потреб-
ность буржуазии, заключавшуюся в стремлении 
«к ограничению науки в пользу религии», ибо «он 
объявляет основные вопросы мировоззрения не-
доступными разрешению силами человеческого 
разума» [3, с. 10]. По мнению Михаленко, крити-
ческие замечания Юма в адрес религии носили 
«весьма ограниченный характер», его скептицизм 
«не доходил до атеизма» [3, с. 38] и вообще, «ока-
зывается бессильным против религии, посколь-
ку она опирается на иррациональные основания, 
апеллирует к вере, а не к разуму». Итак, резюми-
ровал Михаленко, «юмизм» «расчищает место ир-
рациональной вере» [3, с. 39].

Таким образом, актуальность статьи опреде-
ляется назревшей необходимостью изучения не-
достаточно исследованных российскими фило-
софами аспектов концепции чудес Юма. Новизну 
настоящему эссе придаёт его цель, заключающая-
ся в выявлении специфики воззрений мыслителя 
о чудесах. Автор ставил перед собой задачу про-
вести детализированный анализ первой части 
главы «О чудесах» [9, с. 109–117], содержащей 
основные теоретико-методологические положе-
ния, принадлежащей шотландскому философу 
концепции чудес.

В начале первой части главы Юм напомнил, 
что английский архиепископ Джон Тиллотсон 
(1630–169�) выдвинул «аргумент», убедительно 

опровергающий доктрину «реального присут-
ствия [курсив в тексте – В. Я.]». Юм даже счёл 
нужным воспроизвести вкратце его тезисы по 
этому вопросу [9, с. 109]. С точки зрения Тиллот-
сона, общепризнано, что «авторитет» Священ-
ного Писания и Священного Предания зиждется 
исключительно «на свидетельстве апостолов», 
лицезревших чудеса Христа, посредством коих 
Он «доказал божественность своей миссии» [9, 
с. 109–110]. Следовательно, «очевидность истин-
ности христианской религии» оказывается мень-
шей в сравнении с очевидностью «истинности 
восприятий наших чувств». И непосредственно 
с точки зрения основоположников христианства 
первая очевидность «была не больше» второй. 
Кроме того, учениками апостолов «эта очевид-
ность» закономерно ощущалась не так живо, как 
самими апостолами. Ясно и то, что человек не 
отнесётся с тем же «доверием к свидетельству» 
апостолов и учеников, с каким он относится к 
«объекту» собственных чувств. И раз «более сла-
бая очевидность» не в состоянии ниспровергнуть 
очевидность «более сильную», то всеобщее одо-
брение пусть и выводимой непосредственно из 
Священного Писания доктрины «о реальном при-
сутствии» противоречило бы «правилам здравого 
рассудка». Рассматриваемая доктрина оппозици-
онна «свидетельству» чувств людей. В свою оче-
редь Священное Писание и Священное Предание, 
якобы являющиеся её источниками, «не обладают 
очевидностью этого свидетельства», в том случае, 
конечно, когда их рассматривают «как внешние 
свидетельства», а не воспринимают влияющими 
«на сердца людей» вследствие прямого воздей-
ствия Святого Духа.

Юму импонировала удобность этого «ре-
шающего аргумента», призванного заставить за-
молчать «ханжество и суеверие», а его самого 
избавить «от их назойливых домогательств». Юм 
надеялся, что, размышляя о чудесах, он нашёл 
подобный же «аргумент». С помощью этого аргу-
мента, если он является истинным, «разумные и 
образованные люди» поведут постоянную борьбу 
«против всяких суеверных заблуждений». И он 
может оказаться востребованным до скончания 
веков, ведь, по мнению Юма, «рассказы о чудесах 
и сверхъестественных случаях» никогда не исчез-
нут из священной и светской истории.

Как отметил Юм, опыт, действительно, бу-
дет «единственным руководителем» человека, 
выстраивающего заключения «о фактах». Одна-
ко опыт «не всегда непогрешим», а порою даже 
может вводить людей «в заблуждение» [9, с. 110]. 
Например, тот, кто в условиях европейского кли-
мата ждал бы более благоприятной погоды не в 
декабре, а в июне, был бы прав и поступал бы в 
соответствии «с опытом» [9, с. 110–111]. Но также 
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верно то, «что факты могут» и не совпасть с его 
ожиданиями. При этом человек не вправе будет 
пенять «на опыт», потому что опыт чаще всего за-
ранее подводит нас к неопределённости «при по-
мощи противоречия явлений», открывающегося 
нам в условиях усердного наблюдения. Вообще, 
«разумный человек» привык соразмерять личную 
«веру с очевидностью». При произведении заклю-
чений, основанных «на непогрешимом опыте», 
он уверенно ждёт «явления», рассматривая имею-
щийся у него «прошлый опыт» в качестве полного 
доказательства «того, что данное событие насту-
пит в будущем». В иных обстоятельствах он по-
ступает осторожней, т. е. «взвешивает противо-
положные опыты», оценивает, какая «из сторон» 
поддерживается «бо́льшим числом опытов», 
оказывает ей предпочтение, не переставая сомне-
ваться и колебаться. Когда же он определяется с 
решением, «очевидность не превосходит того, что 
мы называем…вероятностью [курсив в тексте – 
В. Я.]» [9, с. 111]. Юм подытожил: всегда требует-
ся сравнивать «противоположные опыты» ввиду 
их противоположности и производить вычитание 
меньшего числа опытов «из большего», узнавая, 
тем самым, «точную степень преобладающей оче-
видности» [9, с. 111–112].

Далее Юм предложил использовать истолко-
ванные им «принципы» при анализе конкретного 
примера. В частности, он обратился по его при-
знанию к обычным, полезным и необходимым 
«для человеческой жизни» заключениям, осно-
ванным «на свидетельстве людей и показаниях 
очевидцев, или лиц, наблюдавших какое-нибудь 
событие». Юм отказался полемизировать о том, 
базируются ли такие «заключения» «на отноше-
нии причины и действия». Он лишь заметил, что 
убеждённость людей «в действительности» вся-
кого аналогичного «аргумента» зиждется целиком 
и полностью на «наблюдении правдивости чело-
веческих свидетельств и обычного соответствия 
между фактами и показаниями свидетелей». Юм 
констатировал, что согласно общему правилу не 
существует фиксируемой в наблюдении «связи 
между объектами», а «все заключения», выводи-
мые нами об одном объекте из другого объекта, 
держатся только «на нашем ознакомлении из опы-
та с их постоянным и правильным соединением». 
Действие настоящего «общего правила» распро-
страняется и на людские свидетельства, ведь их 
«связь» с явлениями столь же «мало необходима, 
как и всякая другая» [9, с. 112]. Здесь в изданиях 
17�8–175� гг. Юм добавлял: «…если воображе-
ние людей не следует естественно их памяти» [5, 
с. 86�].

Юм предположил: допустим, к примеру, 
что «факт», устанавливаемый нами посредством 
«людских свидетельств», относится «к разря-

ду необычных и чудесных». Тогда «очевидность 
факта», обосновываемая этими свидетельствами, 
может ослабеть в большей или меньшей степени 
в соответствии со степенью необычности самого 
факта. Как сказал Юм, люди доверяют «свидете-
лям и историкам» не по причине наличия какой-
нибудь «связи [курсив в тексте – В. Я.]», априори 
замечаемой ими «между свидетельством и ре-
альностью», а потому, что у нас есть привычка 
отыскивать «соответствие» между ними. Однако 
если «засвидетельствованный факт» относится «к 
разряду» фактов весьма редко наблюдаемых, то 
возникает конфликт двух противоположных опы-
тов [9, с. 113]. Вместе с этим один из них рушит 
другой с предельно возможной силой, а домини-
рующий опыт способен влиять на человеческий 
разум только посредством остающейся при нём 
«силы» [9, с. 113–11�]. Для усиления вероятно-
сти «доказательства», находящегося в противоре-
чии с показаниями «свидетелей», Юм предложил 
допустить, что устанавливаемый ими «факт» и 
«необычен», и напрямую «чудесен», а также, что 
взятое обособленно «свидетельство» равнозначно 
«полному доказательству» [9, с. 11�–115]. Тогда 
мы имеем пару разноречивых доказательств. Бо-
лее сильному из них суждено победить, но при 
этом его «сила» уменьшится «пропорционально 
силе противного доказательства».

Затем как бы между делом Юм дал опреде-
ление чуда. Оно «есть нарушение законов при-
роды». Но названые законы определил «твёрдый 
и неизменный опыт», поэтому «доказательство», 
опровергающее чудо, по сути, в такой же мере 
исчерпывающе, в какой способен быть исчерпы-
вающим «аргумент», опирающийся на опыт. Что-
либо совершающееся «согласно общему течению 
природы» не слывёт чудом. Не будет чудом, когда, 
судя по всему, совершенно здоровый человек нео-
жиданно скончается. Потому что, несмотря на то, 
что эта смерть отличается от любой другой боль-
шей необычностью, всё-таки мы нередко были её 
свидетелями. Чудо, был убеждён Юм, произойдёт 
тогда, когда покойный воскреснет, потому что та-
кого рода «явление не наблюдалось никогда, ни в 
одну эпоху и ни в одной стране». Следовательно, 
любому «чудесному явлению должен быть проти-
вопоставлен единообразный опыт», в противном 
случае данное «явление» не вправе называться 
чудесным [9, с. 115]. И, настаивал Юм, по причи-
не того, что «единообразный опыт» эквивалентен 
«доказательству, то против существования» всяко-
го чуда у людей имеется «прямое и полное дока-
зательство [курсив в тексте – В. Я.]», которое вы-
текает «из самой природы факта» [9, с. 115–116]. 
При этом такое доказательство может претерпеть 
опровержение, исходящее лишь со стороны про-
тивоположного, более сильного доказательства и 
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лишь в результате подобного опровержения «чудо 
может стать вероятным» [9, с. 116].

Здесь Юм вставил развёрнутое примеча-
ние, которое заслуживает особого внимания. По-
рой, предупредил он, «явление» как таковое и 
не кажется находящимся в противоречии с зако-
нами природы. Однако, если бы оно осуществи-
лось, его не запрещалось бы именовать чудом, 
т. к. «фактически [курсив в тексте – В. Я.] оно 
противоречит этим законам». Например, когда 
бы некто, обращая внимание на подаренную ему 
божеством власть, мог приказать недужному вы-
здороветь, пышущему здоровьем – умереть, ту-
чам – проливать дождь, вихрям – веять – короче 
говоря, мог бы приказать произойти большому 
количеству «естественных явлений», которые тут 
же и совершились бы по его велению, такие «яв-
ления» можно было бы справедливо считать чу-
десами, т. к. они в указанном контексте поистине 
находятся в противоречии с законами природы. 
Коль скоро «подозрение» в случайном совпаде-
нии явления и приказания сохранится, – ни чудо, 
ни нарушение «законов природы» не могут быть 
зафиксированы. Когда же «подозрение» стёрто, 
то, судя по всему, имеет место чудо и «наруше-
ние» законов природы, т. к. нет ничего настолько 
противоположного «природе, как тот факт, что 
голос или приказание человека» способны якобы 
«произвести такое действие». И тут Юм скоррек-
тировал данное им ранее определение чуда. Оно, 
по его мнению, «может быть точно определено 
как нарушение закона природы особым велением 
божества или вмешательством какого-нибудь 
невидимого деятеля [курсив в тексте – В. Я.]». 
Юм полагал, что чудо «может быть или доступно 
наблюдению людей, или нет, – это не изменяет его 
природы и сущности». Например, когда бы здание 
или судно взлетело ввысь, это стало бы «явным 
чудом». Однако, когда бы взлетело ввысь перо без 
способствующей этому силы ветра, то и «такое 
явление» стало бы «таким же истинным, хотя и не 
столь явным для нас, чудом» [9, с. 116].

Окончив рассуждать в примечании, завер-
шая первую часть главы «О чудесах», Юм сфор-
мулировал естественный, по его предположению, 
вывод – «общее правило» (тот самый «аргумент», 
о котором он говорил в начале главы), во всех 
отношениях заслуживающее того, чтобы публи-
ка обратила на него своё внимание: «никакое 
свидетельство недостаточно для установления 
чуда, кроме такого, ложность которого была бы 
бо́льшим чудом, нежели тот факт, который оно 
старается установить». Но при этом, добавил Юм, 
имеет место обоюдное «уничтожение аргумен-
тов», с учётом того, что наиболее сильный из них 
сообщает людям лишь «уверенность, сообраз-
ную со степенью силы, остающейся у него после 

вычета слабейшего аргумента» [9, с. 116]. Если, 
делился собственным опытом Юм, кто-нибудь 
свидетельствует, что зрел, как покойник воскрес, 
он незамедлительно спрашивает сам себя, что об-
ладает большей вероятностью: то, что рассказчик 
вводит его в обман или сам заблуждается, либо 
же то, что описанный им «факт» в самом деле 
произошёл [9, с. 116–117]. Затем, инструктировал 
Юм, он взвешивает то и другое чудо и высказы-
вает своё заключение в соответствии с тем, какое 
чудо возымеет превосходство, и при этом отвер-
гает всякий раз «большее чудо». И, опираясь на 
выведенный им «аргумент», Юм предупредил: 
когда «ложность показания свидетеля была бы 
большим чудом, нежели само явление, о котором 
он рассказывает, тогда и только тогда мог бы он 
претендовать на веру или согласие [Юма – В. Я.]» 
[9, с. 117].

Таким образом, был проведён детализиро-
ванный анализ первой части главы «О чудесах» 
Юма. В результате выявлена специфика его воз-
зрений о чудесах, воплощённая в их органичной 
неоднозначности. Это подтверждается целым ря-
дом обстоятельств. Во-первых, из вступительных 
замечаний к главе явствует, что Юм замыслил не 
только разоблачить ложные чудеса, но и очистить 
сложившиеся у людей взгляды о чудесах от «суе-
верных заблуждений» [9, с. 110]. Скорее всего, 
Юм не отрицал того, что чудеса возможны, т. к. в 
рассматриваемом тексте он дважды дал определе-
ние чуда [9, с. 115, 116].

Во-вторых, сформулированные Юмом опре-
деления чуда, а также приводимые им в проана-
лизированном фрагменте доводы и примеры до-
статочно убедительно свидетельствуют о том, что 
он едва ли сомневался в истинности, по меньшей 
мере, чудес Священного Писания. Но ясно, что 
Юм был категорически против того, чтобы люди 
относились к этим чудесам как к некой норме ре-
лигиозной жизни, на основе которой допустимо 
выводить опыт последующего сотворения или 
восприятия чудес. Вероятно, как раз для прида-
ния большей убедительности своей позиции по 
данному вопросу он и обратился в начале первой 
части главы к импонирующим ему критическим 
замечаниям Дж. Тиллотсона в адрес доктрины 
«реального присутствия» [9, с. 109–110].

В-третьих, в рассматриваемом тексте всё 
достаточно определённо указывает на то, что в 
центре внимания Юма находились проблемы до-
стоверности встречающихся в светской истории 
свидетельств о чудесах и, собственно, истинности 
чудес, удостоверяемых теми свидетельствами. 
Используя дискурс изложенных Юмом тезисов 
к «аргументу» и «аргумента» Тиллотсона, а так-
же рассуждений Юма об опыте и свидетельствах 
людей, мнение его самого по этим проблемам до-
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пустимо реконструировать так: если уж в чудеса 
Христа нам остаётся только верить, ибо люди не 
могут, не поправ правил «здравого рассудка» [9,  
с. 110], признать «очевидность» свидетельств 

апостолов и их учеников о Его чудесах, то «оче-
видность» иных свидетельств об иных чудесах, 
как и «очевидность» последних, должна вызывать 
ещё больший скепсис.
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Общественно-политическое содержание цветовых проектов Бруно Таута1

Статья посвящена анализу принципов проектирования цветовой среды города, предло-
женных в первой трети ХХ века архитектором Б. Таутом. Приводится описание колористики 
спроектированных Б. Таутом на территории Германии поселков Реформ, Фалькенберг, Шил-
лерпарк, Бритц. Дается характеристика предложенной архитектором концепции цветного 
Магдебурга. Рассматриваются общественно-политические предпосылки цветовой трансфор-
мации пространства, спроектированной и реализованной Б. Таутом.

Ключевые слова: Б. Таут, колористика города, цвет, архитектура, проектирование цвето-
вой среды города, цветовая палитра города.

J. A. Griber 
Smolensk, Russia

Social and Political Meaning of Bruno Taut’s Colour Projects 

The paper addresses principles of colour design in urban environment, offered in the first third 
of the twentieth century by the architect B. Taut. The description of colouring in German settlements 
Reform, Falkenberg, Shillerpark, Britz designed by B. Taut is given. The architect’s concept of a 
coloured Magdeburg is characterized. Social and political background of the colour environment 
designed and realized by B. Taut is considered.

Keywords: B. Taut, a city’s colouristics, colour, architecture, color design of urban environ- a city’s colouristics, colour, architecture, color design of urban environ-color design of urban environ-
ment, a city’s colour palette. 

1  Исследование выполнено при финансовой поддержке Германской службы академических обменов (DAAD) и Министер- Исследование выполнено при финансовой поддержке Германской службы академических обменов (DAAD) и Министер-
ства образования и науки Российской Федерации (проект № 151�5).

Мысль о том, что цвет обладает общественно-
политическим содержанием, смутно ощущавшая-
ся (хотя и не высказанная явно) уже в размыш-
лениях Г. Земпера [13], в первой трети ХХ века 
нашла свое непосредственное воплощение в по-
селках модерна. «Сенсационным началом» [19,  
c. 25] применения цвета в архитектуре М. Вол-
лебен называет спроектированные по принципу 
города-сада Б. Таутом накануне Первой мировой 
войны поселки Реформ в Магдебурге и Фалькен-
берг в Берлине (Германия).

Реформ был создан по инициативе объеди-
нившихся в 1908 г. в товарищество рабочих пред-
приятий Круппа. Проект был задуман как очень 
экономичный, а потому не предусматривал прак-
тически никакой декоративной отделки фасадов. 
Первоначально исключалось даже применение 

цвета. Однако из-за войны и последовавшего за 
ней мирового экономического кризиса строитель-
ные работы завершились только в 1920-е гг. Цвето-
вая палитра поселка наполнилась оттенками крас-
ного, которые можно встретить на фасадах домов 
улицы Хекенвег (рис. 1), золотисто-охристыми и 
канареечно-желтыми тонами построек на улице 
Флидербег, оттенками белого, характерными для 
фасадов длинных линий секционных домов ули-
цы Лилиенвег, небесно-голубым и шоколадно-
коричневым цветами [6, c. 283]. 

Город-сад Фалькенберг в Берлин-Грюнау 
был построен в 1913–1916 гг. на площади �,� га 
и включал 128 квартир, расположенных в 80 од-
ноквартирных домах и �8 апартаментах в шести 
блоках. Дома в поселке сгруппированы по цвету. 
На улице Акациенхоф фасады окрашены моно-

© Грибер Ю. А., 2011
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Рис. 1. Проект дома по улице Хекенвег, 4 в поселке Реформ (архитектор Б. Таут). 
 Вид спереди (вверху) и сзади (внизу)

 

хромно. Их чередующийся цвет образует ритми-
ческий ряд: «охра, охра, красный, охра, красный, 
красный, желтый, желтый» [8, c. 21]. В отделке 
много цветных деталей – накладки окон, кровель-
ные карнизы, дверные рамы. На Гартенштадтвег 
секционные дома имеют красно-черный цвет 
стен, стены многоквартирных домов покрашены 
охрой и ее оттенками. 

Практическая работа Б. Таута по цветовому 
проектированию городского пространства пере-
шла на новый уровень развития в 1921 г. в Магде-
бурге, где в должности советника по градострои-
тельству архитектор работал над созданием гене-
рального плана города. Б. Таут предложил кон-
цепцию цветного Магдебурга, согласно которой 
в яркий цвет должны быть покрашены не только 
дома на улицах города, но даже транспорт и ба-
рочная ратуша. Описание ратуши, которая стала 
цветной по проекту художника К. Фелькера, при-
водит А. В. Ефимов: «цокольный этаж и элементы 
верхнего этажа были бордово-красными с белыми 
профилями, поверхность стены верхнего этажа 
была белая. Аллегорическая пластика на коньке 
крыши и детали входа имели темно-желтую окра-
ску. Сегменты свода над входным залом попере-
менно светились то красным, то синим цветом» 
[1, c. �5]. 

Исследователи [3] считают, что роль ка-
тализатора процесса проектирования цветного 
Магдебурга сыграла подготовка к запланирован-
ной в городе выставке Центральной Германии. 

К открытию выставки строительное управление 
города выпустило путеводитель с информацией 
о 53 расписанных фасадах в самом городе и коло-
ристике десяти отдельных построек, групп домов 
и поселков за его пределами (правда, в приведен-
ном описании практически ничего не говорится о 
том, каким именно был цвет городских фасадов) 
[12, c. 83], а также почтовую карточку «Привет из 
пестрого Магдебурга» с изображением оживлен-
ной рыночной площади, украшенных орнаментом 
торговых рядов и цветной ратуши.

Кампания в Магдебурге продолжалась лишь 
три года, после чего, в 192� г., Б. Тауту поручили 
более крупные проекты в Берлине, где он занял 
пост художественного руководителя Общества 
жилищного строительства. Берлин этого време-
ни был одним из самых густозаселенных городов 
мира. Строительство вплоть до 1918 г. велось по 
плану застройки Дж. Хобрехта, разработанному в 
1862–1863 гг. План был рассчитан на один мил-
лион жителей, а к 1920 г. в Берлине проживало  
3,8 млн [10, c. 166]. Возникшие вследствие такой 
застройки социальные проблемы усилились по-
сле Первой мировой войны из-за потоков пересе-
ленцев из восточных районов [10, c. 1�6].

Б. Тауту было поручено курирование строи-
тельства более десяти тысяч квартир в Берлине, 
среди которых поселки Шиллерпарк, Бритц, жи-
лые кварталы в Нойкельне, в Тегеле, Хоэншенхау-
зене, Трептове, Вайсензее, Целендорфе.
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В поселке Шиллерпарк, построенном в 
192�–1930 гг. в Ортстайль Веддинге (площадь 
�,6 га, 303 квартиры) цвет преимущественно ис-
пользуется в дизайне интерьеров. Фасады домов 
на всех улицах поселка сложены из красного кир-
пича и по цвету напоминают неоштукатуренные 
постройки Амстердама. По мнению В. Бренне, «у 
голландских образцов Таут заимствует, прежде 
всего, горизонтально разделенные белые оштука-
туренные плоскости между окнами, которые хо-
рошо контрастируют с красным кирпичом. <…> 
Со стороны входа в жилой блок отчетливо выде-
лена <…> с помощью штукатурной обработки и 
окраски в синий цвет зона чердака на кирпичном 
фасаде. В такой же цвет покрашены расположен-
ные несколько в глубине оштукатуренные плоско-
сти лестничных клеток» [5, c. 73].

В центре поселка Бритц (рис. �), построен-
ного в 1925–1930 гг. (площадь 7,1 га, 1963 кварти-
ры, �72 из них расположены в отдельных домах) 
Б. Таут расположил длинный 350-метровый, изо-
гнутый в форме подковы ряд домов, внутри ко-
торого размещался пруд. В этом проекте Б. Таут 
применил не только новую идею организации 
пространства, но и его новое цветовое оформ-
ление, описание которого приводит В. Бренне: 
«Замкнутость подковы сделала ненужным соеди-
нение архитектурных элементов с помощью соот-
ветствующего окрашивания. На внутренних фа-
садах лоджии окрашены в глубине насыщенным 
синим цветом, который символизирует просвечи-
вающийся горизонт. Сзади поселок образован из 
красных оштукатуренных, расположенных вплот-
ную друг к другу домов, на которых резко высту-
пающие лестничные клетки окрашены в светло-
красный цвет» [5, c. 73]. Каждая из расходящихся 
лучами улиц вокруг подковы имеет свой характер, 
подчеркнутый особым цветом. Цветовая палитра 
ограничена типичными для Б. Таута цветами – 
красным, желтым, белым и синим, а основной тон 
каждой линии варьируется между красным, жел-
тым и белым. 

В целом, проекты Б. Таута характеризуют-
ся яркими цветами фасадов, которые архитектор 
подбирал, следуя собственной теории. «Все, что 
существует на свете, – считал Б. Таут, – должно 
иметь какой-то цвет. Вся природа окрашена, и 
даже серая пыль, сажа, даже мрачные, меланхо-
лические места всегда имеют какой-то определен-
ный оттенок. Везде, где есть свет, должен быть и 
цвет. Задача человека заключается только в том, 
чтобы облечь это явление, точно так же, как все 
другие вещи, в правильную форму, и как только 
он это сделает, даже самое мрачное начнет отра-
жать солнце. Т. к. все имеет свой цвет, то и все, что 
делает человек, должно быть цветным» [16, c. 19].  
Б. Таут подчеркивал, что даже дома, построенные 
в окружении природы, должны быть окрашены, 

потому что «не только зеленый летний пейзаж, но 
и снежный пейзаж зимы настоятельно требует цве-
та». «Пусть на смену грязно-серым домам снова 
наконец придут синие, красные, желтые, зеленые, 
черные, белые постройки в ярких чистых тонах», –  
призывал Б. Таут [1�, c. 11].

Мощные импульсы для развития цветового 
проектирования в городском пространстве давал 
Германский союз художественных ремёсел и про-
мышленности, созданный в 1907 г. в Мюнхене.  
9 сентября 1919 г. в честь ежегодного 9-го собра-
ния Союза в Штутгарте состоялся «Первый немец-
кий день цвета». Правда, как справедливо отметил  
М. Воллебен, речь на заседании, в основном, шла 
о теории цвета, а не о его практическом приме-
нении. Одновременно был выпущен «Призыв к 
цветному строительству», подписанный 36 из-
вестными архитекторами всех направлений, 
среди которых Б. Таут, П. Беренс, Х. Бернули,  
М. Элзэссер, А. Энделл, В. Гропиус, Й. Хофф-
манн, П. Мебес, Б. Пауль, Х. Пельциг, Х. Шароун, 
П. Шмиттхеннер, Ф. Шумахер, М. Вагнер и др. 

[19, c. 25–26]. В документе говорилось: «Мы, ни-
жеподписавшиеся, объявляем себя сторонниками 
цветной архитектуры. Мы не хотим больше стро-
ить и видеть вокруг себя бесцветные дома, мы 
хотим, чтобы заключенный нами союз вдохновил 
застройщиков и жителей на применение цвета 
внутри и снаружи зданий и на поддержку нашей 
инициативы. Краска обходится не дороже, чем ре-
льефы и скульптурные украшения, но цвет более 
жизнерадостен, а т. к. краска удобна в использо-
вании, мы должны настаивать на ее применении 
в тяжелое время во всех возводимых постройках. 
<…> Конечно, необходимым последствием ста-
нет последующий уход за окрашенными поверх-
ностями, предполагающий обновление покраски 
и ремонтные работы, которые сегодня традицион-
ны для  Голландии и других регионов, а когда-то 
были распространены повсеместно» [2, c. 55].  

Б. Таут стал одним из новаторов наметивше-
гося на рубеже веков перехода «от фигурального 
и орнаментального применения цвета во внеш-
ней отделке к монохромной окраске» [19, c. 27], 
который М. Воллебен назвал «изменением роли 
и даже можно сказать класса» цвета в архитек-
туре. «Если еще в XIX веке, – пишет исследо-XIX веке, – пишет исследо- веке, – пишет исследо-
ватель, – цвет, прежде всего в форме настенных 
фресок или монументально-декоративной живо-
писи, предназначался для крупных общественных 
сооружений, таких, как музеи и государственные 
учреждения, или для оформления вилл и дворцов, 
то в начале следующего века его все чаще можно 
встретить в архитектуре жилых домов и поселков, 
прежде всего, в товарищеском (кооперативном) 
жилищном строительстве. Здесь цвет использу-
ется в качестве средства выделения появившихся 
в ходе процесса индустриализации зданий массо-
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вого жилого строительства и повышения его при-
влекательности для нового слоя жильцов. С точки 
зрения формы, примерно на рубеже веков проис-
ходит переход от настенной живописи к сплошно-
му монохромному окрашиванию, а также к при-
менению цветной штукатурки» [19, c. 21]. Такое 
изменение отношения к цвету в архитектуре спро-
воцировало даже перераспределение профессио-
нальных сфер художников, отмеченное в журнале 
«Цветной город»: «Старый добрый художник-
декоратор, хорошо сведущий в стилях, сегодня 
как тип перестает существовать. <…> Произошла 
переоценка понятия «художник-декоратор» на 
смену «специалисту по цветам», рисовальщику, 
«орнаменталисту» теперь приходит художник-
техник, современный специалист по смешению 
цветов и практике окрашивания.“Маляром” рань-
ше называли неквалифицированного художника, 
сегодня изготовление безупречной окрашенной 
поверхности является одной из главных задач  со-
временного искусства, т. к. новейшее время хотя 
и отняло у художника орнамент, но дало ему за 
это цветную поверхность; именно она относит-
ся к признакам современного строительства» [7,  
c. 76–77].

По-новому взглянуть на цвет и «заново его 
открыть» [19, c. 25] Б. Таута заставила современ-
ная ему общественно-политическая ситуация в 
Германии.  Завершение Первой мировой войны 
и конец существования империи спровоцировали 
в градостроительстве и архитектуре этого време-
ни отчетливое стремление к отрыву от всего, что 
было характерно для времени империи. К этому 
добавился бурный хаотический рост европейских 
городов, который стал фиксироваться начиная с 
середины XIX в. и сопровождался увеличением 
плотности застройки и ее этажности, а также воз-
растающим контрастом между центром и окраи-
нами. Характеризуя облик европейских городов  
этого времени, А. В. Ефимов писал: «Цветовой 
хаос центральной части города с броской рекла-
мой противопоставлялся серой монотонности 
окраин. В крупных городах между цветовой хао-
тичностью и монотонностью располагались туск-
неющие массивы классицистической застройки, 
слабо напоминающие о градостроительном звуча-
нии полихромии» [1, c. �1]. 

В городах заметно выросло количество ра-
бочих [8, c. 9–10]. Процесс резкого роста городов 
в результате индустриализации сопровождали со-
циальное неравенство, плохие условия жизни, об-
нищание больших социальных групп. Правитель-
ства многих европейских стран вынуждены были 
начать строительство нового массового жилья и 
реформу жилья в рабочих кварталах. «Строитель-
ство для групп населения с низким уровнем дохо-
дов, а также для групп с доходом, равным прожи-
точному минимуму, одновременно стало полити-

ческой, социальной и архитектурной задачей», –  
отмечает М. Воллебен [19, c. 26]. Возникла необ-
ходимость решения крупных социальных задач 
как можно более экономичными средствами. Для 
Б. Таута таким средством стал цвет.

Цветовое проектирование городского про-
странства Б. Таутом во многом еще носило сти-
хийный характер. Насколько продуманной была 
цветовая концепция и существовала ли она во-
обще в некоторых случаях судить трудно, пото-
му что многие описанные явления исчезли почти 
бесследно. Часто архитектор опирался на обще-
ственную импровизацию. Так, в 1922 г. Б. Таут 
объявлял конкурс на лучшую покраску дома в 
Магдебурге, в ходе которого к началу 1923 г. было 
покрашено более ста домов, а также пожарные 
вышки, магазины и даже трамваи.

Вместе с тем, в цветовом проектировании 
поселков и отдельных жилых районов Б. Таут 
выработал свои собственные яркие и необычные 
концептуальные идеи и жестко следовал им, ис-
пользуя цвет, чтобы моделировать городское про-
странство, обозначать его смысловые центры, 
придавать неповторимый облик каждой типовой 
постройке.

В жилом массиве Берлина архитектор Вил-
ленфорорт Целендорф использовал цвет, чтобы 
выявить глубину пространства. «Различная ин-
тенсивность и яркость цвета позволяет простран-
ственные сооружения в одном направлении рас-
ширить, а в другом –  уплотнить. Задача цветового 
плана состояла в том, чтобы зрительно увеличить 
ширину садов и улиц с помощью сравнительно 
темных тонов... С другой стороны, при движении 
к главной улице для зданий выбирался активный 
выступающий цвет», – пишет А. В. Ефимов, ана-
лизируя цветовую концепцию части Ам Фишталь 
[1, c. �6–�7].

В поселке Фалькенберг Б. Таут использует 
цвет, чтобы выделить смысловой центр простран-
ства. В конце улицы Гартенштадтвег, в месте ее 
небольшого изгиба, он располагает самую значи-
мую по цвету постройку всего поселка – черный 
дом. «Этот дом, – пишет В. Бренне, – производит 
сильное впечатление благодаря интенсивному 
черному цвету, контрастирующему с огненно-
красными рамами окон и бело-красным геоме-
трическим узором во внутреннем углу постройки. 
Из-за необычной колористики и расположения на 
открытом месте здание считается градостроитель-
ной доминантой всего поселка» [6, c. 283].

В поселке Реформ Б. Таут использовал яр-
кий цвет в оформлении деталей, чтобы повторя-
ющиеся фасады типовой застройки не вызывали 
чувства монотонности. Например, с помощью 
по-разному окрашенных дверей и дверных рам он 
создал не похожие друг на друга образы домов, 
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все другие элементы которых были совершенно 
одинаковыми. 

В поселке «Хижина дяди Тома» с этой же це-
лью Б. Таут применил контраст цветов, позволив-
ший ему получить большое количество разных 
оттенков в зависимости от меняющегося дневно-
го освещения: для западных фасадов он выбрал 
коричнево-красный цвет, для восточных – холод-
ный зеленый.

Б. Таут был убежден, что современные ему 
архитекторы недооценивали выразительные 
свойства цвета. Он особо подчеркивал, что задача 
применения цвета в проектировании городского 
пространства для него «является не эстетической, 
а этической, речь идет о том, чтобы хоть немного 
изменить быт обитателей самых ужасных густо-
населенных домов казарменного типа и самых 
грустных задворок» [16, c. 19]. Б. Таут рассматри-
вал цвет не как художественное средство, а скорее 
как средство социальное – как способ улучшения 
условий жизни простых людей, как доступное 
украшение городского пространства в тех слу-
чаях, когда  на штукатурку и другие распростра-
ненные до этого в архитектуре способы отделки 
фасадов не было средств. 

Б. Таут проектировал свои цветные поселки 
как противопоставление переполненным и гряз-
ным зданиям промышленных городов. Он исполь-
зовал цвет, чтобы уничтожить серое пространство 
многоквартирных домов для рабочих. По мнению 
Х. Й. Ригеля, «эти архитектурные формы при-
званы были решать конкретную задачу, создавать 
иллюзии о статусе живущих в них людей и тем 
самым препятствовать развитию самосознания 
рабочих» [12, c. 26–27]. Новое многоквартирное 
жилье должно было стать неповторимым, привле-
кательным, чтобы понравиться рабочим. Э. Мэй 
справедливо отмечал, что цвет выполнял при 
этом еще и компенсаторную функцию,  воспол-
няя ограничения рационализма [17, c. 9]. По сути 
такое использование цвета во внешней отделке 
представляет собой яркий пример архитектурной 
мимикрии, когда внешние формы создавали ил-
люзию того, чего на самом деле не было внутри. 

Размышления Б. Таута о цвете связывались 
с радикальным преображением жизни и несли 
в себе элемент социальной утопии. Свои утопи-
ческие идеи о слиянии архитектуры и природы  
Б. Таут представил в двух крупных циклах «Аль-
пийская архитектура» (1919) и «Распад городов» 
(1920). Подобные утопические проекты идеаль-
ного города в это время разрабатывали и дру-
гие художники (например, К. Шмидт-Роттлуфф,  
Ц. Клайн), активно используя в репрезентации 
своих фантазий цвет. А. В. Ефимов приводит 
описание проекта утопического города на море  
Ц. Клайна (1919): «в нижней части города – га-
вань, банки, офисы. В верхней части на скале – 

жилой массив, цветной город с зелеными, сини-
ми, красными и желтыми улицами. Храм в виде 
крутой кристаллической пирамиды завершает 
композицию» [1, c. �5]. 

В работе «Венец города» (1919) Б. Таут пи-
шет о социальной несправедливости капиталисти-
ческого города. Он мечтает о социалистической 
форме жизни, ориентируясь в своих утопиях не 
на «нового человека», а на обычного жителя горо-
да с его ежедневными потребностями. А потому, 
стараясь улучшить условия жизни людей, которые 
ютились в перенаселенных домах, Б. Таут исполь-
зовал в разработке своей колористики некоторые 
традиционные приемы народной архитектуры. За 
стремление к «новой народной культуре» и эга-
литарному обществу В. Бренне называет Б. Таута 
политическим архитектором. «Характеристикой 
создаваемой “новой народной культуры”, – пишет 
исследователь, – была для Таута ее способность 
передавать веселье и жизнерадостность, в своей 
прямой и непринужденной манере он сформули-
ровал это так: “Поэтому прочь со всем, что непо-
нятно самому простому человеку – ребенку!״ Ха-
рактерным является также часто повторяющееся 
сравнение с миром ребенка: “Только низшие слои 
сохранили еще детскую наивность и непосред-
ственность. Буржуазия (бюргерство) же слишком 
испорчено воспитанием и лишено естественно-
сти”. Доказательством любви к цвету, характерной 
для низших слоев, служили пестрые постройки на 
пригородных огородных участках за городскими 
воротами. Таут хотел построить эмоциональную 
связь с “пространством цвета”. <…> Поэтому он 
считал, что цвет невозможно объяснить с позиций 
науки» [5, c. 68].

Цветовая трансформация пространства, 
спроектированная и реализованная Б. Таутом в 
Германии, имела настолько широкий обществен-
ный резонанс, что Р. Принц назвала методы цвето-
вого проектирования Б. Таута «пробуждающими 
сознание воспитательными мерами» [11, c. 118]. 

Несмотря на то, что эксперименты с цветом 
сделали поселки Б. Таута хорошо известными и 
узнаваемыми далеко за их границами, их коло-
ристика не всегда была понятна населению. Так,  
«Берлинская газета» пренебрежительно назва-
ла поселок Фалькенберг «ящиком с тушью» [9], 
а «один из жителей берлинского квартала серых 
многоквартирных домов казарменного типа <…>  
заявил, что архитектора нужно было уже давно 
арестовать» [15, c. 183]. Б. Таут вынужден был ве-
сти активную разъяснительную работу среди на-
селения. Он участвовал в общественных дискус-
сиях, выступал с докладами, публиковал статьи, 
чтобы получить поддержку своей идеи цветного 
пространства у жителей города. 

В профессиональных кругах принципы цве-
тового проектирования городского пространства, 
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предложенные Б. Таутом, сразу получили положи-
тельную оценку. Известный архитектурный кри-
тик А. Бене отметил: «Бруно Таут в Фалькенберге –  
и, насколько мне известно, впервые в истории – 
предпринял попытку поставить цвет на службу 
архитектуре города-сада» [�, c. 2�3]. Специалисты 
высоко оценили социальное значение колористики 
архитектора. «Краски, которые применил Б. Таут 
в 1913 г. в Фалькенберге, кроме белого, – легкий 
красный, глухой оливково-зеленый, ярко-синий и 
светло-желто-коричневый... Применение цвета, 
которое начал Б. Таут, удовлетворяло двум тре-
бованиям: экономически оправданные серийные 
постройки приобрели индивидуальность благо-
даря меняющейся покраске; опасность монотон-
ности была удачно устранена с помощью цвета. И 

именно цветовые преобразования определенного 
числа типовых домов кажутся необходимым вы-
ражением свободы города-сада, достигнутой не за 
счет произвола владельцев, а самоопределением 
членов социального организма!» – писал А. Бене 
[�, c. 2�9].

Колористические приемы Б. Таута настолько 
активно использовались в последующие десяти-
летия в массовом жилом строительстве, что Б. Та-
ута даже называли родоначальником массовой ар-
хитектуры. Однако, несмотря на огромный вклад, 
который Б. Таут внес в развитие европейской ар-
хитектуры ХХ в., на какое-то время его теории 
были забыты и вновь начали активно изучаться 
только после объединения Германии. 
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Нельзя не обратить внимания на позитивные 
изменения, связанные с демократизацией совре-
менного российского общества – деидеологизацию 
общественной жизни, развитие критического от-
ношения по отношению к идеологемам прошлого, 
постепенное формирование открытого информа-
ционного пространства (прежде всего в сети Ин-
тернет, в которой получают возможность свободно 
развиваться самые различные дискурсы), принятие 
всё большим числом людей активной гражданской 
позиции. Однако наряду с положительными мы, к 
сожалению, наблюдаем и целый ряд негативных 
тенденций, свидетельствующих о том, что пере-
ход от тоталитарного к демократическому обще-
ству ещё далеко не завершён. Это сложный и дли-
тельный процесс, на пути которого стоят упорно 
не желающие исчезать «пережитки прошлого» – в 
первую очередь изоляционизм, национализм, ксе-
нофобия. Современное российское общество про-
должает оставаться посттоталитарным со всеми 
вытекающими из этого последствиями. 

Ряд авторов даёт довольно пессимистич-
ную оценку происходящему, считая возможным 
говорить о «посттоталитарном синдроме». Так,  

Б. Дубин и Л. Гудков указывают на «массовое рас-
пространение ксенофобии, антизападничества, 
агрессивного национализма и компенсаторного 
неотрадиционализма» и полагают, что изоляцио-
низм и негативная мобилизация (попытки сплоче-
ния общества на основе общей ненависти к чему-
либо) труднопреодолимы, поскольку составляют 
основу легитимности российской власти [�, с. 19, 
с. 27]. Б. Дубин говорит о том, что современная 
ситуация характеризуется вытеснением пози-
тивного образа Другого в сочетании с ритори-
кой особости и мифологией изоляционизма [8]. 
Специфика подобного мифотворчества вызывает 
сегодня интерес многих исследователей, в центре 
внимания которых – межнациональные отноше-
ния, этнические и культурные стереотипы, про-
блемы преодоления ксенофобии [3; 6; 9; 15 и др.]. 
К примеру, З. А. Данилова в статье, посвящённой 
отношению забайкальцев к мигрантам, подчёр-
кивает, что «особенно настороженно относятся к 
китайским гражданам учащиеся, молодые люди в 
возрасте от 15 до 29 лет», и лишь ¼ респондентов 
отмечают дружеское отношение к иностранным 
мигрантам [6, с. 513, 51�]. Проблема ксенофобии, 
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таким образом, остаётся актуальной даже в зоне 
трансграничья, где, казалось бы, частые контакты 
с представителями другой культуры должны спо-
собствовать большему взаимопониманию.

Я и Другой в представлении  
современной молодёжи

В ходе предварительного исследования, на-
правленного на выявление специфики образа Я 
и Другого в общественном сознании, нами было 
проведено анонимное анкетирование студентов 
нескольких факультетов ЗабГГПУ (возраст от 17 
до 23 лет, всего 75 человек). Разработанная анке-
та была направлена, прежде всего, на выявление 
тенденций восприятия Я и Другого (ксенофобия, 
изоляционизм, этноцентризм, распространение 
образа Врага, некритичное восприятие стереоти-
пов), связанных с общекультурным кризисом и 
кризисом идентичности и рассматриваемых как 
составляющие стратегии негативной мобилиза-
ции [7]. 

Студентам предлагался ряд утверждений, 
значительную часть которых составляли распро-
странённые в современной российской культуре 
предвзятые суждения о Другом [5]. То, насколь-
ко данные суждения (в основном построенные в 
форме проблемных вопросов спорного характера) 
разделялись опрашиваемыми, либо отвергались 
ими как неприемлемые, выступало в качестве 
критерия наличия соответствующих тенденций 
среди российской молодёжи. При обработке анкет 
были получены следующие данные. 

При ответе на вопрос «Есть ли националь-
ности, которые вызывают у Вас симпатию / анти-
патию?» лишь �3 % респондентов оставили бланк 
пустым или указали на некорректность такой по-
становки вопроса. Студенты в данном случае под-
чёркивали, что было бы неправильным разделять 
людей на «хороших» и «плохих», основываясь на 
национальном признаке: «Я не расист и не нацио-
налист», «Положительные качества человека не 
зависят от национальности», «Все по-своему сим-
патичны», «Симпатии и антипатии национально-
сти не вызывают, все зависит от характера чело-
века». Такие аргументы свидетельствуют об осо-
знании недопустимости расистских установок, 
наличии чёткого представления о том, что это аб-
солютно неприемлемо в современном обществе. 
Но, к сожалению, многие восприняли вопрос как 
самый обычный, перечислив всех тех, кто вы-
зывает у них неприязнь из-за своей этнической 
принадлежности. Несмотря на то, что небольшой 
процент опрошенных указал на симпатию (напри-
мер, за сохранение традиций, почтение к старшим, 
трудолюбие и т. д.) к кавказцам (� %) и китайцам 
(10 %), именно к представителям этих народов 
молодёжь проявляет наибольшую враждебность. 
В нелюбви к народам Кавказа признаются 32 %, 
к китайцам – 19 %, к американцам – 8 %. В от-

дельных случаях респонденты использовали в 
качестве ответа оскорбительную лексику («чур-
ки», «ниггеры») либо эмоционально окрашенные 
выражения («терпеть их не могу»). Положитель-
но либо нейтрально к избранию нерусского пре-
зидентом Российской Федерации отнеслись бы  
17 % (2 % – положительно и 15 % – нейтрально), 
отрицательно воспринимают такой вариант 71 %. 
36 % опрошенных студентов выступает за  ограни-
чение въезда иммигрантов в страну. 52 % соглас-
ны с утверждением, что люди нерусских нацио-
нальностей пользуются сейчас в России слишком 
большим влиянием. 32 % полностью  (9 %) либо 
частично (23 %) согласны с тем, что интересы 
русской нации более важны, чем интересы других 
российских наций. Больше половины участников 
анкетирования (55 %) уверены, что приезжие «га-
старбайтеры» чаще совершают правонарушения, 
чем коренные россияне. 

Ответы студентов показали также, что среди 
молодёжи по-прежнему довольно широко распро-
странены стереотипные представления о Западе 
как о чем-то враждебном. Так, на вопрос «Соглас-
ны ли Вы с утверждением, что за рубежом в целом 
отрицательно относятся к российской культуре и 
религии?» утвердительно ответили �8 % опро-
шенных. Более половины опрошенных (55 %) 
полагают, что Запад, в частности, США, насиль-
но навязывает остальному миру свои ценности. 
Около 60 % полностью или частично согласны с 
тем, что у россиян более высокие нравственные 
ценности, чем у европейцев и американцев (для 
сравнения: отвергают подобную позицию лишь 
3� %). 77 % респондентов разделяют мнение о 
том, что ключевыми ценностями западной циви-
лизации сегодня являются деньги и удовольствия. 
27 % указывают, что не были бы против запре-
та в России иностранных праздников типа Дня 
святого Валентина и Хэллоуина. 76 % согласны 
с утверждением о том, что Россия есть и должна 
быть великим государством, которого должен бо-
яться весь мир. Более половины опрошенных уве-
рены, что у России имеется немало врагов, в чис-
ле которых были названы, к примеру, Белоруссия, 
Грузия, Украина, «весь Дальний Восток», страны 
Евросоюза, страны НАТО, Япония, но в первую 
очередь − США и Китай. Лишь 5 % считает, что 
внешний враг отсутствует. 52 % уверены, что су-
ществует некий антироссийский заговор.

Полученные данные позволяют уже при 
предварительном анализе говорить о присутствии 
тенденций негативной мобилизации в сознании 
молодёжи. Возможно, было бы неправомерным 
однозначно утверждать, что данные тенденции 
являются сегодня доминирующими (анкетирова-
ние проводилось на базе одной возрастной и со-
циальной группы, с ограниченным числом опра-
шиваемых). Тем не менее, ответы демонстрируют 
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чёткую тенденцию к некритичному восприятию 
распространённых стереотипов (готовность вос-
принимать в качестве врага негативно репрезен-
тируемые, например, в СМИ, группы / государ-
ства) в сочетании с отсутствием самостоятельно-
го мышления и скорее пассивным, зрительским 
восприятием действительности. Ярко выражен-
ный этноцентризм и нетерпимость к инаковости 
сопровождаются готовностью к силовому реше-
нию проблем – устранению нежелательных яв-
лений, нарушающих однородность культурного 
пространства, административными методами (за-
преты, ограничения получают позитивную оцен-
ку). Многие студенты отмечают, что были бы не 
против введения цензуры и регламентации досуга 
молодёжи. 

Образы Я и Другого,  
формируемые учебными текстами

Довольно низкий индекс толерантности се-
годняшней молодёжи не может не вызывать обе-
спокоенности. Как никогда актуальным становит-
ся вопрос о необходимости целенаправленного 
обучения толерантности, в частности, в рамках 
курса культурологии и других гуманитарных дис-
циплин, способствующих отказу от мышления 
стереотипами, развитию навыков самостоятель-
ного познания реальности, умения критически 
воспринимать поступающую извне информацию. 
Однако не меньшую озабоченность вызывает тот 
факт, что отрицательное отношение к чужой куль-
туре (прежде всего к западной), стремление к на-
стойчивому поиску врагов, нередко в не менее не-
корректных выражениях, мы находим и в текстах 
целого ряда учебников и учебных пособий по 
гуманитарным дисциплинам, призванным сфор-
мировать терпимость, готовность к взаимопони-
манию и диалогу, обогащать личность студента 
(«История мировой культуры», «Культурология», 
«Философия» и др.). 

Анализируя содержание учебных текстов, 
можно прийти к выводу, что граница между обы-
денным и научным дискурсом нередко оказыва-
ется весьма размытой. Работа с такими текстами 
вряд ли будет способствовать избавлению от одно-
мерного взгляда на мир. Многие исследователи, в 
частности, Л. М. Мосолова, обращают внимание 
на проблему учебной литературы, указывая на 
«целые ряды учебников и учебных пособий, на-
писанных непрофессиональными авторами» [1�, 
с. 5�]. Б. С. Ерасов отмечает недостаток профес-
сионализма, который «в описании культурных 
явлений сказывается нередко в использовании 
случайных, произвольных, метафорических или 
чужеродных терминов, которые не в состоянии 
прикрыть смутность понимания предмета и несут 
информацию скорее о субъективных склонностях 
автора, чем о самом предмете» [10, с. 11]. Речь 
идет в первую очередь об использовании таких 

понятий, как «душа», «архетип» и т. п. в стерео-
типной характеристике культуры. 

Наиболее обсуждаемыми сегодня являют-
ся в основном школьные учебники по истории, в 
содержании которых нередко усматривают про-
паганду национализма и культурного расизма [2; 
18]. Однако идеи изоляционизма и ксенофобии, 
представления о непреодолимости культурных 
различий встречаются и в вузовских учебниках, 
что ставит перед преподавателями гуманитарных 
дисциплин требование особо тщательного выбо-
ра текстов, рекомендуемых для самостоятельной 
работы студентов. 

 Серьёзную проблему учебных текстов, на 
наш взгляд, представляет тенденция к стереоти-
пизации, к упрощению реальности и сведению 
культурной сложности к системе бинарных оп-
позиций (духовность – бездуховность, самобыт-
ность – глобализация, соборность – либеральная 
демократия, человечность – техника и т. п.). Наи-
более распространёнными клише в учебниках 
гуманитарного цикла (философия, культуроло-
гия), кроме популярных сегодня теорий загово-
ра, можно назвать тезисы о доминировании ма-
териальных ценностей на Западе, а духовных –  
на Востоке и в России, о безнравственности и 
примитивизме массовой культуры, которая тра-
диционно противопоставляется элитарной и 
описывается почти исключительно в негативных 
терминах. «…Язычество знает человека только в 
той его части, что “ниже сердца”. Сердце, дух, 
душа, интеллект – эти атрибуты христианской 
культуры воспринимаются как “рудименты” 
чего-то далёкого и несколько странного» [13, 
с. 376]. «Американская религиозность, которая 
всячески подчёркивается, во многом является 
внешней. В ней нет достаточной глубины и ис-
кренности. Видимо, поэтому американские хра-
мы легко превращаются в дискотеки. Примерно 
такое же положение наблюдается в искусстве» 
[1, с. 381–382]. Дискредитации может подвергать-
ся практически всё «чужое», включая искусство 
и религию; какие-либо логические аргументы 
при этом отсутствуют, заменяясь оценочными 
суждениями, порой совершенно абсурдными: 
«Сюрреалисты претендуют на освоение высшей 
реальности, но в действительности открывают 
двери низшим инстинктам – разрушительности, 
агрессии, сексуальной распущенности. Сюрреа-
лизм как художественное явление не имел и не 
мог иметь будущего» [17, c. 179]. «Абстракцио-
низм разрушает личность, разрушает искусство, 
уродует эстетические вкусы» [17, c. 17�]. Приве-c. 17�]. Приве-. 17�]. Приве-
дённые примеры представляют собой в основном 
стереотипные утверждения, распространенные в 
массовом сознании и редко имеющие серьёзное 
обоснование. В учебных текстах мы встречаем и 
другие примеры обыденных стереотипов, просо-
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чившихся из повседневной сферы в область гума-
нитарного знания и свидетельствующих о сбли-
жении и взаимопроникновении этих дискурсов. 
«Вряд ли можно ожидать толерантности по 
отношению к приезжим с Кавказа от жителей 
российских городов, где имели место теракты. 
Нервозная атмосфера, ожидание новых взрывов 
или захватов заложников плюс недовольство ко-
ренного населения засильем так называемых чёр-
ных – богатая питательная среда для усиления 
ксенофобии», – полагает автор одного учебника 
[16, с. �3]. Вряд ли в учебнике культурологии до-
пустимы столь некорректные утверждения, по 
сути оправдывающие насилие в отношении при-
езжих. «Представьте себе трамвай, в который 
на остановке входит пьяный. Едущие в трамвае 
люди поведут себя no-разному, не рассуждая, не 
задумываясь, а просто в силу культурно обуслов-
ленной матрицы поведения. Русский пожалеет, 
татарин брезгливо отойдёт в сторону, немец 
позовёт милиционера, а грузин, скорее всего, от-
ветит физической агрессией», – так в курсе лек-
ций по культурологии объясняются культурные 
различия [12, с. 11�]. В данном случае учащемуся 
навязываются расхожие представления о «типич-
ном» поведении представителей различных этни-
ческих групп, причём лишь «культурно обуслов-
ленная матрица» своей группы репрезентирована 
позитивно, как наиболее человечная. Подобным 
образом формируются автостереотипы и гетеро-
стереотипы в рекомендованном для вузов учебни-
ке по социологии культуры: основными чертами 
западного человека названы «эмоциональная чёр-
ствость», «чувство превосходства над другими 
народами», «склонность управлять другими бо-
лее сильная, чем у других народов». Здесь же го-
ворится о собственной исключительности, о том, 
что «многие исследователи отмечают в русском 
характере преобладание нравственного начала, 
внимание к смысложизненным проблемам. Рус-
ский человек обладает особенно чутким различи-
ем добра и зла…» [11, с. 150–151, 23�].   

Мы не утверждаем, что приведённые в ка-
честве примера учебные тексты насквозь про-
низаны идеями изоляционизма и ксенофобии; за 
некоторыми исключениями, они в общем вполне 
корректны. Шовинистические высказывания в 
них могут появляться неожиданно, как правило, 
когда речь заходит об актуальных вопросах со-
временности, волнующих автора и побуждающих 
его озвучить собственную позицию по вопросу 
(глобализация, экология, демография, нравствен-
ный кризис, пути развития России и т. д.). Мы 
предполагаем, что многие авторы (не обязатель-
но намереваясь оскорбить представителей другой 
культуры) в ущерб теоретизации прибегают к рас-

пространённым идеологическим клише, которые 
достаточно долго путешествуют из дискурса в 
дискурс и в результате воспринимаются многими 
некритично, как своего рода «общие места». Это 
говорит о глубокой укоренённости стереотипного 
образа Другого как врага: то, что Америка враж-
дебна России / бездуховна, рассматривается как 
данность, не подвергаемая сомнению; негативные 
коннотации могут не осознаваться как таковые. 
В результате мы сталкиваемся с отказом от соб-
ственно культурологических задач и (намеренной 
или ненамеренной) политизацией культурных ис-
следований. 

Многие учебники не затрагивают или лишь 
вскользь упоминают проблемы российской куль-
туры, часто отсутствует анализ наиболее дискус-
сионных её аспектов – так, рассуждая о советской 
культуре, авторы имеют тенденцию опускать тему 
тоталитаризма, в основном говоря об успехах 
СССР в промышленности, науке и литературе. 
Иногда даже предпринимаются попытки дискре-
дитации советских диссидентов как маргиналов, 
осуществляющих подрывную, антинародную 
деятельность: «“Андеграунд”, оказалось, ничего 
не имел, кроме “лагерной” тематики и антисо-
ветских пасквилей», – заявляет автор учебного 
пособия [13, с. 378]. У читателя создаётся впе-
чатление, что история отечественной культуры  
ХХ века лишена всяких противоречий, и чуть 
ли не единственный негативный период – это  
1990-х гг., когда окончательно исчезли всякие 
преграды для контактов с зарубежной культурой. 
Оценочные суждения, выдаваемые за аксиомы, 
порой даже выделяются курсивом либо жирным 
шрифтом как наиболее значимые места в тексте, 
подобно тому, как это обычно делается с прави-
лами правописания и математическими форму-
лами в школьных учебниках [13]. Очень часто 
отсутствует побуждение к дискуссии, к осмысле-
нию актуальных проблем современной культуры, 
философии, теории культуры. Во многих учебных 
изданиях совершенно отсутствуют проблемные 
вопросы и задания, учащимся предлагается лишь 
набор категоричных утверждений, требующих 
усвоения. Речь часто идёт далеко не о том, чтобы 
научить студентов самостоятельно, творчески и 
непредвзято мыслить, а о том, чтобы привить им 
упрощённый, однополярный взгляд на мир. 

Когда теория и серьезная исследовательская 
работа над конкретными проблемами культуры 
подменяются идеологическими спекуляциями, 
познавательная функция науки сводится к мини-
муму. Современное состояние гуманитарного зна-
ния, без сомнения, указывает на глубину кризиса, 
охватившего все сферы культуры.
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О народном буддизме в современной Бурятии

В статье на основе полевых этнографических материалов, которые впервые вводятся 
в научный оборот, рассматриваются вопросы бытования буддизма в среде бурят-мирян. По 
аналогии с существующим в науке понятием «народное православие» религиозные представ-
ления бурят-буддистов обозначены как народный буддизм. Главенствующая роль в возрож-
дении буддизма в России принадлежит при определённой поддержке государства буддийской 
церкви. Буряты-миряне прилагают немало усилий для сохранения буддизма, как важной части 
повседневной жизни, необходимой для выживания этноса. Приведённые истории позволяют 
воссоздать структуру повседневности бурятских мирян, в данном случае женщин, в которой 
важное место занимает отправление буддийских треб, создающих определенный стереотип 
будней, праздников, а также семейной обрядности, в том числе погребальной. 

Ключевые слова: буряты-буддисты, народный буддизм, возрождение, обрядность, жен-
ская повседневность.

S. G. Zhambalova 
Ulan-Ude, Russia

About Popular Buddhism in Present-Day Buryatia

Based on ethnographical field material firstly introduced to science the article deals with the 
problems of worshipping Buddhism among the Buryat people. In accordance to the already exist-
ing term “popular Orthodoxy”, religious beliefs of the Buryat Buddhists are referred to as popular 
Buddhism. Buddhist Church with a definite support of the government played a great role in the 
revival of Buddhism in Russia. The Buryat parishioners make every effort to preserve Buddhism 
as the main part of everyday life essential for the surviving of the ethnos. The stories allow us to 
create the structure of daily parishioner’s routine, women’s in particular, in which the main role is 
to perform some Buddhist rituals, including every day and holiday life, family traditions as well as 
funeral ones. 

Keywords: Buryat-Buddhists, popular Buddhism, revival, ritualism, women’s everyday life.

В данной статье вводятся в научный оборот 
новые этнографические материалы о буддизме в 
повседневной жизни бурят-мирян конца XX – на-XX – на- – на-
чала XXI вв. Характер этнологического исследо-XXI вв. Характер этнологического исследо- вв. Характер этнологического исследо-
вания на базе присущего ей источника, полевых 
материалов позволяет, не вдаваясь в фундамен-
тальные теологические, философские и другие 
пласты мировой религии, рассмотреть некоторые 
вопросы буддизма Бурятии под одним ракурсом –  
его бытование в жизни верующего народа. Как 
известно, процент верующих незначителен по от-
ношению к общему числу людей, поэтому здесь 
говорится о довольно тонкой прослойке населе-
ния, которая, возможно, будет увеличиваться. При 
огромном количестве научных работ по буддизму, 
в том числе Бурятии, публикаций на данную тему 
немного [11]. Нет сомнения, что изучение проис-
ходящих процессов внутри паствы актуально по 
многим причинам. 

По аналогии с существующим в науке по-
нятием «народное православие» здесь идёт речь 
о народном буддизме в повседневности бурят. 
И. И. Шангина пишет: «Православие вошло в 
самые глубины сознания русских людей, опреде-
лив многие стороны жизненного уклада. Однако 
в народной среде православие, принятое каждым 
человеком “в сердце своё”, несколько отличалось 
от канонического, являясь своеобразным симбио-
зом христианского вероучения и языческих пред-
ставлений древних славян. Такое христианство 
учёные называют народным православием» [15, 
c. 10]. Определение «народный» вполне приемле-. 10]. Определение «народный» вполне приемле-
мо и для буддизма. Понятие «народный» по отно-
шению к религии характерно для всех конфессий 
мира и не является чем-то новым. Эта культурная 
универсалия обусловлена многими серьёзными 
причинами, в том числе реализацией религии на 
незнакомых народу языках, включая вышедшие 

© Жамбалова С. Г., 2011
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из общего употребления. Буддизм в Бурятии в на-
стоящее время реализуется на тибетском языке, 
несмотря на некоторые меры по переходу на мон-
гольский язык [1, с. 38–�5]. 

Исследователями изучены вопросы спец-
ифики распространения буддизма в среде бурят, 
кочевников-скотоводов сухих степей Евразии, ша-
манистов. К. М. Герасимова верно замечает, в глу-
бинных процессах ламаизации бурят «были свои 
закономерности в методах, формах и очередности 
вытеснения традиционных обычаев ламаистски-
ми» [9, с. 110–111]. Несмотря на инкорпорацию 
важных элементов центральной зоны культуры 
бурят в буддизм, который они стали проповедо-
вать, в повседневной жизни многие из них про-
должают сохранять традиционное содержание.

Главенствующая роль в возрождении буд-
дизма в изменяющейся России после многих лет 
советского воинствующего атеизма  принадлежит 
при определённой поддержке государства буд-
дийской церкви, в том числе её официально при-
знанной организации – Буддийской традиционной 
сангхе России (БТСР). Это церковное учреждение  
российского уровня добивается значительных ре-
зультатов не только за счёт количественного и ка-
чественного образовательного роста монашества, 
но и умножает число адептов за счёт возрождения 
старых и строительства новых храмов (дацанов) –  
расширяет приходы. С. Ю. Лепехов совершенно 
объективно считает, что «именно наличие в стра-
не устойчивой сети действующих монастырей и 
храмов позволяет говорить  о вхождении данно-
го народа или данной страны в систему мировой 
буддийской культуры и цивилизации» [1�, с. 6�]. 
Бурятия известна целым рядом замечательных 
крупных монастырей, разрушенных во время 
культурной революции. Специфика бурятского 
буддизма как хранителя отмечена Л. Н. Гумилё-
вым: «… в бурятских монастырях долгое время 
хранились картины или копии с них, утерянные в 
самом Тибете, Хотане и Китае, а в Индии ставшие 
предметом археологических раскопок. Здесь, как 
в капле воды, отражающей небосвод, сохранились 
следы древней культуры Срединной Азии и той 
жизни, которая исчезла много веков тому назад» 
[10, с. 6].

Устойчивость буддизма как культурной осно-
вы бурятского общества, по мнению Ц. П. Ванчи-
ковой и М. И. Гомбоевой, зиждется на том, что он 
сформулировал не только  практику и философию 
для монахов, но и мораль для мирян. По их мне-
нию, в доктринальном отношении махаяна соз-
дала беспрецедентную систему взаимосвязи  мо-
настырской и мирской жизни разных, но единых 
культурных сред на основе принципов социаль-
ной гармонии [8, с. 223]. Не случайно идеологом, 
направляющей силой происходящих событий в 
среде буддийской бурятской паствы является буд-

дийская церковь и церковнослужители – ламы. 
Особенно это бросается в глаза в конце первого 
десятилетия XXI в., когда значительно активи-XXI в., когда значительно активи- в., когда значительно активи-
зировалась деятельность БТСР не только внутри 
дацанов, но и за её пределами в средствах мас-
совой информации и коммуникации, Интернете, 
издательствах (газеты, телевидение, мобильная 
связь, книгопечатание для верующих). Даже обы-
вателю видно из средств массовой информации и 
других источников, как БТСР реализует одну из 
актуальных задач – возрождение дацанов, а также 
другую – увеличение круга верующих, внедрение 
буддийских стереотипов в повседневную жизнь 
населения республики. Любая церковь стремится 
к постоянному росту последователей веры – ко-
личественный рост паствы − непременное усло-
вие существования любой религии. При этом, как 
известно, в отличие от христианства, буддизму не 
присуще миссионерство. 

Возрождение буддизма в Монголии, конеч-
но, имеет более масштабный по сравнению с Бу-
рятией характер. И это вполне объяснимо мно-
гими факторами, главными из которых можно 
назвать следующие объективные обстоятельства: 
1) российские буддисты проживают в целом в 
православной стране; 2) только часть бурятского 
этноса является последователями буддизма. Мон-
голия – страна, «в которой буддизм сыграл одну 
из основных ролей в консолидации различных 
социальных групп монгольского общества и в 
формировании национального самосознания» [�, 
с. 273]. Возрождение буддизма в Монголии при-
вело к изменениям в монгольском обществе, в 
государственно-законодательных органах и вну-
три самой буддийской церкви [�, с. 273]. 

Однако многое их того, что происходит в 
Монголии, в какой-то степени развивается и в 
бурятской среде. Можно утверждать, что в про-
цессах возрождения буддизма в Монголии и в Бу-
рятии как регионе РФ есть немало общего. Одно 
из них, на которое невозможно не обратить вни-
мания при раскрытии темы данного исследования 
(как вполне объективно утверждает Ц. П. Ванчи-
кова) −  зависимость  судьбы  религии не от ве-
рующих, а от духовенства. Рассматривая пробле-
мы современного духовенства, Ванчикова пишет 
о ламах: «Они, с одной  стороны, строго придер-
живаются обетов и монашеского устава, с другой, 
вынуждены принимать и приспосабливаться к со-
временным реалиям. Ранее монастырская и свет-
ская жизнь были строго разделены между собой, 
сейчас же образ жизни мирянина и ламы, если 
не учитывать различий в одежде и роде занятий, 
почти не различаются» [�, с. 276]. Здесь следует 
добавить, что многие современные ламы вне стен 
дацана часто ходят в светской одежде, правда, ста-
раясь при этом носить вещи (свитер, шарф, носки, 
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шапка и пр.) бордового цвета, цвета монашеского 
одеяния тибетского направления буддизма.

Мной, как было показано выше, уже была 
сделана попытка на материалах полевых этно-
графических исследований последних лет рас-
смотреть, с одной стороны,  значение буддизма 
в повседневной жизни бурят-мирян, а с другой − 
роль мирян в сохранении и возрождении буддизма 
[11]. Процесс возрождения не однолинеен, он раз-
вивается по двум пересекающимся колеям: пер-
вая – дацаны со всеми присущими им атрибутами 
и штатом лам; вторая – миряне, роль которых  в 
данном процессе нельзя переоценить. Несмотря 
на атеизм в XX в. всегда существовала прослойка 
глубоко верующих людей, которые в отсутствии 
(с 30-х  до конца �0-х гг.) или удалённости буд-
дийских монастырей, из-за малого их количества 
в советское и постсоветское время по мере воз-
можности соблюдали религиозные обряды [5,  
с. �9]. Это было характерно не только для будди-
стов Бурятии, но для всех конфессий СССР. Люди 
разных национальностей и вероисповеданий рас-
сказывали во время полевых исследований, как 
они тайно собирались для молебствий на удалён-
ных от колхозных центральных усадеб заимках, 
фермах. Верующие консолидировались и в город-
ской среде. Не из этих ли семей вышли первые 
священнослужители советского времени?

На мой взгляд, процесс возрождения буд-
дизма в Бурятии развивался параллельно репрес-
сивным атеистическим мерам и был характерен 
для всех этапов развития советского общества. 
Это обусловлено тем, что на самом деле боль-
шая масса простого народа, сельского и отчасти 
городского, сохраняла до 60-х гг. XX в. многие 
компоненты бурятского традиционного уклада. 
Это были традиционалисты, идеализирующие и 
абсолютизирующие традиции, центральная куль-
турная зона которых была неразрывно связана с 
буддизмом.  Мировоззрение и менталитет многих 
бурят были взращены в поле, пусть и несколько 
редуцированной в то время, буддийской религии 
в её народном воплощении. В первой половине  
XX в. сохранялся большой пласт людей, воспи-
танных в религиозной традиции, но не следует 
забывать, что основная часть подрастающего по-
коления сознательно отвергала их опыт – разрыв 
в  межпоколенной трансляции привёл к образова-
нию лакуны.

 Буддисты, согласно полевым материалам, 
акцентируют две даты, важные для возрождения 
религии. Первая, 19�7 г., − начало тайных религи-
озных собраний, открытие Иволгинского дацана. 
Люди почувствовали ослабление атеистического 
прессинга, начались ночные собрания для чте-
ния молитв (сангарил). Вторая дата – 17 января  
1991 г. – время начала  официального празднова-
ния в республике Сагаалгана, во многом опреде-

лённого новым отношением к религии в новой 
стране. В дни  Дуйсэн (8, 15, 30-й дни лунного 
календаря) в домах мирян свободно устраиваются 
молебны. Однако, на мой взгляд, имеется и тре-
тий, размытый рубеж, который берёт начало ранее 
1945 г. – время возвращения из спецлагерей уце-
левших лам, организаторов собраний и учителей 
новоявленных адептов. Возможно, выделить ещё 
один промежуточный этап – процесс перестройки 
с середины 80-х гг. XX в. [3, с. 9]. Выстраивает-XX в. [3, с. 9]. Выстраивает- в. [3, с. 9]. Выстраивает-
ся хронология постепенного возврата к религии 
мирян-буддистов Бурятии: время возвращения из 
тюрем, ссылок лам, активно поддержанных ми-
рянами; дата открытия Иволгинского дацана, со-
стоявшаяся благодаря старым ламам и активным 
мирянам; перестройка со всеми вытекающими 
последствиями; официальное признание религии 
в новой стране – РФ; празднование Сагаалгана [5, 
с. 50−73].

Миряне-буддисты – последователи учения, 
не являющиеся членами монашеской общины 
(сангхи). Каждый, кто верит в «три сокровища», –  
Будду, дхарму, сангху, уже является последовате-
лем этой религии. Буддисты – миряне обязаны со-
блюдать пять повседневных заповедей: не убивать, 
не воровать, не лгать, не прелюбодействовать, не 
пить спиртных напитков. При соблюдении этих 
заповедей верующие считаются достойными слы-
шать слово Будды, пользоваться его благословле-
нием, понимать суть учения [2, с. 256]. Однако, 
критическое состояние тибетского буддизма в 
СССР привело к довольно развитой сети чтения 
буддийских молитв мирянами, в последнее время 
в основном женщинами. Другие полевые матери-
алы подтверждают, что Сангарил читался на про-
тяжении всех десятилетий советской власти после 
разрушения дацанов [11, с. 255−256, 257]. Эта, на 
мой взгляд, главная инновация в послереволюци-
онной повседневности верующих буддистов была 
распространена не по всей бурятской буддийской 
ойкумене. Есть районы, где не знают подобной 
обрядности.

При рассмотрении возрождения буддизма 
в среде мирян Бурятии невозможно обойти сто-
роной следующие факты. XX век с его фемини-XX век с его фемини- век с его фемини-
зацией и прочими демократическими течениями 
[7, с. 590–593] разрушил гендерное равновесие в 
обществе. Всё большую роль в решении социаль-
ных проблем, в частности проблем семьи, берёт 
на себя женщина. Бурятская среда не является 
каким-то исключением, поэтому, несмотря на то, 
что на территории республики немало глубоко 
верующих мужчин, приходится констатировать 
наибольшую активность женщин-мирян. В то же 
время наблюдается неожиданный для такой си-
туации факт, когда верующие женщины пожило-
го возраста всё реже принимают обеты (Һахил) и 
постриг, чтобы стать полумонашкой (шабганса). 
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Конечно, это связано с утратой традиционной по-
вседневности с соответствующими стереотипами 
возрастного поведения, с интенсификацией свет-
ской жизни, с современными соблазнами, а так-
же ответственным отношением к обетам. На мой 
вопрос глубоко верующим женщинам преклон-
ного возраста, примут ли они обеты и постриг, 
большинство респондентов смеются в ответ: «А 
кто будет ругать детей и внуков, воспитывать 
их?» Только одна женщина преклонного возрас-
та, Дыдма Доржиевна Минжеева 191� г. р. из  
с. Дунда-Киреть Бичурского р-на РБ, огорчённо 
сказала: «Я не стала шабгансой. Не смогла стать. 
Дацан далеко. А если бы стала, всё бы соблюдала. 
В нашем улусе нет ни одной шабгансы. Неужели я 
так и умру, не став шабгансой?!» [12, с. 26�].

Всё вышеприведённое тем или иным обра-
зом находит отражение в двух устных рассказах, 
записанных во время полевых исследований с 
разрывом в девять лет, в 1998 и 2007 гг. у жен-
щин разных поколений. Эти переведённые мной 
на русский язык и сокращённые из-за малого 
формата статьи рассказы на бурятском языке ярко 
иллюстрируют бытование народного буддизма в 
бурятской среде, а также важную роль лам в жиз-
ни буддистов-мирян. Первый устный рассказ Дул-
мажап Цыбжитовны Санжиевой из с. Можайка 
Еравнинского района РБ (она родилась в 1935 г. 
в ул. Турхул Еравнинского р-на) хори-бурятка из 
рода худай. В 1998 г. она рассказала следующее: 

«Родилась в нютаге Турхул, затем его соеди-
нили в колхоз с селом Домна, это от Можайки в 
ста километрах. С 1967 г. работаю учительницей 
в с. Можайка. В дни нашей молодости всё было 
под запретом, и жили скудно, а сейчас всё воз-
рождается. В большинстве домов в те годы  была 
буддийская книга с молитвами для благополучия 
жизни (амгалан байдал). С этой книгой ходили 
(горо) вокруг дома, поэтому их располагали во 
дворе так, чтобы можно было обойти кругом. К 
приходу приглашённого ламы для проведения 
обряда из муки лепили чашечки для жертвопри-
ношений (сугсэ), в которых возжигали лампадки 
(зула). После завершения обрядов эти мучные 
чашечки высушивали, затем крошили и разбра-
сывали на скотном дворе, чтоб скотина хорошо, 
благополучно размножалась. 

В каждой семье есть сахюусан – гений-
хранитель, в каждом роде он есть. Утром, когда 
брызгают чай, именно к нему обращаются. Сэр-
жэм брызгают после утренней дойки, самую луч-
шую верхнюю часть молока (дээжэ) наливают в 
специальную посуду, из которой приносят жертву 
со словами: «Дурбэн зуг, найман хизагаар, хиза-
гаарай бурхад ба орон дэлхэйн эзэд, сахюусанай 
танда ханданам, ехэ зурган зуйл хамаг амитаднай 
туло ургэнэб. Мини ури биетны олзотой, омогтой 
элуур энхэ амгалан байдалтань болтогой!»

Перед завтраком брызгают чай, лучше с мо-
локом. Черный чай приравнивается к брызганью 
водкой, когда читают молитву ламы. Обязатель-
но нужно говорить при этом «Һажал, Һажал, 
Һажал!» Это обращения при брызгании дээжэ 
хозяйкой дома. А слова «Ай хурай!» говорят в да-
цане, когда далга (жертвенная еда) берут, или в 
доме, когда в нём лама проводит обряды.

В с. Улзытэ жили сильные старики, в 1977 г.  
их было семеро, они читали буддийские книги. 
Там люди знали обряды. Все семеро стариков са-
дились и читали. Мой дядя (нагаса) в Эгитуйском 
дацане был гэбшэ. Он коллега (зэнданар) бурят-
ского лекаря Дашинимы Бадмаевича Бадмаева. 
Бадмаев в ссылке не был, хотел убежать в Мон-
голию, но поймали на границе – сидел в тюрьме в 
Чите. Во время войны жил в Москве и шил формы 
солдат, офицеров. Долго работал в бурятском фи-
лиале, научном центре. Мой дядя – младший брат 
матери, он с семи лет был в Эгитуйском дацане, 
стал гэбшэ, т. е. получил  высшее буддийское об-
разование.

Мы дома делаем сангарил, ламу, стариков 
приглашаем. Но и без ламы верующие могут сами 
читать. Есть молитвенная книга на новом шрифте, 
на кириллице. Старики её читают. Смысла не по-
нимают, но знают, что это молитвы за благополу-
чие. Есть книги для снятия грехов, да и вообще на 
все случаи жизни. Кроме того, я дома одна читаю 
молитвы каждый день,  Дара эхэ и другие. Зула 
зажгу, воскурю ладан (санзай) и читаю. Имею от-
дельный столик, покрытый специальной скатер-
тью, которую сама сшила. Делаю земные поклоны 
(Һунажа мургэдэгби) –  каждое утро девять по-
клонов. Внука восьми лет учим, как вести себя в 
дацане. Учим между делом, не специально. Дочь 
моя сорока двух лет буддийских обрядов не со-
вершает, молитвы не читает, говорит, что начнёт 
всё делать, когда уйдёт на пенсию. Хотим в селе 
возрождать традиции, но очень трудно, т. к. никто 
ничего не знает.

На летний хурал в дацан носят молочные 
продукты айраг, урэл, ээзгэй, специальные коржи-
ки (бообо). Это всё готовят бабушки. Сагаалган 
отмечаем по всем правилам.  Обоо тахиха ездят 
во многие места: все горные вершины (толгой) 
имеют хозяев. На юге Тайлуд бабай, на востоке 
Даши-Дондок бабай, ещё дальше на востоке Баин 
хан, Улзытэ хатаан эжи, Баян Дэлгэр, дальше 
Жалга. Хозяевам гор приносят жертвоприноше-
ние баранами, ставят табаг, домой возвращаются 
с далга. Летом в горы берут с собой детей. Теперь 
все забираются на вершину, поклоняются обоо, 
затем спускаются вниз к подошве горы, отходят 
подальше и делают праздник (найр), чтоб орон 
дэлхэйи баярлуулха – земля-матушка возрадова-
лась. Это делают только дети: борьба, соревнова-
ния, конкурс песен. 
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Молодёжь в первые годы в дацан ходила 
мало, а теперь всё больше, с каждым годом боль-
ше. Божницы есть почти у всех бурят. У ольхон-
цев, которые переселились сюда, божниц нет. В 
селе три кладбища, потому что здесь живут буд-
дисты и  шаманисты. Буддисты не ездят ухажи-
вать за могилами на кладбище, нельзя, а ольхонцы 
раньше чаще ездили в родительский день, а те-
перь, кажется, совсем перестали. Моего отца кре-
мировали, мне было семь лет. Это было в Домне. 
Когда человек умирает, буддийскую книгу Алтан 
Һаба читают (татуулна) и могут сказать, как надо 
хоронить. А раньше больших людей сжигали, вы-
сокообразованных лам, например, габжи. 

Похороны. По книге Алтан Һаба говорят 
все: причина смерти, когда душа (ҺунэҺэн)  ушла, 
как переродится, когда вернётся. Моя мама (эжи) 
умерла в 80 лет в 1977 г. На второй день сангарил 
читали, для этого ламу, стариков, старух пригла-
шали. Суть молитв в том, чтоб загробную дорогу 
указать, объяснить, что ты умер, поэтому уходи. 
Потом читают зулатай сангарил со 108 зула. Это 
читает лама. А мы читаем Санжид монлам, Тару 
Белую и Зелёную. На завтра после этого хоро-
ним.

Между сорок вторым  и сорок девятым  днём 
проводят сорокадевятидневные поминки –  чита-
ют сангарил.  Вот тогда душа окончательно пони-
мает, что она умерла. После этого  идут в дацан на 
службу. Ламам дацана преподносят чай, продук-
ты, товары (манжа).  После подношения спраши-
вают у ламы, как переродится, где родится снова. 

Хоронят в гробу. Для пожилых людей крыш-
ка гроба как крыша дома, двухскатная. Гроб бе-
лый деревянный. Если на похоронах присутству-
ет много лам, то один остаётся в доме, а другой 
обязательно сопровождает покойника. Когда по-
койника выносят, команду даёт лама, он стоит в 
изголовье и читает книгу. Родственники обходят 
с жертвенной тарелкой три раза по солнцу и три 
раза против солнца, чтоб получить благо, милости 
(хэшэг). После захоронения лама читает молитвы, 
а родственники получают далга и юроол (благо-
пожелание): «А хурай! А хурай!». На могиле уста-
навливают шест с белым флагом, там отпечатаны 
молитвы (маани)».

Объективная картина сохранения буддий-
ских традиций в среде мирян Еравнинского и 
Хоринского р-на РБ вырисовывается из устного 
рассказа Людмилы Николаевны Дугаровой (Цы-
ренова), она родилась в 1968 г. в с. Загустай Ки-
жингинского р-на РБ, выросла в с. Ульдурга Ерав-
нинского р-на, бурятка из рода улалзай хубдут, её 
родной язык бурятский, имеет неоконченное выс-
шее образование, работает методистом детско-
юношеского центра с. Хоринск, где и проживает. 

Летом 2007 г. она поведала по интересую-
щей нас теме следующее: «Выросла я у бабуш-

ки и дедушки, родителей мамы. Дед Бабу Базар-
жапов (1900 г. р.) родился в Ульдурге, его жена 
Бальжинима Ешеевна Данзанова 1909 г. р. У них 
была божница со множеством божеств, после их 
смерти их сдали в дацан, т. к. сказали, что мы не 
сможем их почитать, как положено. Бабушка по-
сле смерти деда раздала нам, детям, оставшиеся 
иконы и буддийские скульптуры. Мне достались 
Лхамо бурхан – наш саҺюусан, Бурхан багша и 
Абида, рисованные иконы. Я сейчас их дома не 
держу, только фотографии Далай-ламы и другие 
религиозные фотографии и открытки. А все ико-
ны находятся у моих родителей в Амгаланте, в  
50  км от Хоринска. В Сагаалган младший брат 
развешивает иконы (бурхада дэлгэдэг), всего их  
больше двадцати будет, по особому порядку, он 
знает, как − его научили дедушка с бабушкой. 

В детстве в Сагаалган бабушка нас будила 
рано. Лхамо сахюусан утром рано пожалует. Тех, 
кто не встал, она посчитает мёртвыми. Если лам-
падка не затеплена, она не войдет в дом. В пять 
часов надо встать. Мои дети в этот день встают 
рано. Третий сын десяти лет сильно верующий. 
Он постоянно следит за божницей, любит укра-
шать её. Когда мы ездили в Китай и не привезли 
украшений для божницы, он упрекал нас. Хочет 
стать ламой. Это у него от моих родителей – он к 
ним часто ездит. Нам он говорит: «В сторону бож-
ницы ногами не ложитесь, пальцами не указывай-
те». Хочет украсить божницу слонами, оленями. 
Старший сын тоже верующий. 

Мои родители всегда молились Богу, в со-
ветское время тоже. Ульдурга всегда сохраняла  
традиции, обычаев она не потеряла, поучения 
стариков-старух – это их заслуга. В нашем око-
лотке одни старики жили. Лам было много. Во 
дворе ставили маленькие дома для них, и там они 
жили.

В с. Амгаланта Хоринского р-на жила моя 
бабушка, мама отца, 1900 г. р. У них был специ-
альный домик, где размещались божества (Бур-
ханай гэр тахижа бэга). Его содержали трое уже 
семейных детей одних родителей. Это были люди 
1928, 1932 и  1938 гг. р. Они хранили и почита-
ли Богов, их иконописные и скульптурные изо-
бражения. Они содержали его до 80-х гг., а потом 
им сказали, что уже нет такой нужды. Тогда они 
иконы и скульптуры передали в дацан, а дом разо-
брали.

В Ульдурге был лама Данзан-Нима ахайхан, 
божий человек. Бабушки ходили к нему, вокруг 
его дома горо совершали, даже тропка была про-
топтана. Бабу лама-габжа был. Дугаржап-лама из 
Чесанского дацана был. Дагба-лама, бывший ху-
варак Анинского дацана, жил в маленьком доме, 
сэржэм брызгал, требы людские исполнял. Его 
внук Дагба-лама служил в Хоринском дацане, не-
давно умер. Помню, был  мой дядя Бата нагаса, 
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лама-дархан, он был репрессирован, умер и пере-
родился в моего брата Дамбу 1970 г. р., он  верит в 
Бога, но ламой не стал.

Моя бабушка Бальжинима давала обет 
(Һахил). У неё была своя пиала (амҺарта), ор-
химжо (полоса красной материи, перекидываю-
щаяся через плечо), она читала буддийские мо-
литвы (тарни). Моя мама, она тоже полумонашка 
(Һахил аба), очень бережёт эту её пиалу. Мама-
председатель буддийской общины в деревне Ам-
галанта. Они читают сангарил. Она учит людей, 
как и что надо делать. Мама наизусть читает мо-
литвы Этигэл, Санжид, Монлам, Ногон Дари эхэ 
на тибетском языке, как лама, наизусть читает. 
Мой дед по-тибетски читал тарни, а больше чи-
тал книги на старомонгольском. Потом, в 70-е гг., 
мама стала читать молитвы, записанные кирилли-
цей в тетради красивым почерком.

В Ульдурге, когда человек умрёт, делали 
три-четыре раза сангарил. Это было раньше. А в 
1996–97 гг. стали собираться бабушки, женщины 
1938–�0-х гг. р., экономисты, бухгалтеры, библио-
текари – интеллигенты. С Лыксок-ламой они соз-
дали буддийскую общину Тарбалинг. В Дуйсэн 
дни по домам читали сангарил, а потом построи-
ли дуган, молитвенный дом (уншалгын гэр).

На иконах я могу узнать изображения Бурхан 
багши, Ногоон, Сагаан Дара эхэ, Намсарай бур-
хана, Абида бурхана, а дальше путаюсь. В нашем 
доме к Сагаалгану вывешивали иконы, красиво 
становилось. И сейчас мои родители так делают.  

Муж мой селенгинский из Нур-Тухума, 
вообще неверующий. Недавно умер его отец 
1920 г. р. Здесь мы Алтан Һаба смотрим, читаем, 
делаем сангарил, а у них молитву читают после 
похорон в промежутке двух недель. Когда про-
читают эту молитву, считается, что душа ушла. А 
если не прочитать, душа мечется, поэтому зеркала 
закрывают: посмотрится в него душа, а тела нет. 
Очень переживает душа, когда не может понять, 
что с ней случилось. Поэтому  обязательно нужно 
читать Алтан Һаба и Дэмбрэл додбо. В Анинском 
дацане Итигелов перевёл или ввёл в обиход Дэм-
брэл додбо.

У нас молодых и старых хоронят одинако-
во, по-бурятски. Заворачивают в белую ткань: 

«Буд соо хубсалуулха», – так говорят. Кладут чуть 
на бок, правую руку кладут под ухо, а левая рука 
на груди. Сперва его оденут в саван, потом Ал-
тан Һаба татана, это гадание, по которому всё 
узнают, определяют день похорон. Три сангарила 
читают  или лама, или бабушки. В промежутке 
семи дней хороший день выявляют для погребе-
ния. Домой не заносят. Ставят в хорошем чистом 
сарае или амбаре. Рядом ставят бурханы. И по-
стоянно сорок девять дней горит лампадка, зула. 
Это главная забота, чтоб зула не погасла. Сорок 
девять дней душа ищет, мучается, и чтоб она не 
заблудилась, нашла правильный путь, зажигают 
лампадки. Женщины раньше в советское время на 
кладбище ходили, а теперь это настрого запрети-
ли.  Нельзя плакать, а то озеро-океан дорогу пере-
кроет. Специальные пилюли (пэлдэн, урил) берут 
у ламы или в дацане, подают умирающему, когда 
он начинает испускать дух.

Поминки (буянгай удэр) – народ собирают, 
чаем поят. Водки нет, киселя нет – бурятская еда. 
С кладбища приедут, очищаются аршаном, благо-
вониями, чай пьют, далга получают. В последую-
щие три дня после обряда далга ничего из дома 
нельзя выносить. На сорок девятый день делают 
поминки тараал. После сорока девяти дней во 
время хурала подносят ламам еду (манжа). На 
этих поминках бывают ламы, близкие. На годов-
щину у ламы высокого сана спрашивают о пере-
рождении усопшего (хойто турэл). Когда хорони-
ли свёкра в Селенгинском р-не, приглашали ламу 
из Бултамурского дацана, он сказал, что молитву 
Нуга намша читаем в течение двух недель после 
похорон. Лама сказал: «Всё, что он любил из ве-
щей, положите в гроб, а костылёк оставьте, вдруг 
переродившийся узнает его». Покойника помети-
ли в трёх местах, чтоб узнать перерожденца».

Привёденные материалы показывают, что 
имеются все объективные предпосылки для вве-
дения в научный оборот понятия «народный 
буддизм» в Бурятии, который является неотъем-
лемой частью повседневной жизни бурят-мирян, 
особенно женщин. Вера способствует особому 
структурированию повседневной жизни, задаёт её 
определённый ритм, создаёт стереотип не только 
повседневной жизни, но и семейной обрядности.  
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В полноте своей литературное творчество свя-
зано с философскими, социально-нравственными, 
религиозными, культуро-историческими осно-
ваниями. Феномен духовности художественного 
произведения составляют как раз те духовные 
смыслы, которые имплицитно прикрепляются к 
этим основаниям. Какие основания считать глав-
ными, а какие второстепенными – вопрос поле-
мики, которая сохраняется до сегодняшнего дня. 
Например, философы Серебряного века считали 
свои философские разработки в интерпретации и 
понимании русской классической литературы са-
мыми важными. В советское время продвигались 
на первый план идеологические и социально-
нравственные подходы к изучению и постижению 
художественного произведения. В последние два 
десятилетия многие тексты русской классической 
литературы осмысливаются религиозно, и на пер-
вый план выдвигаются православно детерминиро-
ванные контексты и подтексты русской культуры. 
Наиболее близкими основаниями к исследованию 
феномена духовности художественного произве-
дения являются культуро-исторические, потому 
что они включают в себя и философские разработ-
ки той или иной эпохи, и социокультурную дина-
мику текста, и религиозно-нравственную атмос-
феру при создании произведения. Целостность 

духовных смыслов художественного творения как 
раз обеспечивается всеми основаниями. Такие 
исследователи, как М. М. Бахтин, Д. С. Лихачев, 
Ю. М. Лотман, А. М. Панченко считали культу-
роисторизм главным при исследовании духовных 
смыслов литературного произведения.

Чем дальше во времени мы удаляемся от 
того или иного автора, тем более открытым всей 
культуре делается его художественное создание; 
чем ближе автор к нашему времени, тем более 
обособленно его произведение. Антиномии про-
являются как при сопоставлении конкретного тек-
ста с культурой на всем ее протяжении, так и на 
уровне сравнений одного художественного творе-
ния с другим. Аналогичный процесс наблюдается 
и при антиномиях авторов, когда, например, Лер-
монтов в русской культуре дополняется Пушки-
ным, Пушкин дополняется Набоковым и т. д. 

Историк литературы имеет дело с текстом. 
Что касается духовных смыслов художественно-
го творения, то между замыслом автора, вопло-
щением его в словесную ткань произведения и 
читателем, который должен понять заложенный 
духовный смысл, существует открытое смысловое 
пространство. Критик и литературовед выступают 
в роли помощников, конечно, если их мировоз-
зренческие позиции совпадают с авторскими. Есть 
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и прямо противоположные примеры. Позитивист 
Д. Писарев не только не видел духовных смыслов 
литературного творчества А. Пушкина, но и вовсе 
устранял их, как и самого Пушкина, из литературы 
за недостаточную идеологичность. Революционно-
демократический критик Н. Добролюбов не уви-
дел в пьесе А. Островского «Гроза» духовно-
нравственного смысла трагедии совести и пробле-
мы своеволия и подменил духовную проблематику 
пьесы на революционную, увидев в запутавшейся 
в греховных страстях Катерине революционную 
бунтарку. В данном случае подходы к духовности 
осуществляются с позиций автономной критики, 
без учета культурно-исторического и религиозно-
нравственного контекста авторского мира.

Для культуро-исторического подхода важно 
истолковывать духовную проблематику художе-
ственного произведения с позиций тех духовных 
смыслов, которые заложены в него самим писа-
телем, и устанавливать их корреляции с кодами и 
смыслами самого основания исследования. Так, 
например, религиозный Н. Гоголь может быть по-
нят религиозным исследователем В. Воропаевым, 
который знает религиозную символику или код, с 
помощью которых он раскроет духовную пробле-
матику гоголевских произведений [�, с. 262–272; 
5]. В. Белинский же, применивший социально-
политические основания к анализу духовных 
смыслов литературного творчества Н. Гоголя, 
оказался в нетворческой позиции [2, с. 207–232].

По определению Ю. М. Лотмана, система 
кодов текста содержит главное и много второсте-
пенного. Главным может быть одно слово или чьи-
то слова, а вся остальная часть текста останется 
«вне системы», потому что не будет нести в себе 
духовного смысла [12, с. 338]. Таким образом, 
всякий текст имеет главное сообщение, знак, код, 
жест, символ – это исходная точка, первооснова, 
отправляясь от которой наука вскрывает культу-
рологические связи и исторические закономерно-
сти. Смысловое наполнение главного кода текста 
будет соотнесено с духовным смыслом всей куль-
туры. Смысловая связанность «повествователь-
ных сегментов», по мнению Лотмана,  которые 
образуют сюжет текста из событий реальности и 
традиции, может дополняться рефлексиями авто-
ра на эти события. Более того, автор может пере-
давать содержание событий не с теми смыслами, 
которые он увидел, прочитал, услышал, а свою 
рефлексию на эти события. Например, Л. Толстой 
в романе «Война и мир» на десятках страниц из-
лагает взгляды историков, политиков, диплома-
тов, очевидцев на события 1812 г., однако всегда 
завершает такие рассказы собственным мнением 
на этот счет и наполняет событие своим, автоном-
ным от всех, духовным смыслом.

Ю. М. Лотман, анализируя исторические 
закономерности и структуру художественного 

произведения, отмечает, что «факт превращения 
события в текст повышает степень его организо-
ванности. Более того, система языковых связей 
неизбежно переносится на истолкование связей 
реального мира»  [12, с. 339]. Сначала сама ре-
альность «навязывает» свою структуру языку 
для организации текста, а затем язык подчиняет 
реальность своей организации, т. е. произведение 
начинает воздействовать на жизнь. Если, напри-
мер, духовно-религиозный смысл иерархически 
займет соприсущую ему от вдохновения верхнюю 
ступень, то такой текст внесет в реальность выс-
ший смысл, которым реальность будет преобразо-
вываться. О реальности, которая напрашивается 
в художественное произведение, может знать не 
только автор, но и читатель, также имеющий пра-
во на интерпретацию событий. 

Ю. М. Лотман предупреждает об осторож-
ном отношении к культурно-историческому про-
шлому. По отношению к произошедшим событи-
ям может быть только один взгляд: факт состоялся 
и сослагательное наклонение недопустимо. Чита-
тель не имеет права дописывать и додумывать ав-
торское произведение, как это произошло, напри-
мер, с издателем Н. Полевым, который опублико-
вал продолжение романа «Евгений Онегин» с по-
шлой концовкой адюльтера, тем самым опошлив 
весь роман А. Пушкина и уничтожив духовный 
смысл его произведения. Такое, например, часто 
случается при восприятии текста читателями-
десятиклассниками при изучении романа И. Тур-
генева «Дворянское гнездо», в частности, в трак-
товке эпизода ухода Лизы Калитиной в монастырь, 
ее отказом от личного земного счастья. Читателю 
хочется, чтобы Лиза была счастлива с Лаврецким, 
сознание читателя просит канонически радостно-
го завершенного окончания романа. Однако Тур-
генев предпочитает сказочному «они поженились 
и счастливо стали жить-поживать, да добра нажи-
вать» духовный смысл, который определяет всю 
жизнь Лизы, все ее поступки и мысли. Весь текст 
тургеневского романа, наряду с другими смысла-
ми, иерархически организован духовным смыс-
лом. Сообразно этому смыслу, закономерен и 
финал романа, имеющий причинно-следственные 
связи уже в самом сюжете. Лиза совершает посту-
пок, отвечающий духовно-религиозному смыслу 
произведения и замыслу Тургенева. 

Нельзя не коснуться при исследовании це-
лостности духовных смыслов художественного 
произведения и знаков, которые касаются культур-
ной памяти народа. Так, в русской литературе есть 
тексты, ориентированные на «начало» и «конец». 
Например, «Повесть временных лет», находящая-
ся у истоков русской культуры, ориентирована 
на «начало»: «Се повести времянных лет, откуда 
есть пошла русская земля, кто в Киеве нача пер-
вее княжити, и откуда русская земля стала есть» 
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[15, с. 22]. Заголовок повести придает особую се-
миотическую значимость «началу». Для древне-
русской идеациональной  культуры важно было 
показать истоки, на них моделировалась культура. 
Автор чувствовал время и вечность, ритмы вре-
мени и круг вечности. События «начала» никогда 
не исчезали для настоящего и будущего времени. 
Они существовали всегда. Победы и поражения, 
описанные Нестором-летописцем, с присущими 
им духовными смыслами, совершаются по воле 
Творца. Они имеют непрерывную цепь повторе-
ний на протяжении всей древнерусской литерату-
ры, и даже последующей. 

Л. Н. Толстой в своем романе «Война и мир» 
также следует канонам древнерусского книжника 
в знаке «своей» и «чужой» земли. Произведение 
Толстого – это большая воинская повесть, в кото-
рой битвы на чужой земле – это всегда поражения, 
потому что они носят захватнический характер. 
Воины идут на войну не ради защиты Отечества, а 
ради славы. Так поступает князь Андрей Болкон-
ский: он мечтает о своем «маленьком Тулоне», го-
тов повторить подвиг молодого Наполеона. Битвы 
на своей земле, и знаковая из них – Бородинская – 
это битвы-победы. Традиционно в сравнении да-
ются Толстым два главных воина: один – русский 
богатырь Кутузов, коренастый, тучный, с богатой 
шевелюрой седых волос на голове, уверенно си-
дящий на своем коне. Другой богатырь – враже-
ский, с толстыми ляжками, лысеющий и плохо 
сидящий на коне – Наполеон. Смерть главных 
героев-богатырей также вписывается в канон: Ку-
тузов умирает в Бунцлау, на границе своей земли, 
и его кладут в русскую землю как богатыря, для 
охранения Святой Руси. Наполеон же умирает, 
как умирают враги – в чужой земле, в изгнании, 
преданный своими товарищами. 

Один раз произошедшее событие в русской 
культуре уже не отделяется от традиции, а впо-
следствии лишь обновляется и всегда имеет связь 
с первообразом свершившегося. В классической 
литературе обновленные сюжеты сохраняются 
с приращенными к ним версиями и духовными 
смыслами. Авторское сознание обращает мысль 
не к завершению события, а к его началу. Однаж-
ды совершенное зло продолжает существовать в 
настоящем, действовать и нарастать в будущем. 
Духовные смыслы вне времени. Также вневре-
менны и постижения духовных смыслов. Каж-
дое поколение черпает вечные истины из нового 
прочтения. «Эта мысль считалась одной из фун-
даментальных… – пишет А. М. Панченко, – с 
нее начинался «Измарагд» – сборник, который с 
XIV в. считался своего рода «книгой жизни» для 
древнерусской культуры [16, с. 202]. Согласно 
«Измарагда», читающий книги, черпающий в них 
истины и духовные смыслы, «обновляется, и про-
свещается, и спасается» [16, с. 203].

Таким образом, автор активен в создании-
повторении духовных смыслов вечности. Создан-
ные однажды, они уже существуют вневременно, 
не входя в историческое время, а располагаясь 
в глубинных слоях Бытия, всегда готовые к глу-
бинному общению с читателем. Кто повторяет 
«начало», считалось в древнерусской культуре, 
тот несет ответственность перед Творцом, ибо 
«начало» не исчезает, а уже вечно существует, 
обновляясь в каждом последующем прочтении-
поступке для читателя.

В чувственном искусстве усиливается роль 
«конца» в тексте, именно в нем сосредоточива-
ется духовный смысл повествования. Читатель-
ское сознание требует завершенности, причем, 
счастливой. Однако классические произведения 
чувственного искусства дают в основном эсхато-
логический конец, в котором герои гибнут в по-
гибающем мире. В качестве примера можно при-
вести эсхатологические финалы в произведениях  
А. Блока, С. Есенина, М. Цветаевой, а в дальней-
шем, М. Шолохова, Ч. Айтматова, В. Астафьева, 
В. Распутина, А. Вампилова. Эсхатологический 
мотив был задан Библией, следовательно, знак 
«конца» не только в прошлом, даже не столько в 
прошлом, он имеет значение и в настоящем, но 
более всего – в будущем. Духовный смысл «кон-
ца» задан, но еще не раскрыт до предела. Он оста-
ется открытым для сознания читателя. Память 
восстанавливает духовные смыслы прошлого за-
ново. Тексты прошлого могут внезапно стать со-
временными. 

Так, к примеру, на первый взгляд, кажется, 
что повесть В. П. Астафьева «Царь-рыба» состо-
ит из разрозненных рассказов, несвязных много-
численных  контекстов, в которых имеются свои 
внутренние подтексты. Однако цитата из книги 
Ветхого Завета – «Экклесиаст», данная в конце 
произведения, высвечивает всю повесть и ее кон-
тексты неожиданным духовным смыслом, кото-
рый был запрятан автором в подтекст библейской 
цитаты и не выявлялся до конца. После выявления 
духовного смысла подтекста (с помощью библей-
ской цитаты) все произведение Астафьева осмыс-
ливается уже по-другому, оно требует выхода за 
пределы повествования в реальность жизни чита-
теля. Например, Астафьев пишет о постепенном 
уничтожении сибирской тайги: пожарами, выруб-
кой, жестоким уничтожением зверей и птиц. Он 
рассказывает о нравственной деградации народа, 
о тяжелых болезнях и ранних смертях. Высокий 
уровень цивилизации, который, казалось бы, так 
необходим сибирякам, оборачивается против них 
самих. Разорваны родственные связи. Народ со-
чиняет частушки нового времени; пьяные, бес-
шабашные и жестокие, они открывают духовное 
и нравственное уродство, которое не может про-
должаться бесконечно. Наступает время распла-
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ты. Всем сюжетом повести и эсхатологическим 
«концом», казалось бы, писатель оставляет чита-
теля без надежды. Однако развернутая цитата из 
«Экклесиаста» и риторические вопросы финала 
выводят текст в жизнь современника, который 
должен выявить для себя, для своего ответствен-
ного поступка, духовные смыслы произведения 
Астафьева [1].

У культуры, по мнению Ю. М. Лотмана, есть 
внешняя память – «это память о предшествующем 
опыте человечества», и есть внутренняя память – 
«память культуры о предшествующих ее состоя-
ниях [12, с. 616]. Смыслы внешней памяти будут 
проходить через пространство отношений «автор –  
текст – критик − читатель» с учетом реальности и 
традиций от начала культуры, а смыслы внутрен-
ней памяти организуются и  выявляются в целях, 
мотивах, способах организации художественного 
произведения, в результатах читательского вос-
приятия. Глубинная память на уровне духовного 
смысла может подвергнуть их изменениям, а мо-
жет и сохранить в неизменном виде. Тогда духов-
ный смысл, пронизывая художественное произве-
дение, связывает все его элементы между собой. 
Система предстает цельной и полной. 

В каждом новом культурном контексте ду-
ховный смысл функционирует по-новому. Одна-
ко именно духовный смысл, ориентированный на 
вечное, придает системе стабильность и диалек-
тическую изменчивость под влиянием прочтения 
текста различными культурными кодами. Приме-
ром могут служить «вечные образы», например, 
культурный знак «блудного сына», пройдя через 
все культурные эпохи, сохранит свой духовный 
смысл, который поможет читателю в своем созна-
нии, в своей памяти реконструировать культурный 
контекст библейского сюжета как первообраза. 
Для каждой новой эпохи он будет напоминанием 
о вечном смысле данного характера и ситуации, 
которая имеет особенность все время повторять-
ся. В то же время блудный сын как сквозной об-
раз культурных эпох активизируется в своих 
несовпадениях в различных пространственно-
временных условиях. Так, блудный сын из «По-
вести о Горе-Злочастии» (XVII в.) не совпадает 
с блудным сыном Евгением Онегиным или Рас-
кольниковым (XIX в.), или блуждающими героя-XIX в.), или блуждающими героя- в.), или блуждающими героя-
ми В. Астафьева из повести «Царь-рыба» (XX в.). 
Образ будет обладать активностью в каждом но-
вом пространственно-временном культурном кон-
тексте. Однако библейский духовный смысл как 
сущностный, глубинный, иерархически высший 
над всеми другими, сохранится в памяти культу-
ры и всякий раз будет реконструироваться в худо-
жественных произведениях.

В памяти культур есть простые духовные 
смыслы, сущность которых прочитывается в та-
ких образах, как блудный сын, фарисей, Каин и 

Авель, Хам, о зернах и плевелах, а есть сложные 
духовные смыслы, которые обладают многослой-
ным подтекстом, многоплановым содержанием. 
Например, духовный смысл «Лествицы» Иоанна 
Лествичника, духовный смысл Нагорной пропо-
веди Христа, духовный смысл Откровения Иоан-
на Богослова в последней книге Библии. В литера-
турном творчестве простые духовные смыслы, за-
ключенные в смысловых емких образах, обладают 
большей вместимостью культурной памяти, чем 
сложные. Еще большую наполняемость имеют 
символические знаки, например, «Крест», «дре-
во», «распятие»; «символика цвета и  числа». Глу-
бинная сущность библейских знаков и символов 
не стирается, потому что связана с Первообразом. 
К примеру, духовный смысл выбора пути: витязь 
на распутье; гамлетовское «быть или не быть»; 
пушкинское «Куда ж нам плыть?» или в общена-
циональном звучании – «Куда ты скачешь, гордый 
конь? И где опустишь ты копыта?»; гоголевское 
«Куда же несешься ты, Русь?»; печоринское «За-
чем нам воля дана?»; вопрос Катерины – «Куда 
теперь, домой или в омут?» – проходит через всю 
русскую культуру, одновременно и модифициру-
ясь, и оставаясь в своем сущностном определении 
выбора. Перечень подобных смысловых вопросов 
можно продолжить. Русская литература богата 
духовными вопросами. Сквозь один духовный 
смысл может просвечивать другой, цепь духов-
ных смыслов придает культуре полноту.

Сегодня, в ситуации кризиса литературного 
творчества, как никогда актуальна проблема воз-
рождения духовных смыслов русской культуры, 
что может способствовать сохранению и осозна-
нию непрерывности своего бытия и бытия культу-
ры. Поиск вечных образов, символов, аллегорий 
через  культурологический подход к художествен-
ному тексту мог бы продвинуть, например, по-
строение так называемой религиозной филологии 
(название предложено литературоведами по ана-
логии с религиозной философией).

Итак, культурологические исследования фе-
номена духовности художественного произведе-
ния включают в себя несколько позиций.

1. Автор сознательно включает в свое твор-
чество духовный смысл, «служит» Вечности 
своим творчеством. Литературовед помогает чи-
тателю увидеть и понять духовный замысел писа-
теля. Автор текста и литературный критик могут 
совпадать в своих взглядах. Например, исследо-
ватель В. Воропаев в интерпретации творчества 
Н. Гоголя мировоззренчески близок религиозным 
взглядам писателя [�; 5]; литературовед В. Не-
помнящий лучше других понимает православные 
коды А. Пушкина [1�]; Т. Касаткина богословски 
точно исследует художественное богословие ро-
манов Ф. Достоевского [9].
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2. Автор включает в свое творчество разные 
смыслы, он служит Культуре, Музе, идее. Литера-
туровед может интерпретировать произведение, 
настаивая на приоритетности одного или друго-
го духовного смысла. В качестве примера можно 
привести разные взгляды на творчество: А. Пуш-
кина – революционного демократа В. Белинского 
и культуролога и литературоведа Ю. Лотмана [2; 
12]; на романы И. Тургенева – критика В. Мар-
ковича и радикала Д. Писарева [13; 17]; на пьесы  
А. Островского – взгляды А. Журавлевой и демо-
крата XIX в. Н. Добролюбова [7; 6]; на религиозные 
романы Ф. Достоевского – религиозного философа 
Серебряного века С. Франка и советского критика 
В. Кирпотина [18; 10]. Каждый из исследовате-
лей соответственно своему мировоззрению видит 
определенный духовный смысл произведения.

3. Автор включает духовные смыслы в твор-
чество для пропаганды своей автономной идеи. Ин-

терпретация подобного произведения, как правило, 
тоже автономная. Например, взгляды на творческие 
идеи Л. Толстого – революционера-большевика В. 
Ленина [11], советского критика Б. Бурсова [3], 
«формалиста» Б. Эйхенбаума [19], архиепископа 
Иоанна Сан-Францисского [8]. Духовные смыслы 
творчества Л. Толстого будут интерпретироваться 
по-разному.

�. Автор включает разнообразные духовные 
смыслы в свое литературное творчество: либо по 
культурно-исторической традиции, либо по интуи-
ции своего художественного таланта, либо по тому 
и другому с целью служения народной правде (М. 
Шолохов, В. Быков, В. Астафьев). Задача критика – 
увидеть их и передать читателю.

Культурологический подход исследует фе-
номен духовности художественного текста в рус-
ской культуре целостно и в полноте.
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Семиотический аспект интернет-культуры

Статья посвящена изучению интернет-культуры, образованной благодаря созданию но-
вого пространства коммуникаций людей, обладающего  своей системой ценностей, культурой 
обмена и хранения информации в нём, культурой взаимодействия пользователей и уже явля-
ющейся объектом изучения. В статье рассмотрен семиотический аспект интернет-культуры, 
описаны её основные характеристики в качестве семиотической системы. Представлены че-
тыре направления прогнозов её дальнейшего развития, связанные с замещением области жиз-
недеятельности человека, чрезмерным увеличением числа текстов, созданием семантической 
сети и искусственного интеллекта.
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 The Semiotic Aspect of Internet Culture

The paper addresses Internet culture, which is formed due to forming a new space of people’s 
communications. It possesses its own system of values, culture of exchanging and storing information, 
and users’ standards of interaction. It has already become an object of studying. In the article the 
semiotic aspect of Internet culture is described. Its basic characteristics as a semiotic system have 
been presented. Four lines of its further development have been predicted. They are connected with 
substitute in a sphere of a person’s activity, excessive increase in the number of texts, creation of a 
semantic network and artificial intelligence.
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Современный этап развития общества от-
мечен увеличивающейся ролью Интернета в 
жизнедеятельности человека. С другой стороны, 
Интернет, с расширением его аудио-визуальных и 
мультимедийных возможностей всё более форми-
рует культуру отдельно взятого человека, причём, 
содержание Глобальной сети коммерчески обу-
словлено потребностями её посетителей. 

Интернет характеризуется как всемирная сеть 
«компьютерно-спутниковых коммуникативно-
информационных служб, к которой могут под-
ключаться миллионы пользователей, живущих в 
разных странах мира и имеющих для этого соот-
ветствующие аппаратно-технические и матери-
альные условия» [�, с. 17�]. 

Техническая база развита сегодня до такой 
степени, что создано новое пространство комму-
никаций людей, обладающее  своей системой цен-
ностей, эстетических норм, традиций, системами 
знаков, символов и смыслов, культурой обмена и 
хранения информации в нём, культурой взаимо-
действия пользователей, т. е. интернет-культурой. 
Данная культура уже является объектом изучения. 
На Санкт-Петербургской конференции «Интернет 

и реклама» под интернет-культурой было пред-
ложено понимать «наличие традиций построения 
взаимоотношений между всеми участниками ин-
формационного обмена в сети Интернет» [6, с. �].

И. А. Негодаев изучает интернет-культуру 
в рамках информатизации культуры и форми-
рования экранной культуры [11]. Затрагиваются 
вопросы изучения интернет-культуры в рамках 
системы интернет-образования. Интересен в дан-
ном отношении доклад С. М. Моор и П. К. Моор, 
который посвящён двухлетнему опыту работы 
Тюменского регионального центра Федерации 
интернет-образования, его роли в формировании 
интернет-культуры в Тюменском регионе [10]. 
Вопросы интернет-культуры затрагиваются в тру-
дах, посвящённых развитию информационного 
общества.

Один из вариантов изучения интернет-
культуры – семиотический подход, предпола-
гающий, что Интернет можно рассматривать 
как вторичную моделирующую систему, где под 
«вторичными моделирующими системами» под-
разумеваются «такие семиотические системы, 
с помощью которых строятся модели мира или 
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его фрагментов» [8, с. 520]. Описание интернет-
культуры с точки зрения семиотического подхода 
может быть основано на анализе её трёх уровней: 
субтекстовых сообщений, культуры как системы 
текстов, культуры как набора функций, обслужи-
ваемых текстами [8, с. ��2]. 

 Подход к рассмотрению интернет-культуры 
в качестве семиотической системы предполагает 
изучение её в синхроническом и диахроническом 
аспекте. Синхронический аспект связан с изуче-
нием многообразия сайтов как текстов интернет-
культуры, отражающих ценности современного 
посетителя Интернета, его принадлежность к раз-
личным группам населения, а диахронический 
подход включает изучение быстро меняющихся 
тенденций в Сети. Следует отметить, что в связи 
с высокими скоростями обновления общих на-
правлений в интернет-культуре, для объяснения 
происходящих процессов можно использовать не-
которые положения семиодинамики, которая «за-
нимается изучением механизмов синтеза целост-
ных образований» [1, с. 1]. Для описания суще-
ственных качественных изменений необходимы 
«динамические структуры» [1, с. 1].

Изучая интернет-культуру в качестве семио-
тической системы, выделим ряд её основных ха-
рактеристик.

Основные характеристики современной 
интернет-культуры

• Динамичность. Одной из основных осо-
бенностей интернет-культуры является её дина-
мичность, система меняется очень высокими тем-
пами и распространяется вширь далеко за преде-
лы реальной возможности её аналитического рас-
смотрения. Многие сайты существуют в режиме 
реального времени: информация на некоторых из 
них может обновляться каждые несколько минут; 
ресурсы, содержащие новости, могут работать в 
круглосуточном режиме, комментарии к наибо-
лее актуальным новостям увеличиваются в таких 
количествах, что ориентироваться в них можно 
только с помощью поисковых запросов. С точки 
зрения изучения постепенных процессов в срав-
нении с взрывными, интернет-культура состоит 
в своём развитии только из взрывных процессов, 
или постепенные процессы можно вычленить в 
достаточно короткий промежуток времени. 

Динамика системы интернет-культуры вклю-
чает также своеобразные соотношения старого и 
нового, причём старое, т. е. отсутствие изменений 
в текстах, как правило, свидетельствует о том, 
что они устарели, потеряли актуальность, ста-
ли невостребованными, о том, что организация-
заказчик перестала существовать или испытывает 
определённые проблемы.  К примеру, хорошим 
показателем  на сайте практически любой органи-
зации является постоянное обновление новостей. 
Веб-ресурсы постоянно обновляются  или исчеза-

ют, пользователь достаточно часто встречается с 
сообщением «Ошибка �0�», означающим, что за-
прошенному URL не соответствует никакая стра-
ница. 

• Динамичность системы самоописания. 
Интернет-культуре ещё нет двух десятков лет, 
а уже можно говорить о её мощной системе са-
моописания. Основным классифицирующим и 
упорядочивающим механизмом можно считать 
работу поисковых систем, их функционирование 
освещает структурное содержание Интернета. К 
механизмам самоописания интернет-культуры 
можно также отнести каталоги, справочники.  
Сегодня при успешном функционировании мно-
жества каталогов и справочников онлайн, а так-
же при выполнении этих функций поисковыми 
системами всё-таки не всё пространство Сети 
подлежит систематическому описанию. Данные 
статистики достаточно приблизительны и имеют 
существенные расхождения в разных источниках. 
Возможно, это связано  с тем, что описание долж-
но снижать степень динамичности системы, что к 
современной интернет-культуре практически не-
применимо. 

Печатная продукция также практически не 
успевает выпускать литературу, посвящённую со-
временному состоянию Интернета. К примеру,  
справочник В. Леонтьева «Интернет 2010. Уни-
версальный справочник» [7], располагающий до-
статочно полной подробной информацией о содер-
жании пользовательской стороны Интернета, его 
различных видах сайтов и субкультурах, изданный 
и выпущенный к реализации уже в начале 2010 г., 
содержит достаточно большое количество опеча-
ток на некоторых страницах [7, с. 381], что может 
свидетельствовать об очень коротких сроках под-
готовки книги  или некоторых её разделов.

• Интерактивность. Система интернет-
культуры развивается, опираясь на принципы 
интерактивности, гипертекстуальности  и мульти-
медийности, обеспечивающие активное и разноо-
бразное взаимодействие системы с пользовате-
лем. Именно принцип интреактивности, в первую 
очередь, обеспечивает формирование системы от-
дельным пользователем, взаимодействие пользо-
вателей друг с другом и с системой внутри всеоб-
щего коммуникативного пространства Интернета. 
Благодаря интерактивности, каждый адресант 
может обратиться к своему адресату напрямую, 
т. е. без посредников, избавляясь от необходимо-
сти переводить своё сообщение из одной системы 
в другую (как например,  происходило при от-
правлении писем, издательстве книг, перенесении 
сообщений на носители и  т. д.).

Одним из свидетельств интерактивности 
интернет-культуры является широкораспростра-
нённая, разнообразная и разноплановая блогосфе-
ра, формируемая по интересам, темам, разделам. 
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По данным «Яндекса», на весну 2009 г. в русскоя-
зычной блогосфере было 7,� млн блогов: (личных 
дневников – 6,9 млн). По данным «Technorati», 
в 2008 г. было более 133 млн блогов, из них ак-
тивных, т. е. содержащих хотя бы пять записей и 
обновлявшихся хотя бы раз за последние три ме-
сяца, –  12 % [15]. 

Интерактивность обеспечивает увеличение 
возможностей для творчества, интернет-культура 
обеспечивает индивидуальное творчество прак-
тически неограниченными и не поддающимися 
цензуре средствами, обусловленными не только 
размещениями для широкой аудитории различ-
ных текстов, но и возможность их обсуждения, 
со-творчества.

• Вариативность. Вариативность целей 
создания и контингента посетителей сайтов на-
столько велика, что система представляет собой 
не только широкую полосу структурной ней-
трализации между полюсами (от высокого до 
низкого, от официально-делового до шутливо-
развлекательного, от воспитательного, развиваю-
щего  до приносящего вред, от созидающего до 
разрушительного и т. д.), но и вариативность в 
пределах одного сайта, где пользователь может 
менять настройки, подключать модули, выбирать 
дизайн, различные версии сайта (интересен при-
мер с дизайном сайта zabspu.ru  – пользователь 
может выбирать между старой и новой версией). 
Такое разнообразие свидетельствует о возрастаю-
щей функциональности Интернета.

• Особое соотношение неоднородности и 
единства. 

Интересно соотношение неоднородности и 
единства в интернет-культуре. С технической точ-
ки зрения, Интернет представляет собой единую 
Глобальную сеть, доступ к которой теоретически 
должен быть осуществим из любой точки планеты 
(различные технические неисправности, как пра-
вило, устранимы и имеют локальный характер). 
Высокий уровень новейших технологий создаёт 
базу для обеспечения связи между всеми жителя-
ми земли (в идеале), причём связь эта отмечена 
всё новыми и новыми достижениями: (к примеру, 
сегодня можно осуществить трансляции виде-

освязи с помощью «Scype» в режиме реального 
времени). Отметим, что сегодняшний этап созда-
ния единого интернет-пространства отмечен раз-
личной степенью проникновения в Глобальную 
сеть и различные центры её развития: по данным 
«Internet World Stats», наибольшее количество 
пользователей Интернета в следующих странах (в 
млн): Китай – �20 (31,6 % от населения страны), 
США – 239,9 (77,3 %), Япония – 99,1 (78,2 %), 
Индия – 81,0 (6,9 %), Бразилия – 75,9 (37,8 %), 
Германия – 65,1 (79,1 %), Россия – 59,7 (�2,8%), 
Великобритания – 51,� (82,5 %), Франция –  
��,6 (68,9 %), Нигерия – ��,0 (28,9 %) [19]. 

С другой стороны, внутреннему содержа-
нию интернет-культуры присуща некоторая не-
однородность: пространство Интернета состоит 
из отдельных веб-страниц и многостраничных 
веб-порталов; личных сайтов и сайтов сообществ, 
социальных сетей; ресурсов, выполненных в 
строгом стиле, принадлежащих серьёзным орга-
низациям, и сайтов развлекательного содержания; 
популярных сайтов, зарабатывающих на пестроте 
рекламы, и строго информативных (учебных за-
ведений) и т. д. 

Современная интернет-культура ориентиро-
вана на следующие принципы, взаимосвязанные с 
современной культурой вообще:

– монтажность, отразившаяся практически 
во всех жанрах и языках искусства;

– клиповость, обусловленная удобными для 
современной культуры форматами, техническими 
средствами и условиями коммуникации;

– увеличение количества сообщений, во мно-
гих случаях коротких, сокращённых, заменённых 
символами;

– умножение числа текстов (табл. 1), связан-
ное с безграничными возможностями хранения 
увеличивающихся объемов информации, отсут-
ствием художественного, смыслового, ценност-
ного отбора, когда каждый пользователь Сети 
хранит множество личных фото, видео и другой 
информации;

– установка на получение готовых сообще-
ний, информации в готовом виде.

Таблица 1 
Рост числа текстов

Данные на 
указанный месяц

Количество 
сайтов

Среднее количество 
сообщений 

электронной почты 
в день

Количество 
спам-рассылок 

в день

Количество 
пользователей  
электронной 

почты

Декабрь 2008 [16] 186,727,85� 210 млрд 1�7 млрд 1,3 млрд

Декабрь 2009 [17] 23� млн 2�7 млрд 200 млрд 1,� млрд

Декабрь 2010 [18] 255 млн 29� млрд 262 млрд 1,88 млрд
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• Частое и быстрое перемещение сущ-
ностей от периферии к ядру. Для интернет-
культуры характерно такое явление, как частое и 
быстрое перемещение сущностей от периферии к 
ядру. Лидирующие позиции в поисковых систе-
мах определенные сайты занимают в результате 
роста количества ссылок на него с других сайтов, 
индекса цитирования, сообщений на форумах, 
определяемых счётчиками, увеличения количе-
ства посещений, тонкой работы оптимизаторов. 
Причём, явления, приходящие с периферии, спо-
собны с высокой скоростью занять положение, 
близкое к центру. Указанную характеристику хо-
рошо иллюстрирует современная тенденция рас-
пространения сайтов с увеличивающимся числом 
участников – так формируются социальные сети, 
растёт их функциональность, это разные журна-
лы, блоги. К примеру, таким образом ведущие 
позиции по просмотру видео стал занимать «You 
Tube».

Сам Интернет, став общедоступным в 1991 г.,  
за достаточно короткий срок вырос от средства 
передачи научной информации до общемировой 
многофункциональной системы. Организация 
пространства Интернета предполагает, возможно, 
не только одно ядро и периферию, а центры разра-
ботки передовых сетевых технологий, как напри-
мер, «Abilene», «National LambdaRail», «Abilene 
Network», «GEANT», «GLORIAD». Пространство 
интернет-культуры предполагает несколько отлич-
ную организацию, также с несколькими центрами 
распространения моды, тенденций, стилей. 

• Активное взаимодействие с вне-системой. 
Одна из причин высоких темпов роста популяр-
ности Сети может быть объяснена её открыто-
стью вне-системе – пространству, лежащему за 
пределами Сети, вовлекаемому вовнутрь. Грани-
цы, предполагающие место перевода текстов из 
вне-системы, продолжают расширяться: усовер-
шенствование технической базы, использование 
мобильных телефонов для выхода в Интернет, 
оцифровка данных, переход на цифровые техно-
логии взамен аналоговых, распространение ре-
кламы, переход к электронным системам в раз-
личных сферах жизнедеятельности, перенос об-
щения, обучения, приобретения товаров в систему 
интернет-культуры. Система ценностей и интере-
сов интернет-культуры стала объектом  политики, 
средством экономики, предвыборной политики. 
«Пожалуй, лучше других интернет-фандрайзинг 
сумел использовать Барак Обама, что стало след-
ствием его популярности среди молодёжной ауди-
тории» [1�, с. 125]. 

Интернет не вытесняет традиционные СМИ, 
а происходит взаимопроникновение этих систем. 
Большинство СМИ имеют сегодня свой вариант 
в цифровом виде в Интернете, причем испытыва-
ют на себе его влияние. Новости в телевизионном 

варианте теперь могут сопровождаться не только 
бегущей строкой, но и многооконным распреде-
лением материала. «В дизайне экономических 
программ важнейшее место отведено человече-
скому фактору: в окружении быстро меняющихся 
в окнах цифр и графиков главное окно с журна-
листом – экспертом в области экономической ин-
формации, который буквально на лету коммен-
тирует быстро меняющуюся конъюнктуру и дает 
прогнозы её развития» [3, с. 23]. Информация из 
вне-системы входит в систему, не всегда сохраняя 
свои идеалы, ценности и нормы.

• Особое соотношение множественности 
и единственности. В Сети существует пробле-
ма, связанная с единственностью и множествен-
ностью, которая выражена в разных аспектах. С 
одной стороны, это проблемы копирайта, причём 
относящиеся не только к плагиату авторских тек-
стов, фото, видео, но и дизайну сайтов. При этом 
в Интернете есть множество данных в свободном 
доступе. С другой стороны, это возможность вы-
разить себя с помощью выкладывания продуктов 
своей деятельности онлайн. Примером может слу-
жить создание своего уникального сайта. На ди-
зайне сайтов отражаются такие черты, как стиль 
веб-студии, иногда в веб-дизайне можно узнать 
авторство по стилю сайта. Такие сайты характе-
ризуют как однотипные, и в противоположность 
им существует точка зрения, что сайты одного 
веб-дизайнера не должны быть похожи, посколь-
ку каждый раз он выполняет свой заказ для раз-
ных организаций, имеющих разные цели, разных 
клиентов.

• Короткие сроки хранения определённой 
категории текстов и появление знаков без озна-
чаемого. Важным вопросом, рассматриваемым в 
связи с изучением той или иной культуры, явля-
ется вопрос долгосрочности хранения информа-
ции, имеющий два аспекта, связанных с долго-
срочностью текстов и кода коллективной памя-
ти. Интернет-культура, формирование которой 
в общепринятом смысле началось сравнительно 
недавно, наращивает код коллективной памяти 
высокими темпами. При увеличивающемся чис-
ле текстов отметим, что первые тексты культуры, 
созданные 15–20 лет назад, уже доступны только 
в архивах или вообще не существуют. Возможно, 
причина столь быстрого забвения такого большо-
го количества текстов заключается в том, что они 
не несут никакого значения, а представляют толь-
ко ценность для себя.

«Оставляемые человеком знаки и конструк-
ции являются памятниками потому и постольку, 
поскольку они выражают идеи, отличные от само-
го процесса подачи сигналов или сооружений и 
конструкций» [12, с. 16]. Множество текстов со-
временной интернет-культуры, исчезающих бес-
следно, можно считать знаками без означаемого, 
в противоположность «памятникам», несущим 



109108

Гуманитарный вектор. 2011. № 2 (26) Культурология

109108

Гуманитарный вектор. 2011. № 2 (26) Культурология

смысл и идеи. Эта проблема была затронута на 
виртуальном коллоквиуме «Семиотика XXI века: 
человек в мире знаков» [1; 9] в рамках изучения 
особенностей современного коммуникативного 
пространства. Б. В. Марков считает, что в связи 
с приходом «эры электронных образов» начина-
ют производиться визуальные знаки, «которые не 
имеют никакого смысла и не требуют рефлексии, 
зато эффективно вызывают те или иные психиче-
ские реакции». Производство этих образов сти-
мулируют масс-медиа, которые создают ничего 
не обозначающие визуальные знаки рекламе и 
политике [9, с. 8]. Примером могут служить изо-
бражения баннерной рекламы, служащие только 
для привлечения внимания, по клику на которые 
загружается совершенно не связанное с ними со-
держание.

• Перенасыщенность информацией и дефи-
цит реальных знаний. «Ты даёшь ученикам мни-
мую, а не истинную мудрость. Они у тебя будут 
многое знать понаслышке, без обучения, и будут 
казаться многознающими, оставаясь в большин-
стве невеждами…» [13, с. 216], – говорит Сократ 
о вреде письменности для памяти. Как с данной 
точки зрения можно оценить современный этап 
при расширяющихся возможностях мгновенного 
доступа к любой информации? Сложная семиоти-
ческая система культуры Интернета представлена 
органическим единством множества языков. Про-
странство Сети сформировано на основе графи-
ческого, звукового, анимационного, фото и видео 
языков, изобразительного искусства, кино, рекла-
мы, музыки, множества естественных языков сло-
весного общения различных национальностей, 
разнообразных жаргонов; богато системами сим-
волов. С развитием компьютерных технологий в 
создании новых текстов, составляющих новую 
культуру, участвуют всё более сложные языки 
(анимация).

Современная интернет-культура, обладаю-
щая тропичным языком (проявляющимся в соз-
дании своих языков, символик), на уровне не-
которых текстов уже достигла метатропичности, 
т. е. вторичного упрощения. Это явление пред-
ставлено распространением сайтов в стиле «юза-
билити», предполагающих минимум или полное 
отсутствие графического оформления, изображе-
ний; информативность, конкретность, чёткость в 
расположении текстовой информации. В Интер-
нете сегодня можно встретить если не полное об-
ращение к данному стилю, то тяготение к нему во 
многих сайтах.

Изобилие информации по практически лю-
бой теме, циркулирующее в пространстве Ин-
тернета, которое не даёт сосредоточиться на 
чем-либо конкретном, сделать информационный 
отбор, приводит к дефициту внимания, грамотно-
сти, знаний.

• Распространение текстов, рассчитанных 
на низкие культурные ценности. Важным явлени-
ем интернет-культуры является распространение 
текстов, пропагандирующих контр-культуру или 
даже антикультуру: терроризм, расовую нетер-
пимость, безнравственность (порнография, в том 
числе и детская), оккультизм, сектантство. 

Почему же часть текстов интернет-культуры 
поддерживает низкие культурные ценности? Воз-
можно, ответ на этот вопрос заключается в том, 
что «при расположении по одну и ту же сторону 
границы текст легче понимается» [8, с. 596]. С 
одной стороны, поскольку такие тексты бывают 
востребованными, – это свидетельствует о низком 
уровне ценностей определённой доли пользова-
телей Интернета или определённого их контин-
гента. С другой стороны, тексты антикультуры 
угрожают психическому здоровью посетителей 
и могут оказывать разрушающее воздействие на 
неокрепшую психику формирующихся лично-
стей. Современному обществу важно суметь пе-
ренести систему ценностей культуры в простран-
ство интернет-культуры, оградить молодёжь от 
разлагающего влияния антикультурных текстов, 
предоставив альтернативу с помощью ресурсов, 
ориентированных на истинные ценности. Важно 
в текстах интернет-культуры видеть не только 
форму передачи информации, но и средство фор-
мирования культурных ценностей, приобщения к 
культуре.

Интернет-культура имеет особое отношение 
к её молодости и старости. С одной стороны, у неё 
вполне можно определить некоторые точки отсчё-
та, связанные с общеизвестными достижениями в 
области компьютерных технологий, языков про-
граммирования, веб-дизайна. С другой стороны, 
вскоре после её создания начали высказываться 
мысли о её трагическом конце. В целом, про-
гнозы, связанные с будущим интернет-культуры, 
можно разделить на четыре группы: связанные 
с замещением области жизнедеятельности чело-
века, чрезмерным увеличением числа текстов, 
созданием семантической сети и искусственного 
интеллекта.

Прогнозы дальнейшего развития 
интернет-культуры

1. Если способы сохранения информации 
свидетельствуют о направленности культуры: 
«письменная культура ориентирована на про-
шлое,… устная культура – на будущее» [8, с. 365], 
то на что ориентирована интернет-культура? Воз-
можно, её открытость вне-системе способствует 
переведению целых областей человеческой дея-
тельности в информационно-электронную сфе-
ру. Опасения по поводу перехода жизнедеятель-
ности человека в информационно-электронную 
сферу высказывал Ж. Бодрийяр [2, с. 75–87]. Он 
считал, что «если люди придумывают или созда-
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ют «умные» машины, то делают это потому, что 
втайне разочаровались в своём уме или изнемо-
гают под тяжестью чудовищного и беспомощно-
го интеллекта» [2, с. 75].  Виртуальные машины 
он обвиняет в краткосрочности исчерпывающего 
знания, отсутствии мысли как таковой, а вышео-
писанную особенность техники считает способ-
ствующей ограничению свободы будущих поко-
лений. Человек, проводящий много времени пе-
ред компьютером, должен  страдать от дефектов 
двигательной системы, связанных с мозговой дея-
тельностью. Бодрийяр сравнивает искусственный 
интеллект с протезом, который не оставит места 
для мысли. 

2. По мнению современных исследователей 
развития информационных технологий, Интернет 
ожидает чрезмерный рост числа текстов: «темпы 
развития сетей доступа станут отставать от по-
требностей Интернета к 2012 году» [5]. В совре-
менных прогнозах, в отличие от прогнозов 90-х, 
в целом речь не идёт о т. н. «конце Интернета». 
Считается,  что при увеличении числа приложе-
ний онлайн, улучшении их качества, посещае-
мость определённых ресурсов не увеличится, а 
уменьшится, вследствие перегрузки серверов 
этих ресурсов.

3. Определённая группа прогнозов посвяще-
на образованию в будущем в качестве нового спо-
соба представления информации семантической 
сети, которую определяют как модель представле-
ния информации в виде графа, с вершинами в виде 
данных и ребрами, представляющими отношения 
между ними. Каждое суждение семантической 
сети состоит из трёх компонентов: исходное и ко-
нечное понятие, отношение между ними. Также 
возможно образование Семантической паутины –  
развитие Интернета, в котором информация будет 
пригодна для машинной обработки. Семантиче-
ская паутина предполагает запись информации в 
виде семантической сети, с использованием ме-
таданных. Это приведёт к качественным сдвигам 

и в структуре интернет-культуры, поскольку на 
каждый поисковый запрос будет предоставляться 
более полная и точная информация (тексты, фото, 
видео, актуальные данные).

�. Прогнозы и опасения также связаны с пер-
спективами создания искусственного интеллекта, 
где под интеллектом понимается способность 
передачи, хранения и создания новых текстов. 
Изучение интернет-культуры как семиотического 
механизма позволяет рассматривать в ней «объект 
интеллектуального типа» [8, с. 557]. Сегодняшний 
Интернет обладает высоко развитым аппаратом 
коллективной памяти,  механизмами выработки 
новых сообщений. Совокупность указанных ка-
честв говорит не только об особенностях коллек-
тивного интеллекта, но и поднимает вопрос созда-
ния искусственного интеллекта. 

Итак, интернет-культура была рассмотрена 
в качестве семиотической системы. С этой точки 
зрения были описаны её основные характеристи-
ки и прогнозы развития. В качестве основных ха-
рактеристик выделены следующие: динамичность 
(в том числе системы её самоописания), интерак-
тивность, вариативность, особое соотношение не-
однородности и единства, частое и быстрое пере-
мещение сущностей от периферии к ядру, актив-
ное взаимодействие с вне-системой, особое со-
отношение множественности и единственности, 
короткие сроки хранения определённой категории 
текстов и появление знаков без означаемого, пере-
насыщенность информацией и дефицит реальных 
знаний, распространение текстов, рассчитанных 
на низкие культурные ценности. 

Прогнозы будущего развития интернет-
культуры  представлены четырьмя группами, от-
ражающими определённые проблемы: связанные 
с замещением области жизнедеятельности чело-
века, чрезмерным увеличением числа текстов, 
созданием семантической сети и искусственного 
интеллекта.
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Проблемы становления постиндустриальнго общества 
в России: культурологический аспект

Статья посвящена проблемам становления постиндустриального общества в России. 
Опираясь на теории постиндустриализации таких ученых, как Д. Белл, Д. Гэлбрейт, П. Дра-
кер, Р. Инглегарт, Т. Сакайа, А. Тоффлер и др., автор выделяет основные черты постиндустри-
альной культуры. Из анализа основных сфер общественной жизни России (культуры, науки, 
экономики, образования) становится ясно, что реальная культурная обстановка в стране не 
соответствует модели постиндустриального общества.
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Development Problems of Post-Industrial Society in Russia: Culturological Aspect

The article deals with development problems of post-industrial society in Russia. Based on the 
theory of post-industrialization developed by such scientists as D. Bell, D. Galbraith, P. Drucker,  
R. Inglegart, T. Sakaya, A. Toffler and others, the author highlights the main features of a post-
industrial culture. Analyzing the main areas of Russia’s public life (culture, science, economics, 
education) it becomes clear for the author that the actual cultural environment in the country does 
not correspond to the model of a post-industrial society. 
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Исторические судьбы культур нельзя рас-
сматривать в отрыве от общего хода развития 
человечества. При всём типологическом разноо-
бразии культур, изучаемом культурологией, не-
обходимо учитывать и исторические типы куль-
тур, которые выделяются применением линейно-
прогрессистской модели мировой истории. Среди 
теоретического разнообразия исторических типо-
логий наиболее актуальной для современной Рос-
сии является теория индустриального и постин-
дустриального общества. Соответственно можно 
говорить о трёх исторических типах культуры: 
доиндустриальном, индустриальном и постинду-
стриальном.

Есть основания полагать, что современное 
российское общество далеко от постиндустри-
альной культуры. Цель данной работы – выявить 
несоответствия между реальной культурной об-
становкой в стране и моделью культуры постин-
дустриального общества, отражённой в теориях 
постиндустриализации.

I
По мнению основоположника теории по-

стиндустриального общества американского 
социолога Д. Белла, на первый план в постин-
дустриальной культуре выходит знание; теле-

коммуникациям, компьютерам отводится главная 
роль при обмене информацией и знаниями, растёт 
класс носителей знаний (учёных и узких специ-
алистов); производство товаров сменяется произ-
водством услуг. Меняются средства достижения и 
осуществления власти – на место социального и 
материального положения, военной силы и идео-
логического влияния приходят знания, интеллект 
и талант [1, с. 61–261]. 

По мнению экономиста П. Дракера, тради-
ционные «факторы производства» (земля, рабочая 
сила и капитал) отходят в современном «постка-
питалистическом обществе» на второй план. Зна-
ние становится основным условием производ-
ства, причем «знание используется для производ-
ства знания…  Знание сегодня – это информация, 
имеющая практическую ценность, служащая для 
получения конкретных результатов. Причём ре-
зультаты проявляются вне человека  в обществе, 
экономике или в развитии самого знания» [5,  
с. 81, 95]. Оно систематически и целенаправленно 
применяется для того, чтобы определить, какие 
новые знания требуются, является ли получение 
таких знаний целесообразным, и что следует 
предпринять, чтобы обеспечить эффективность 
их использования, иными словами, знание приме-
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няется для систематических нововведений и но-
ваторства. «Знание в единственном числе» (каким 
его воспринимали ранее, в доиндустриальном 
обществе) превратилось, по мнению П. Дракера, 
в знание во «множественном числе» (т. е. появи-
лось множество отраслей знания, они стали глу-
боко специализированными). Данный переход 
является признаком становления «посткапитали-
стического общества» [1, с. 70–100].

Американский социолог А. Тоффлер также 
придерживается мнения, что особое значение в 
современном мире приобретает техника, которую 
он считает не просто значимым компонентом куль-
туры, но и своего рода культурной парадигмой, 
определяющей то, как живут люди и как они смо-
трят на жизнь. А. Тоффлер выделяет три волны: 
«аграрную волну», начавшуюся примерно 10 тыс. 
лет назад, «индустриальную волну», начавшуюся 
на заре Нового времени, и «третью волну», с ко-
торой мы имеем дело в настоящее время. Для об-
щества нового типа, по мнению А. Тоффлера, ха-
рактерно преобладание интеллектуального труда 
над физическим (в сельском хозяйстве и на произ-
водстве). Третьей волне характерна индивидуали-
зация в производстве, неограниченная свобода в 
труде, а также увеличение ценности информации. 
Новое общество приводит к появлению новых че-
ловечных технологий (гуманизация и индивидуа-
лизация производства, которая не только облег-
чает жизнь рабочих, но и позволяет им работать 
в удобное для них время). Символами «третьей 
волны» становятся не единообразие и централиза-
ция, а индивидуальность и целостность. В новом 
обществе также меняется и характер образования. 
Оно становится более индивидуализированным и 
гибким [12, с. 219–57�]. 

Один из лидеров современной прикладной 
социологии Р. Инглегарт выделяет следующие 
черты постиндустриального общества: высокий 
уровень урбанизации, индустриализации, про-
фессиональной специализации, использование 
науки и техники, бюрократизация как предельная 
формализация руководящей деятельности, опора 
на власть, в основе которой лежат легитимность и 
рационализм, относительно высокая степень со-
циальной мобильности, акцент на достигнутый, а 
не на унаследованный социальный статус, высо-
кий уровень формального образования, уменьше-
ние ролевых различий по признаку пола, высокие 
нормы материального благосостояния и продол-
жительности жизни. Р. Инглегарт считает, что, 
когда  происходят базовые культурные изменения, 
они в большей степени затрагивают представите-
лей молодого поколения (которым не приходится 
преодолевать сопротивление спонтанно усвоенно-
го раннего опыта), нежели людей более старшего 
возраста. Таким образом, в основе перехода ин-
дустриального общества к постиндустриальному 

лежит активная деятельность молодёжи. Важней-
шим фактором, определяющим становление по-
стиндустриальных ценностей, является факт на-
личия или отсутствия ощущения экономической 
и физической безопасности в годы формирования 
личности [9, с. 2�5–260].

По мнению Инглегарта, ключевую роль в 
экономическом росте играет такой специфический 
компонент, как мотивация к успеху. В рамках пе-
дагогической составляющей нашего исследования 
важно отметить, что одним из шагов в правильном 
направлении может оказаться простое ознакомле-
ние родителей, школ и других организаций с соот-
ветствующими подходами в этой области. Автор 
считает, что построить новое общество способны 
так называемые постматериалисты,  имеющие, по 
его словам,  более высокий уровень образования, 
отличающиеся  большей целеустремлённостью, 
устойчивостью к  стрессу. «Разъять свой мир на 
части, а затем вновь сложить его воедино – это ве-
дёт к психологическому стрессу в любом случае. 
Однако люди с относительно высоким уровнем 
защищенности, подобные постматериалистам, с 
большей готовностью способны воспринять от-
ход от знакомых им схем, нежели те, кто с обеспо-
коенностью воспринимает задачу обеспечения их 
основополагающих экзистенциальных потребно-
стей. Из этого следует, что от постматериалистов 
следует ожидать большей готовности к восприя-
тию культурных преобразований» [9, с. 2�5−260].

Японский экономист, политолог, футуролог 
и социолог Т. Сакайя подчёркивает, что характер-
ным признаком современного общества является 
не сам факт широкой распространённости зна-
ний, а то, что они непосредственно воплощаются 
в большинстве создаваемых в обществе благ, и та-
ким образом экономика превращается в систему, 
функционирующую на основе обмена знаний и их 
взаимной оценки. По его мнению, одной из важ-
нейших трансформаций в современном обществе 
становится переход от симбиотических объектив-
ных ценностей, которыми характеризовалась тра-
диционная рыночная экономика ранней и средне-
вековой индустриальной эпохи, к независимым от 
прежних факторов производства субъективным 
ценностям. Учёт этого сдвига имеет огромное 
значение для любого хозяйствующего субъекта, 
который намерен эффективно действовать или 
даже просто выживать в современной конкурент-
ной среде [11, с. 3�5–360].

 Созданная знанием стоимость товара или 
услуги, по мнению Т. Сакайя, обладает уникаль-
ной чертой: она создаётся индивидуализирован-
ными усилиями людей. Таким образом, в постин-
дустриальном обществе ценность приобретает 
разум отдельного человека, сам человек становит-
ся средством производства. Сакайя отмечает: «То, 
чем мы, скорее всего, будем обладать в изобилии, 
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можно назвать мудростью, причём определяемой 
в самом широком смысле, включающей челове-
ческие способности и знание, равно как и инфор-
мацию… Отсюда следует, что в складывающемся 
сегодня обществе наибольшее уважение будет 
вызывать образ жизни, сопровождающийся бро-
сающимся в глаза потреблением мудрости (в её 
самом широком понимании), а находить наилуч-
ший сбыт будет продукция, свидетельствующая о 
том, что её покупатель – человек “умудрённый”» 
[11, с. 35�]. 

Американский публицист и политический 
аналитик Ф. Фукуяма центральное место в своих 
взглядах на постиндустриальное общество уделя-
ет понятию «доверие». Он подчёркивает, что эта 
характеристика формируется в результате дли-
тельной эволюции того или иного общества, и что 
уровень доверия служит фундаментальным зало-
гом стабильности социальной структуры. Он от-
мечает, что недостаток доверия может быть лишь 
смягчён, но не компенсирован государственным 
вмешательством в хозяйственную жизнь, и что 
в обществах с низким уровнем доверия государ-
ственная регламентация способна поддерживать 
хозяйственную эффективность, но не в состоянии 
привести к позитивным переменам в социальном 
целом. «Доверие есть возникающее в рамках опре-
делённого сообщества ожидание того, что члены 
данного сообщества будут вести себя нормально 
и честно, проявляя готовность к взаимопомощи в 
соответствии с общепризнанными нормами» [15, 
с. 151]. Автор полагает, что преобладание недо-
верия в обществе равносильно введению допол-
нительного налога на все формы экономической 
деятельности, от которого избавлены общества с 
высоким уровнем доверия.

Ф. Фукуяма отмечает, что в основе ста-
бильности и благополучия постиндустриального 
общества лежат не только закон, договор, эконо-
мическая целесообразность, но и такие категории, 
как принцип взаимности, моральные обязатель-
ства, долг перед обществом и доверие, которые 
основаны в первую очередь на традициях и обы-
чаях, а не на рациональном расчёте, достигаемом 
искусственным путём [15, с. 151].

Известный политолог и социолог Дж. Гэл-
брейт называет общество эпохи постиндустриа-
лизма «справедливым обществом», целью которо-
го является обеспечение эффективного производ-
ства товаров и оказания услуг, а также распоря-
жение полученными от их реализации доходами 
в соответствии с социально приемлемыми и эко-
номически целесообразными критериями. Эко-
номическая система  функционирует эффективно 
только в рамках жёстких правил поведения. Од-
ним из них является всеобщая честность, правда 
должна в полном объёме доводиться до сведения 

вкладчиков, общественности и потребителя [3,  
с. 226–2�2].

В «справедливом обществе» действует одно 
главное правило – в каждом конкретном слу-
чае решение должно приниматься с учётом кон-
кретных социальных и экономических условий.  
Дж. Гэлбрейт подчёркивает, что мы живём не в 
эпоху доктрин, а в эпоху практических решений. 
В справедливом и разумном постиндустриальном 
обществе стратегия и действия не подчинены 
идеологическим доктринам. Действия должны 
основываться на анализе преобладающих фактов 
и обстоятельств каждого конкретного случая.

Дж. Гэлбрейт отмечает, что справедливое 
общество не стремится к равенству в распреде-
лении доходов. Равенство не соответствует ни че-
ловеческой натуре, ни характеру в системе эконо-
мических мотиваций. Люди сильно различаются 
настолько, на сколько они хотят и умеют делать 
деньги. При этом источником такой энергии и 
инициативы, которые служат движущей силой 
современной экономики, отчасти является не про-
сто стремление иметь деньги, а желание превзой-
ти других в процессе их зарабатывания. Это же-
лание представляет собой критерий наивысших 
социальных достижений и важнейший источник 
общественного престижа. Незыблемый принцип 
неравного распределения доходов рассматривает-
ся как стимул к труду и новаторству, что приносит 
пользу всему обществу [3, с. 226−2�2].

Американский учёный Л. Туроу уделяет вни-
мание в своих исследованиях проблеме формиро-
вания современного мира, на которое, по мнению 
автора, оказали значительное воздействие четы-
ре фундаментальных процесса: крушение ком-
мунистических режимов в конце 80-х – начале  
90-х гг., формирование в развитых странах эконо-
мики, основанной на информации и знаниях, де-
мографические изменения, среди которых особен-
но отмечается старение населения, глобализация 
хозяйственных процессов. Л. Туроу отмечает, что 
сегодня нет возможности говорить о современном 
мире как примере торжества западной модели 
развития, скорее, он может быть представлен как 
многополюсная система, в которой не существует 
доминирующего центра силы. Нынешняя эпоха 
отмечена, по мнению Туроу, такими трансформа-
циями традиционного капитализма, в результате 
которых изменяются трудовые отношения, устра-
няется традиционная капиталистическая частная 
собственность, информация становится домини-
рующим производственным ресурсом, меняются 
роль и значение рыночной инфраструктуры, а го-
ризонты производственных и коммерческих реше-
ний становятся всё уже. Он считает, что большое 
богатство не создаётся благодаря бережливости и 
вложению средств под процент, это соединение 
удачи и таланта [1�, с. 188–222].
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Э. Вайцзеккер, Э. Б. Ловинс, Л. Х. Ловинс 
в докладе Римскому клубу в 1997 г. предлагают 
в условиях постиндустриального общества бо-
лее рационально использовать уже имеющиеся в 
наличии блага [2, с. 3�6–365]. По их мнению, в 
современных условиях есть все возможности обе-
спечить рост выпуска конечного продукта как в 
сельском хозяйстве, так и в промышленности, в 
два раза сократив при этом в той же пропорции 
использование энергии и сырья. Предлагаемый 
авторами принцип «в четыре раза» («фактор четы-
ре») означает, что производительность ресурсов 
может и должна увеличиться в четырёхкратном 
объёме. Другими словами, в четыре раза должно 
увеличиться богатство, получаемое за счет разра-
ботки природных ресурсов. Благодаря этому, мы 
сможем жить в два раза лучше и тратить в два раза 
меньше. 

Основные качества человека, способные обе-
спечить ему и его детям достойное будущее, – это 
экономность и способность рационально исполь-
зовать природные ресурсы, считают Э. Вайцзек-
кер, Э. Б. Ловинс и Л. Х. Ловинс. «Болезнь, свя-
занная с бессмысленным расходованием средств, 
вполне излечима. В основе лечения находятся точ-
ная наука, хорошая экономика и здравый смысл, а 
заключается оно в эффективном использовании 
ресурсов, в стремлении добиваться большего, а 
тратить меньше» [2, с. 362]. Основной принцип 
каждого современного человека, по мнению авто-
ров: «Поступай с будущими поколениями живых 
существ так, как ты хочешь, чтобы поступали с 
тобой» [2, с. 362]. Иными словами, для постин-
дустриальной культуры характерно высокое эко-
логическое сознание, антропологическая модель 
взаимодействия человека с природой. 

Итак, выделим основные черты постинду-
стриальной культуры на основе исследований вы-
шеперечисленных авторов. Культура постинду-
стриального общества характеризуется высоким 
уровнем урбанизации, человеческой свободы, 
благосостояния граждан; уменьшением ролевых 
различий по половому признаку; ценностью че-
ловеческой индивидуальности; высоким уровнем 
доверия; значимостью теоретического знания и 
информации (причём не просто их хранения, а в 
первую очередь использования на практике); уве-
личением класса носителей такого рода знаний 
(учёных, узких специалистов и т. п.); результа-
тивностью, эффективностью, открытостью нау-
ки; повсеместным распространением новейших 
технологий; преобладанием интеллектуального 
труда над физическим (достижении социального 
статуса над приобретённым); интенсивным ха-
рактером экономики; высококачественной кон-
курентоспособной сферой услуг и производства 
товаров гражданского потребления; экономиче-
ской системой, выстроенной на основе обмена 

знаниями и их взаимной оценки;  экономической 
целесообразностью, узкими производственными 
и коммерческими решениями; рациональным ис-
пользованием благ и ресурсов; высоким уровнем 
образования и т. д. 

Опираясь на данную модель постиндустри-
альной культуры, уже сразу можно выделить не-
которые черты российского общества, не соответ-
ствующие ей. К примеру, согласно исследованиям 
индекса экономической свободы фонда Heritage 
и институтов Fraser и Cato, индекса свободы 
Freedom House и индекса свободы прессы орга-
низации «Репортёры без границ», в 2006 г. Россия 
заняла 12�-е место из 159. Так, по уровню эконо-
мической свободы РФ оказалась на 97-м месте, а 
по уровню налогообложения – на 75-м  [22]. 

Специалисты международного агентства 
Edelman в очередном социологическом исследо-
вании Trust Barometer 2011 по измерению уровня 
доверия к бизнесу, брендам и различным обще-
ственным институтам пришли к выводу, что об-
щий уровень доверия ко всем государственным 
и общественным институтам в России на �0% 
ниже, чем в абсолютном большинстве других 
стран [22]. 

По данным исследования Всероссийского 
центра изучения общественного мнения, и без 
того значительно невысокий уровень благосо-
стояния российских граждан неуклонно снижает-
ся. В феврале 2009 г. более половины населения 
России (56 %) заявили об уменьшении доходов. С 
68 % (февраль 2008 г.) до 72 % (февраль 2009 г.) 
выросла доля россиян, которые вообще не делают 
денежных накоплений. 50 % россиян сокращают 
затраты на продукты питания, �2 % – на одежду и 
обувь, 30 % – на развлечения, 29 % – на отдых и 
отпуск. Почти каждый четвёртый отказывает себе 
в лечении и приобретении лекарств [22].

 Показательна, на наш взгляд, ситуация с 
экологической обстановкой в России. У россий-
ских граждан пока не сформирована экологиче-
ская культура, прослеживается потребительское 
отношение к природе, что продиктовано, пре-
жде всего, наличием колоссальной территории и 
огромного количества ресурсов, которыми богата 
страна.

Уже на первый взгляд видно несоответствие 
реальной культурной обстановки в России и мо-
дели культуры постиндустриального общества. 
По нашему мнению, все эти черты современного 
российского общества являются не «отдельными 
недостатками», а имеют системный характер.

II
Таким образом, не должно удивлять поло-

жение в области основных сфер общественной 
жизни России (культуры,  науки, экономики, об-
разования). Попытаемся выявить несоответствие 
между реальной культурной обстановкой в стране 
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и уже известной нам моделью постиндустриаль-
ного общества.

Культура. На первый взгляд может показать-
ся, что никаких проблем нет, что Россия шагает в 
ногу со временем и ничем не отличается по уров-
ню культурного развития от развитых постинду-
стриальных стран. Можно утверждать, что, благо-
даря компьютеризации, туризму, средствам мас-
совой информации, Интернету, мы вписываемся 
в единое мировое пространство. Но так ли это на 
самом деле? 

По данным опроса Всероссийского цен-
тра изучения общественного мнения, около 70% 
россиян не пользуются Интернетом совсем [17]. 
Наиболее популярными у российской интернет-
аудитории оказались электронная почта (79 %) 
и социальные сети (76 %) [17]. Таким образом, 
оставшиеся 30 % российских пользователей Ин-
тернета применяют его чаще в развлекательных 
целях и гораздо реже − для получения информа-
ции.

Как пишет современный авторитетный ис-
следователь культуры Б. Дубин, современный 
россиянин не деятель культуры, он потребитель. 
«Таков мир рекламы, мир гламурных журналов, 
количество которых постоянно растёт, “гламурно-
го чтива”, как теперь стали напрямую обозначать 
этот раздел словесности в больших книжных ма-
газинах Москвы. Тут пробуют на ощупь, поэтому 
поверхность должна быть глянцевой, гладкой. 
Пробуют на запах, поэтому нужны дезодоранты, 
парфюм. Пробуют на глаз, на вкус» [6, с. 31–�0]. 
Глянцевые журналы всё чаще выступают сегодня 
инстанцией, которая формирует образ литературы 
и культуры в целом, проводят границы между до-
стойным и недостойным внимания, задают фигу-
ры «звёздных» героев и авторов. 

Бытует мнение о том, что «Россия – самая 
читающая в мире страна». Возможно и так, но во-
прос в том, что читает современный россиянин? 
Согласно опросу, проведённому фондом «Обще-
ственное мнение» весной  2007 г., более или менее 
регулярно что-либо читают три четверти россиян. 
Каждый второй читает газеты (52 %), каждый тре-
тий – книги (35 %), каждый четвёртый – журналы 
(2� %), а 2 % – некие иные виды печатной про-
дукции. Четвёртая часть (2� %) респондентов за-
явила, что ничего не читает. Одна из ведущих ми-
ровых компаний, исследующих книжный рынок, 
«NOP World» приводит следующие данные: среди 
много читающих россиян спросом пользуется ху-
дожественная литература (59 %), за которой идут 
лёгкое чтение на повседневные темы (мода, кули-
нария, обустройство быта, здоровый образ жизни 
и пр.) – �3 % опрошенных. Мало читающие граж-
дане России больше интересуются лёгким чтени-
ем на повседневные темы (37 %), а лишь потом 
художественной литературой (29 %), литературой 

по специальности (21 %); публикациями, связан-
ными с различными хобби (18 %); публикациями 
на общественно-политические и экономические 
темы (16 %); учебной и справочной литературой 
(1� %), научно-популярными текстами (10 %) и 
религиозными (5 %) [18].

Таким образом,  «читающая» часть страны 
предпочитает в основном незаурядные книги (де-
тективы, любовные романы и т. п.), думать над 
которыми не надо, их необходимо просто «упо-
треблять».

Большинство учреждений культуры в Рос-
сии переживает сегодня не лучшие времена. К 
примеру, «фонды библиотек – от национальных 
до районных – становятся всё бедней, а их коли-
чество на низовом, наиболее массовом, доступ-
ном для людей уровне постоянно сокращается 
(по оценкам экспертов, в ближайшей перспекти-
ве оно может сократиться более чем наполовину, 
возможно даже – на три четверти). Периферия 
российского общества, и социальная, и географи-
ческая, отрезана и всё дальше «отодвигается» от 
его центров, можно сказать, происходит её варва-
ризация» [6, с. 31–�0], – отмечает Б. Дубин. По 
его мнению, деятельность сельских, районных, 
центральных городских, даже ведомственных би-
блиотек фактически сведена сегодня до функции 
школьных библиотек. Они обеспечивают первич-
ную социализацию, помогают в учёбе. По данным 
исследования Левада-центра, хотя бы в какую-то 
библиотеку сегодня записана лишь пятая часть 
взрослых россиян, причём примерно две трети 
остальных были записаны, но перестали пользо-
ваться, остальные же никогда не были абонента-
ми библиотек [6, с. 31−�0]. 

По мнению Б. Дубина, характеристика типо-
вого человека и его образа жизни в сегодняшней 
России – это человек виртуальный, он не деятель, 
он зритель. Российский человек сегодня не про-
сто смотрит телевизор, он живёт с телевизором. 
Телевизор – полноценный член его семьи и, может 
быть, даже главный член, старший. Более того, 
нынешний россиянин – составная часть «обще-
ства зрителей», множества, которое ощущает себя 
обществом именно тогда, когда смотрит телеви-
зор [6, с. 31−�0]. Точнее сказать, он не смотрит, а 
скорее переключает каналы, не задерживая своего 
внимания надолго ни на одном из них, иными сло-
вами «пробует», причём, весьма неразборчиво, 
всё, что ему предлагают. Зрителей реалити-шоу, 
эстрадных концертов, юмористических программ 
и сериалов в нашей стране намного больше, 
чем тех, кто предпочитает, например, телеканал 
«Культура» или различного рода познавательные 
передачи.

На материалах международного сравнитель-
ного исследования более чем в сорока странах 
отмечается весьма низкий уровень заинтересо-
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ванности россиян теми  проблемами, которые в 
значительной мере волнуют людей в крупнейших 
странах мира. Единственным исключением оказа-
лось всё, относящееся к необычайным явлениям и 
сверхъестественным целительным способностям. 
Парапсихология, НЛО, магия, сглаз, астрология и 
хиромантия, вызывали у россиян интерес гораздо 
больший, чем в развитых странах мира [7, с. 27]. 
Отмечается, что у россиянина не только не возни-
кает желания познавать культурное наследие дру-
гих стран, часто он проявляет явную неприязнь к 
культуре зарубежья (в том числе западноевропей-
ской). Так, И. С. Дорогавцева и Д. В. Трубицын 
отмечают, что современная российская культу-
ра отличается высокой степенью нетерпимости. 
«Широкое распространение таких явлений, как 
этноцентризм и неприкрытый расизм, характери-
зуют современное российское общество как весь-
ма нетолерантное и достаточно далёкое от идеала 
современного общества» [�, с. 331].

Наука. Российская наука характеризуется се-
годня рядом существенных проблем. Прежде все-
го, это инициированный сверху «инновационный 
процесс», слабо поддерживаемый самим научным 
сообществом «снизу». По данным исследования 
интернет-журнала «Капитал страны», за 2009 г. 
под руководством экономиста Е. В. Балацкого во 
многих регионах России (приблизительно в 20 %) 
поддержка инноваций, в том числе в науке, носит 
откровенно показательный характер, не подкре-
пляясь конкретными достижениями. Например, в 
Новгородской области государством создан «Нов-
городский научно-координационный центр», ко-
торый себя пока никак не проявил. В Камчатском 
крае только в 2009 г. был создан Совет по науке 
и инновациям при губернаторе края. Такие акции 
идут, по мнению Е. В. Балацкого, скорее, под дав-
лением центра и тотальной агитации, нежели по 
инициативе местных инноваторов [16].

Сегодняшняя российская наука характери-
зуется также низкой эффективностью и резуль-
тативностью (число статей, опубликованных в 
международно признанных рецензируемых жур-
налах, цитируемость).  Так, на долю России в 
2006 г. приходилось всего 2,�3 % научных статей, 
публикуемых в международных журналах, ин-
дексируемых в базе данных Web of Science, тогда 
как на Францию – 5,6 %, на Германию  – 7,83 %, 
на Китай – 8,62 %. По своему удельному весу в 
общем объёме научных публикаций Россия нахо-
дится между Нидерландами (2,5 %) и Бразилией 
(1,89 %) [20].

В 2000-х гг. сохранилась также наметив-
шаяся в 1990-е г. девальвация научных степеней 
и званий. Если в 1995 г. диплом кандидата наук 
получили 11553 человека, то в последующие 
годы этот показатель неуклонно рос и достиг в  
2007 году 30577 человек, т. е. увеличился более 

чем в два раза. Почти столь же резко выросло и 
число докторов наук: с 2760 в 1995 г. до 3917 в 
2007 г. Наиболее заметна эта девальвация в обще-
ственных науках. Так, число присуждаемых ди-
пломов кандидата политических наук выросло в 
1996–2006 гг. с 56 до �39, юридических  –  с 250 
до 2336 (т. е. почти в десять раз), педагогических –  
с 73� до 27�6. К сожалению, даже самые уважае-
мые вузы и научные институты в последние годы 
присуждали научные степени и звания политикам 
и бизнесменам. Поскольку руководство крупной 
компанией или регионом, как правило, абсолютно 
невозможно совместить с написанием диссерта-
ции, подобная практика не может не подрывать 
авторитета как научных званий в целом, так и 
конкретных научных организаций. Не сформи-
ровалось и нетерпимого отношения к написанию 
диссертаций «на заказ», а случаи явного плагиата 
в массе своей не выявляются и не расследуются, 
как не принимается соответствующих мер в от-
ношении диссертационных советов, допустив-
ших защиту подобных диссертаций. Эти явления 
характерны, прежде всего, для общественных и 
гуманитарных дисциплин, однако естественные и 
технические науки тоже всё чаще с ними сталки-
ваются [20].

Наука в нашей стране должна стать более 
«публичной», открытой для коммуникации между 
учёными и для простого обывателя. Кроме того, в 
рейтинге научной грамотности населения Россия 
заняла 32-е место из 38 [19]. Наука в нашей стра-
не существует лишь для учёных. Граждан России 
практически не интересует, что происходит в оте-
чественной, а уж тем более в мировой науке.

Экономика. На взаимосвязь между технолого-
экономическим аспектом постиндустриализации 
и собственно экономическим указывает замеча-
ние  Лиухто. По его мнению, компьютеризация и 
включение России в мировое постиндустриаль-
ное пространство происходит сейчас быстрыми 
темпами, но не за счёт качественного роста самой 
России, а за счёт продажи ресурсов. Динамики 
увеличения в плане конкурентоспособности стра-
ны на мировом рынке не обнаруживается (70-е ме-
сто из 10�-х включённых стран) [10, с. 113–120]. 

 Экономический рост в России в настоящее 
время носит экстенсивный характер и происходит, 
прежде всего, за счёт традиционной неконкурен-
тоспособной продукции. Россия почти не произ-
водит современной и высококачественной кон-
курентоспособной продукции массового спроса 
гражданского, т. е. невоенного, назначения. Более 
того, в отличие от постиндустриальных стран и 
таких крупных развивающихся стран, как Бра-
зилия, Индия и тем более Китай, Россия пока не 
сумела пробиться на широкий мировой рынок, за-
нять собственные надёжные ниши по поставкам 
готовой, а не сырьевой промышленной и сель-
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скохозяйственной продукции. �0 % бюджета РФ 
формируется из сырьевых отраслей, нет сдвигов 
в соотношении обрабатывающей и добывающей 
промышленности [13, с. 9]. В 2006 г. доля экспор-
та нефти и газа в структуре российского экспорта 
составила 62,7 % [13, с. 9]. По мнению Д. В. Тру-
бицына, «ресурсно-сырьевая направленность 
российской экономики не позволяет выдерживать 
паритет с ведущими развивающимися странами в 
области ВВП, не говоря о высоких технологиях, 
конкурентоспособности и производительности 
труда» [13, с. 9]. Так, доля высокотехнологического 
сектора в объёме ВВП в 2006 г. составила: США –  
50,� %; ЕС – �5,3; Япония – 63,9; Бразилия –  
25,3; Китай – �7,6; Индия – 15,2; Россия  – 3,9 
[13, с. 9].

Россия остается также и страной не дове-
дённых до конца реформ. Большинство неудач 
в сфере российской экономики и её реформиро-
вания было обусловлено слабостью институтов 
власти, отсутствием необходимой политической 
воли к созданию истинно эффективной рыночной 
экономики и формированию демократического 
строя. Предпринимательская активность в стра-
не, которая наблюдалась в 1990-х, практически 
утрачена, об этом свидетельствует снижение по-
казателя раннего предпринимательства (за 2007– 
2008 гг. он сократился вдвое) [13, с. 10]. По словам 
Д. В. Трубицына, это также напрямую связано с 
наличием «лёгких денег» от продажи ресурсов и 
распределением их госаппаратом [13, с. 10].

Образование. Образование является важней-
шей областью общественной жизни, способной  в 
корне изменить ситуацию в стране, ускорить про-
цесс её модернизации. Сегодня в системе образо-
вания России проводятся реформы, о качестве и 
последствиях которых  ещё рано судить, остаётся 
лишь надеяться, что эти изменения положительно 
повлияют на уровень образования в нашей стра-
не. В связи с проблемами становления в России 
постиндустриального общества, хотелось бы вы-
делить ряд трудностей современного российского 
образования. 

Главной проблемой современной школы яв-
ляется отсутствие преемственности образования. 
Российский школьник (как впрочем, и студент 
или выпускник школы, вуза, суза и т. п.) не уме-
ет применять полученные знания на практике, в 
своей профессиональной деятельности и даже в 
повседневной жизни. Выпускники получают до-
статочно хороший багаж теории, но, к сожале-
нию, их не учат, как её применить. Обратимся к 
результатам тестирования Международной про-
граммы по оценке достижений учащихся (PISA), 
которое проводится Организацией экономическо-
го сотрудничества и развития (ОЭСР), считается 
одним из самых авторитетных исследований каче-
ства образования в мире. Главный объект исследо-

вания – 15-летние школьники. Цель программы –  
не просто оценить уровень знаний, полученных в 
школе, а выяснить, насколько успешно подрост-
ки могут применять эти знания в жизни. PISA 
исследует уровень знаний в трёх главных сфе-
рах: грамотность чтения, естественно-научная 
и математическая грамотность. Средний балл 
стран ОЭСР – по читательской грамотности – 
�93 по 1000-балльной шкале. Российские ребята 
с  �59 баллами занимают �1–�3-е места между 
Дубаем и Чили. По математической грамотности 
Россия занимает 38–�0-е места (�68 баллов), по 
естественно-научной  –  37–�0-е (�78 баллов). Ни 
в той, ни в другой сфере никакой существенной 
динамики за последние девять лет не наблюда-
ется. Второй не менее важный вывод из исследо-
вания касается конкурентоспособности страны 
в целом. Результаты исследования показали, что 
большинство российских учащихся находятся на 
так называемом втором уровне знаний, который 
касается самых элементарных житейских ситуа-
ций. Тогда как в странах ОЭСР преобладают 3-й 
и �-й уровни знаний, с которых, собственно, и на-
чинается самообразование [19].

Несмотря на «выход» России в единое об-
разовательное пространство после подписания 
Болонской декларации,  вузовское обучение по-
прежнему оторвано от мировой образовательной 
системы. Наша высшая школа до сих пор не ори-
ентирована на то, чтобы дать студентам хорошую 
специальность, пользующуюся общественным 
признанием и при этом хорошо вознаграждаемую.  
Согласно исследованиям Левада-центра, шансов 
активизировать обучение и расширить круг соб-
ственных занятий у студентов, по их оценкам, не 
так уж много (у �0–60 % учащихся или отучив-
шихся в вузах таких шансов попросту не было). 
С другой стороны, даже имеющиеся возможности 
используются лишь третью студентов: 59 % уча-
щихся или недавно отучившихся в вузе молодых 
людей признают, что ничего не делали для того, 
чтобы получить более углублённые знания, до-
полнительную квалификацию по той специаль-
ности, которой обучались. Лишь один из десяти 
посещал дополнительные курсы по избранной 
специальности, один из четырёх самостоятельно 
набирал дополнительные знания, читая специ-
альную литературу. Характерно, что студенты 
оценивают степень заинтересованности своих 
однокурсников в качестве образования, степень 
их активности в ходе обучения столь же невысо-
ко: лишь 32 % учащихся или отучившихся в вузах 
молодых граждан России замечают или замеча-
ли в своих сотоварищах по вузу интерес к учёбе, 
поиск качественного образования, а, по мнению  
56 %, главное для их коллег – просто получить ди-
плом как таковой [8, с. �1]. Мы снова вернулись 
к вопросу преемственности образования. Интере-
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сен тот факт, что лишь 16 % нынешних или быв-
ших студентов имеют или имели в период учёбы 
представление о предприятии или фирме, где они 
будут работать. 70 % либо не имели представле-
ния об этом вовсе, откладывая решение проблемы 
на будущее, либо представляли себе сферу буду-
щих занятий лишь в общих чертах. В результате 
такой неподготовленности работают по специаль-
ности, полученной в вузе, меньше половины вы-
пускников вузов (�9 %). Остальные либо никогда 
не работали по полученной специальности, либо 
оказались вынуждены её поменять, поскольку 
были не удовлетворены зарплатой, не имели шан-
сов найти работу, разочаровались в своей специ-
альности [8, с. �2–�7].

Таким образом, мы пришли к выводу, что ре-
альная социокультурная обстановка в России по 
большинству показателей не соответствует выде-
ленной на основе ведущих исследований теории 
постиндустриализма модели постиндустриальной 
культуры. Налицо культурный и экономический 
кризис, наука и образование страны находятся в 
плачевном состоянии и имеют ряд серьёзных про-
блем. Одной из черт постиндустриальной куль-
туры является уровень человеческой свободы. 
Россия по данному показателю занимает одно из 
последних мест в мире. Благосостояние россиян 
неуклонно снижается, что тоже не соответствует 
выделенной модели постиндустриальной культу-
ры. Уровень доверия среди российских граждан 
также довольно низок по сравнению с ведущими 
мировыми державами. Культурные источники (на-
пример, Интернет, книга, телевидение), которые 
должны выступать в первую очередь как источни-
ки полезной информации, имеют в нашей стране 
совершенно противоположное предназначение. 

Культура в российском обществе в основном 
выступает только как некий продукт, потребляе-
мый основной массой населения страны. Ряд се-
рьёзных проблем имеет также российская наука, 
среди них: показательный, а не практикоориен-
тированный характер научной деятельности, низ-
кий уровень результативности и эффективности 
науки, девальвация научных степеней и званий, а 
также непубличночность, закрытость науки. Рос-
сийская экономика носит экстенсивный характер, 
постиндустриальное же общество характеризует-
ся интенсивностью экономики. Вместо производ-
ства высококачественных товаров гражданского 
потребления и современных услуг, мы имеем про-
изводство традиционной неконкурентоспособной 
низкокачественной либо природной продукции. 
Кроме того, ввиду наличия колоссальных терри-
торий и ресурсов, у россиян не сложилось эколо-
гического сознания и бережного отношения к при-
роде. Наиболее важной проблемой современного 
российского образования является отсутствие его 
преемственности, что также противоречит зако-
нам постиндустриализации.

Несомненно, модернизация  –  очень слож-
ный и болезненный процесс, в ходе которого 
необходимо считаться со всеми сферами обще-
ственной жизни. Важным звеном российской мо-
дернизации мы считаем именно реформирование 
образования. Наряду с экономическими, полити-
ческими реформами − инновации в системе обра-
зования, в том числе и новые педагогические тех-
нологии, могут стать серьёзным шагом на пути к 
развитию личности, способной построить новое 
российское общество, которое займёт своё место 
среди постиндустриальных держав. 
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г. Якутск, Россия

Функционирование времени в традиционной повседневности  
(на примере квалитативных характеристик возрастных номинаций в культуре якутов)

Представлен анализ качественных характеристик номинаций возраста, принятых в тра-
диционной повседневности якутов. Рассмотрена специфика восприятия обыденного време-
ни историческим и мифологическим сознанием. Выявлено, что семейно-родовые временные 
представления демонстрируют особое отношение к субкультуре детства. Номенклатуру но-
минаций отличает дифференцированность и метафоричность – свидетельства приоритета в 
иерархии ценностей.

Ключевые слова: время повседневности, номинации возраста, квалитативные темпо-
ральные характеристики, мифологическое сознание, семейное время.

S. V.  Nikiforova
Yakutsk, Russia

Time Functioning in Traditional Everyday Life (Illustrated by Qualitative 
Characteristics of Age Nominations in Yakut Culture)

The paper analyses qualitative characteristics of age nominating which is traditional in the 
Yakut’s everyday life. Specific features of time comprehended by historical and mythological con-
sciousness have been studied. Family and tribal representations of time demonstrate a special treat-
ment of childhood subculture. The nominating nomenclature is distinguished by diverse and meta-
phorical character which shows priorities in the hierarchy of values.

Keywords: everyday life, age nominating, qualitative temporal characteristics, mythological 
consciousness, family and tribal time.

Каждая культура создает свой тип повсед-
невности со специфическими структурами созна-
ния и поведения, нормами морали и материально-
предметным миром. Традиционная народная 
культура, наследуя архаические черты и проду-
цируя национальные, регулирует процессы по-
вседневной жизни, освобождая последнюю от 
рефлексии. Характеризуя повседневность, иссле-
дователи отмечают ее «конкретно-ситуативный 
характер» (Л. Г. Ионин), повторяемость, устой-
чивость, постоянство повседневных практик  
(А. Щюц, Б. Вальденфельс, Э. Гидденс, Б. В. Мар-
ков, С. Т. Махлина, В. Д. Лелеко и др.), а также 
альтернативный характер поведения в повседнев-
ности, нацеленность на решение тактических за-
дач. Культурное основание, которое составляет 
система ценностей данной культуры, в ходе по-
вседневности, как правило, селективно и жестко 
сохраняется в традиционной народной культуре. 
Все наиболее значимое в повседневности аккуму-
лируется в ценностном ядре традиционной куль-
туры и вновь транслируется в повседневность в 
форме прескрипций: табу, обычаев, стереотипов. 
При рассмотрении традиционной повседневности 
базовыми являются локально-темпоральные ха-
рактеристики, определяющие границы бытования 

и динамические процессы, т. е. культурное про-
странство в целом.

Культурно-семиотический подход при иссле-
довании повседневности предполагает детальный 
анализ пространственных и временных харак-
теристик архаических обыденных форм жизни, 
обусловленных своеобразием мифологического 
восприятия мира субъектами данной культуры. 
Обращение к архаической культуре обусловлено 
не тем, что повседневность представляется нам 
«суррогатом архаики». В данном случае мы счита-
ем возможным сослаться на авторитет А. Шюца, 
утверждавшего, что объективно «любая интерпре-
тация этого мира базируется на запасе прежних его 
переживаний – как наших собственных, так и пе-
реданных нам нашими родителями и учителями, –  
и этот запас в форме “наличного знания” функ-
ционирует в качестве схемы соотнесения» [17,  
с. �22]. Отсылка к «схеме соотнесения» позволяет 
предполагать наличие более сложных характери-
стик в настоящем времени повседневности. «Лю-
бая «современность» включает в себя различные 
движения, различные ритмы: «сегодня» началось 
одновременно вчера, позавчера «некогда»» [2,  
с. 16]. Длительное, насыщенное прошлым опытом 
и, более того, им (почти вневременным прошлым) 
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структурируемое, архаическое время наиболее 
точно подводит нас к определению характеристик 
времени повседневности.

Восприятие времени в архаической и род-
ственной ей традиционной повседневности ка-
чественно различается в сравнении с тем, как 
воспринимается время сознанием современного 
человека. Архаическим, точнее, мифологическим 
сознанием время, как и пространство, представ-
лялось качественно неоднородным, оно было 
цикличным и социальным (генеалогическим), 
сакральным и профанным, добрым и худым, – от-
сюда набор квантитативных и квалитативных ха-
рактеристик указанных категорий.

Историческое (современное) сознание пред-
полагает линейное необратимое время, счет кото-
рого ведется от условной фиксированной точки, 
например, «от сотворения мира», «рождества 
Христова» и других. Архаическое время, о чем 
свидетельствуют фольклорные тексты, опреде-
ляется как циклическое. В работах В. Я. Проппа, 
Е. М. Мелетинского, С. Ю. Неклюдова и Т. В. Ци-
вьян о языковой картине мира, эпической времен-
ной системе, в исследованиях по проблемам соот-
ношения мифопоэтического и исторического вре-
мени авторы отмечают указанное специфическое 
отличие данной категории, а именно: цикличность 
и повторяемость. В этом плане представляют ин-
терес работы В. А. Черваневой и Е. Б. Артеменко 
«Пространство и время в фольклорно-языковой 
картине мира: на материале эпических жанров», 
И. М. Савельевой и А. В. Полетаева «История и 
время. В поисках утраченного», где авторов ин-
тересует универсальная система ориентации во 
времени: соотношение прошлого, настоящего и 
будущего. Последние предлагают модель четырех 
уровней темпоральных представлений, в рамках 
которой формируется и функционирует структура 
«прошлое−настоящее−будущее». 

Первый уровень – «индивидуальное или эм-
пирическое время», второй – «семейное или родо-
вое время», третий – «сакральное время» и чет-
вертый – «историческое время» [1�, с. 576–577]. 
В индивидуальном сознании представлены все 
уровни, но с разной степенью выраженности. На 
каждом существует соответствующая ему модель 
временной оси «прошлое−настоящее−будущее». 
Прямое отношение к проблеме повседневной тем-
поральности имеют первые два уровня времени. 
Опираясь на предложенную модель, рассмотрим 
квалитативные характеристики индивидуального 
и семейно-родового времени в традиционной по-
вседневности якутов.

Всевременной характер повседневности, 
определяемый временем трудовых ритмов, скла-
дывается из пересечения объективного внешнего 
времени и субъективного психологического. Пер-
вое в архаическом обществе характеризовалось 

качественной определенностью каждого его мо-
мента, неотделимостью от вещей и действий, вто-
рое зависит от степени включенности человека в 
совершаемые им действия. Линейное время (про-
шлое, настоящее и будущее) не дифференциро-
вано в мифологическом сознании. Исторические 
эпохи сливаются в общий круговорот  событий, 
чему способствует следование единому сценарию 
– мифологеме жизненного пути. 

Если для современного сознания централь-
ной является идея эволюции, то в мифологическом 
сознании – идея предопределенности всего суще-
го. В историческом сознании в процессе эволю-
ции постоянно возникают принципиально новые 
состояния, в мифологическом сознании – «воз-
вращение на круги своя». Рациональное сознание 
современника каждое новое состояние предпола-
гает связанным причинно-следственными отно-
шениями с предшествующей дискретной услов-
ной точкой отсчета, а не с мифологическим изна-
чальным прошлым.

Б. А. Успенский так определяет грань схож-
дения исторического времени и времени повсед-
невности: «В рамках космологического сознания –  
когда на настоящее переносится космологическое 
переживание времени – происходящие события 
оказываются значимыми постольку, посколь-
ку они соотносятся … с прошлым состоянием: 
события настоящего предстают как отражение 
первоначального прошлого…; иначе говоря, в на-
стоящем усматривается … проявление исходного 
состояния. Таким образом, семиотический статус 
происходящих событий (событий настоящего) 
определяется тем, что они рассматриваются не 
как причины, но, напротив, как следствия – по-
стольку, поскольку они предопределены, как по-
лагают,  событиями первоначального времени» 
[16, с. 23]. В данном ракурсе время традиционной 
повседневности предопределяет обращение к по-
иску соответствий между событийным време-
нем и временем вечности, в «золотой середине» 
между которыми, возможно, находится искомое 
нами время повседневности, которое Ф. Бродель 
определял как «структурное».

Событийность в традиционной повседнев-
ности всегда воспринимается амбивалентно.  
С одной стороны, событие служит единицей из-
мерения времени («до события, после него») и 
порождает его пограничную форму – экстремаль-
ную повседневность. С другой стороны, оно (со-
бытие) по своей природе есть «звонкая новость», 
сенсация. Оно взламывает привычный порядок 
жизни, переживается в качестве экстраординар-
ного и, воспринимаемое как приключение, авто-
матически выключается из повседневности.

Наиболее продуктивной нам представляет-
ся квалитативная (дисимметричная и неравно-
мерная) диалектика взаимодействия времени и 
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пространства в вечности, предложенная И. Вал-
лерстайном. Он выделяет не менее пяти видов 
«времени-и-пространства» (time-space), среди ха-
рактеристик которого мы выделим «темпорально-
сти медленно изменяющихся устойчивых структур 
и циклической (темпоральности) конъюнктурных 
колебаний внутри этих структур» (примеч. А. Фи-
суна) [3, с. 19�–195]. И. Валлерстайн вслед за  
Ф. Броделем называет их «неисключаемым», 
«средним», «структурным временем» (вялотеку-
щих долговременных секулярных трендов «боль-
шой длительности»), – на наш взгляд, наиболее 
близкое для характеристики времени традицион-
ной повседневности, – и противопоставляет «ци-
клическому времени» (более быстрых конъюн-
ктурных, по-Броделю, ритмов), трансформацион-
ному времени свершений.

«Вместо времени, которое существует 
“только тут” Ф. Бродель устанавливает множе-
ственность социального времени, форм творимо-
го времени, – назовем его культурным, – которое, 
будучи создано, помогает  организовывать соци-
альную реальность, и вместе с тем существует как 
сдерживающий фактор, ограничивающий соци-
альное действие» [�, с. 188]. Таким образом, по-
вседневная жизнь человека выстраивается внутри 
конкретной структуры поведения, включающей 
все варианты с учетом пола, возраста, социаль-
ного положения, традиционных поведенческих 
моделей, принятых в данном культурном сообще-
стве.

В исследованиях по традиционной культуре 
якутов проблемы изучения хронотопа рассматри-
вались в трудах А. И. Гоголева, С. К. Колодезни-
кова, Е. Н. Романовой, Р. И. Бравиной и др. 

Внутри семейно-родовых темпоральных 
представлений рассмотрим квалитативные ха-
рактеристики номинаций разных периодов жизни 
рода и индивида, функционирующие в языке и 
традиционной культуре якутов. Через смену по-
колений мифологическое сознание якутов опреде-
ляло ход и связь событий исторической давности. 
«Было это 5−6 поколений назад...» – традицион-
ное исчисление времени в преданиях и легендах, 
таким образом, поколение выступает как конкрет-
ная единица измерения времени. «Концепция 
поколения задавала не только единицу истори-
ческого времени, но и формировала первичные 
представления о цикличности исторического 
развития» [1�, c. 362]. Если в современной соци-
ологии поколенческую ступень принято измерять 
ориентировочно пятнадцатью годами, то в тради-
ционном обществе якутов счет индивидуального 
и семейно-родового времени вели двенадцатиле-
тиями, как в восточном календарном цикле. Из-
вестен «двенадцатилетний животный цикл, кото-
рый назывался «муhэлгэ», для скотоводов вполне 
логично такое исчисление времени, поскольку 

12 лет жизни домашних животных – срок их по-
лезности в хозяйственной деятельности. Созвуч-
ные и близкие по значению слова встречаются 
в киргизском и монгольском языке. В жизни че-
ловека двенадцатилетний цикл назывался «кыра 
муhэлгэ» – маленький период, применительно к 
женщине название данного временного периода 
созвучно, но значение меняется: «предельный 
возраст деторождения у женщин» [10, стлб. 1615], 
выход из фертильного возраста, ориентировочно 
приходился на �0–�5 лет. Отсюда можно сделать 
вывод, что 12 лет – период, которым в традицион-
ной культуре якутов принято было определять по-
коленческую ступень. Двенадцать лет, помножен-
ные на 5(6) поколений, равняются 60–72 (75) го-
дам, именно такой срок в традиционной культуре 
якутов именовался  «улахан муhэлгэ» – большой 
период.

Продолжительность жизни одного поколе-
ния выступала в традиционной культуре едини-
цей исчисления времени, которая соответствовала 
веку – уйэ, но не в значении: исторический про-
межуток времени, равный столетию, а как срок, 
отмеренный судьбой для жизни. Следовательно, 
можно предположить, что 60 (75) лет – время 
средней продолжительности жизни в традицион-
ном обществе якутов, то есть, уйэ – век, срок жиз-
ни индивида и поколения.

В. Я. Пропп отмечал, что у якутов «есть осо-
бые предания о родах, на основе которых можно со-
ставить разветвленные родословные таблицы, …  
это напоминает исландские родовые саги» [13,  
с. 119]. В традиционной культуре якутов знатного 
человека принято называть тёрют киhи – чело-
век рода. «Тёрют – род, колено, предок, проис-
хождение, начало, источник, корень, основа» [10,  
стлб. 2783]. Престиж рода, как и во всех архаиче-
ских культурах, утверждался посредством апелля-
ции к древности происхождения. Многие крупные 
роды истоки своей генеалогии возводили к леген-
дарному Эллэю – мифологическому предку якутов. 
До XVIII в. существовала социальная семейно-
родственная единица тойон ууhа (тойонский род), 
феодальная аристократия якутского общества; 
вероятно, понятие тойон ууhа исторически пра-
вильно было бы применять только в отношении 
к кангаласским якутам, потомкам Эллэя. «Ус –  
род, поколение, племя, семейство; а5а уса – род 
(колено, племя), происходящий от одного праро-
дителя и состоящий из нескольких ийэ уса (мате-
ринских родов), большая семья» [10, стлб. 3075]. 
Следовательно, понятие «время-поколение» вос-
производило, фиксировало в культуре понима-
ние непрерывности первого и преемственности 
второго. «Семейная память и родовая история 
относились к числу древнейших элементов тем-
порального сознания человека и в дописьменных 
культурах играли ведущую роль в формировании 
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представлений о прошлом, оставаясь едва ли не 
единственным источником информации о собы-
тиях, выходивших за рамки индивидуальной че-
ловеческой памяти» [1�, с. 585]. Индивид пред-
ставляет не только «свое» время-поколение, но 
является связующим звеном, соединяющим про-
шлое с настоящим и через потомков передающим 
эстафету в будущее. 

Рассмотрим градацию и квалитативные ха-
рактеристики периодизации жизненных этапов 
индивида в традиционной культуре якутов. В 
якутской загадке возрастные периоды сопостав-
ляются с астрономическим временем, сменой вре-
мени суток: «Говорят, есть некто, кто на рассвете 
открывает глаза, при восходе солнца садится, к 
середине дня становится на четыре ноги, в пол-
день – на две ноги, в полдник – на три, при заходе 
солнца – закрывает глаза». Следовательно, цикл 
светового дня в традиционном сознании ассоции-
руется с периодами жизни человека: рождение – 
взросление – акматическая фаза жизни (расцвет) –  
старение – смерть. Якуты говорили о зрелом че-
ловеке: «Кюёгэйэр кюнюгэр сылдьар» (ходит в 
зените солнца), а о старом человеке: «Кюнэ арга-
алаабыт» (солнце его уже склонилось к закату). 
Прожитые годы измерялись веснами «саас». Если 
в русской культурной традиции возраст определя-
ется количеством лет, буквально: в русском языке 
вопрос «Сколько лет?» подразумевает информа-
цию о том, «сколько раз адресатом было прожито 
лето», то у якутов – «сколько весен?», у северных 
якутов в речи бытует выражение «хаары санныы-
гар улларбыт» (растопил снега на плечах). Выбор 
формы вопроса о возрасте определяет качествен-
ную характеристику предпочтительного для дан-
ной культуры времени года.

Анализ количественных и качественных 
характеристик возрастных номинаций индивида, 
используемых в культуре якутов, мы проводим с 
опорой на Семейный толковый словарь Б. Н. По-
пова «Ыал быhаарыылаах тылдьыта» [12,  
с. 82–100].

Новорожденный – 1. уу кыhыл о5о – (мо-
крый красный ребенок). 2. От рождения до двух-
трех месяцев – кыhыл о5о – санга бороохтуйан 
(производное от борохой – подросший), киhиэхэ 
майгынныыр – начинающий походить на челове-
ка. 3. С трех месяцев до шести – эhээкэй о5о –  
ытырыгар «Эhээ – эhээ» диэн дор5оонноох тыл-
лары таhаарар (подражание звукам плача) – про-
изводное от звукоподражательного синтеза при 
плаче и укачивании. Предки якутов знали и в 
квалитативной номинации указанного возраста 
отразили эффективный психологический прием 
успокаивания младенца: попасть в унисон с пла-
чем и постепенно перевести дыхание в спокой-
ный ритм, свести его к колыбельной мелодии. �. В 
шесть-семь месяцев быйах о5о – период, когда ре-

бенка присаживают, а он не может устойчиво за-
фиксировать положение. Ребенок заваливается и 
упрямо пытается удержать голову и спинку; бый-
ах – «вынырнуть и тут же вновь нырнуть об утке, 
гагаре и т. п. » [1, с. 680]. Он начинает узнавать 
родных, улыбаться при их виде. 5. С трех до семи 
месяцев баччыр о5о – «достигший возраста, когда 
сидит, ползает, но пока не умеющий ходить» [1, 
с. 280]; этот же возраст именуют: эт туппут (на-
чинают оформляться мышцы), что соответствует 
русскому: крепыш, карапуз. 6. С шести до девяти, 
и до полутора лет. Стоит отметить, что развитие 
ребенка в архаическом обществе заметно отста-
вало от уровня развития современных детей, это 
зависело от качества питания, состояния здоровья 
и возраста родителей, времени рождения (летние 
и зимние дети) и множества других факторов. 
Среди аксиологических характеристик категории 
времени исследователи, как правило, выделяют 
сакральную окрашенность. Лето – сайын вос-
принималось как благодатное время года, когда 
«раскрывались небеса», и светлые божества пово-
рачивались лицом к среднему миру, населенному 
людьми. В старомонгольском слово сайин перево-
дится как «хороший, добрый, прекрасный, добро, 
благо» [15, с. 56]. Зима представлялась временем 
испытаний, холода, когда «открывалось окно 
в подземный мир – сир тюннюгэ, и злые духи 
оказывались на пограничье с миром живых» [7,  
с. 98]. Задача «зиму пережить» – дьылы туору-
ур для якута означала вопрос жизни и смерти. 
Этим объясняется такой большой разброс вну-
три периода 7. Итак, с полугода – сынгаhалыыр 
о5о – ползунок, ребенок пытается подниматься, 
подтягиваясь за нары сынгаhа. 8. От 7 до 10 ме-
сяцев и позже – борбуй о5о, борбуйун кётёхпут 
о5о – «немного подрастать, начинать крепче дер-
жаться на ногах» [1, с. 388], хаамар о5о – делает 
первые попытки идти самостоятельно. 9. С 1 года 
до 3-х лет – эмиийдээх о5о – сосунок. Этот пери-
од детства якуты именовали «эмньик саас, эмниик 
сайа5ас саас» – грудной возраст, где сайа5ас – ла-
сковый, обаятельный. Ж. Пиаже определял дан-
ную стадию развития как сенсомоторную. В этот 
период, по Фрейду, формируется «Сверх-Я» как 
воплощение социальных норм, внутренняя цен-
зура, совесть. Развиваются аккуратность, пункту-
альность, упрямство, агрессивность, скрытность, 
накопительство и другие черты. В процессе рас-
ширения рамок познания внешнего мира у ре-
бенка формируются «представления, абстрактно 
отражающие действительность. Это может быть 
обеспечено при помощи семиотической функции, 
которая предполагает наличие обратной и поня-
тийной репрезентации мира» [9, с. 29]. 9. К двум 
годам на основании воображения, иконической 
памяти и символического кодирования ребенок 
научается оперировать человеческими символами 
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и знаками, т. е., семиотическая функция развива-
ется под воздействием культуры ориентировочно 
до �-х лет и характеризуется способностью мыс-
ленно представлять объект или событие в виде об-
разов, символов или знаков в системе. 10. От � до 
6 лет – олдьу о5о у ребенка формируются новые 
черты личности – самонаблюдение, благоразумие 
и т. д. По-другому этот возраст называли «уллун-
гах харата или уллунгах хараарыыта» (черные 
пятки), а также «тёрёппут уёруйэ5э или уёруй-
эх саас» (наученный родителями или обучаемый 
возраст). С 2 до 7 лет – одна из важнейших стадий 
развития индивида, он научается говорить. Ребе-
нок проделывает гениальную, непостижимую по 
сложности интеллектуальную работу – осваива-
ет язык, т. е. выстраивает картину мира. Якуты 
считали, что в процессе вхождения в социум, 
вместе с овладением речью, ребенок утрачивает 
способность понимать язык духов, птиц и зве-
рей. С каждым шагом по возрастной лестнице 
он отделяется от природной среды, включается в 
общество, приобретая необходимые качества для 
того, чтобы называться человеком. Таким обра-
зом, культура фиксирует этап процесса, который 
называют по-разному: воспитание, становление 
личности, взросление, социализация. Речь идет 
не столько об усвоении родного языка, поведен-
ческого стандарта, накоплении интеллектуаль-
ного и технологического багажа, но, по сути, о 
более важном системном аксиологическом эмо-
циональном и когитальном опыте, который при-
нято связывать с ментальностью, т. е., о первич-
ной инкультурации. 

11. С 6–7 до 10–11 лет бэдик о5о (бездумный, 
беззаботный, баловник). Этот же возраст име-
новали «чёмчуук саас» (жемчужный возраст) –  
период жизни, когда индивида приучают к поряд-
ку, активно вовлекают в трудовые отношения. Ме-
няются интересы, ценности ребенка, весь уклад 
жизни. Внутри этого периода прослеживается 
четкое гендерное деление для мальчиков с 7 до  
11 лет; для девочек с 6 до 10 лет. Бар5аанча уол – 
мальчик 8–9 лет, эпитет бар5аанча «становиться 
взрослым, зрелым, мужать» [1, с. 209]. Эрдьигэн 
уол или элик уол – сообразительный, быстрый, 
легкий в 10–11 лет, одновременно утрачивается 
детская непосредственность в поведении, форми-
руется логика мышления, приобретается опреде-
ленный социальный статус. 12. Иногда выделяют 
период примерно с 11 до 12 лет – улдьаа уол, урдус  
уол – период, когда подросток в своем поведении 
ориентируется на авторитет, идеальный в данном 
сообществе образ мужчины, отсюда – неустой-
чивость в поведении, зависимость от внешних 
влияний. Возраст девочек в период с 8 до 11 лет в 
традиционной культуре якутов выделялся как ку-
орсун хорохой кыыс – «десятилетняя девочка, до-
стигшая сознательного возраста, повзрослевшая, 

физически окрепшая» [1, с. 503], по аналогии с 
птенцами, возраст, когда они становятся на кры-
ло. Оба эпитета, которые можно перевести как 
быстрая, ловкая, хваткая, выделяющаяся на об-
щем фоне, выполняют функцию благопожелания. 
У подростка к десяти годам уже сформирована 
конвенциональная мораль. Источник моральных 
предписаний остается внешним, в своем поведе-
нии он ориентируется на оправдание ожиданий и 
одобрение родителей и других старших.

 Период с 11 до 16 лет в якутском языке 
именуют тымтык саас (период жизни яркий и 
короткий, как быстро сгорающая лучина), или 
саhар5а саас (возраст расцвета). Внутри данного 
возрастного отрезка выделяли для мальчиков два 
периода: одун уол – 12–1� лет «отрок, отроческий 
возраст» [10, стлб.1793], набравший силу. Бөтөс 
уол (бойкий, смелый, задорный) – 15–16 лет, этот 
период характеризуется пубертатным кризисом, 
происходит «скачок роста», по физическим пара-
метрам они догоняют девочек, проявляются вто-
ричные половые признаки. В «Большом толковом 
словаре якутского языка» слову бөтөс приписано 
значение: «молодой человек, полагающийся в сво-
их поступках большей частью на свою физическую 
силу и энергию, молодчик» [1, с. �67]. 13. Девочка 
в этом возрасте определялась как сырбанг-татай 
кыыс – (быстроногая, ухватистая) 12–16 лет, ей по 
плечу забота о семье, участие в решении обыден-
ных рутинных проблем: помощь старшим и от-
ветственность за младших. В поведении отчетливо 
проявляется ориентация на образцы мужественно-
сти и женственности. 1�. К 1�–16 годам 60–70 % 
девушек тымтык кыыс выдавались замуж. В 
этом возрасте оформлялись индивидуальные осо-
бенности личности, прорисовывался характер и 
судьба, поэтому возраст определялся как сылык 
саас или сылыктааhын сааhа (время определения 
пути). 15. С 16 до 21 года – эдэр саас – юность, воз-
раст подразделяется на следующие этапы жизни: 
сиппит саас – достигшие возраста от 17 до 25 лет. 
От 17 до 20 лет юношей называли Уолан Уол, «уо-
лан – молодой человек, взрослый малый, юноша, 
парень» [10, стлб. 3032]; девушек – Кыыс Куо –   
(время созревания и расцвета) «кыыс – девица на 
выданье, незамужняя» [1, с. �33]; куо – красавица.

16. С 21 до 25 лет молодой человек имено-
вался Уолан Киhи − неженатый парень, тот, кто 
еще не созрел; он же Эрдьигэн или Эр Уолан; жен-
щина Кыыс Хотун – хозяйка; незамужняя Куо Мэ-
тэкэ, производное от мэтэй, мэтэрий – двигаться 
легко, выгнув спину и выпятив грудь [1, с. �20]. 
Данный период жизни применительно к обоим 
полам именовался ситии-хотуу сааhа (возраст 
достижений), когда все под силу, нет ничего не-
возможного. 17. Мунгутуур саас – с 21 до 27 лет –  
«наивысший, наибольший, лучший» [1, с. 353], 
возраст полного расцвета физических интеллек-
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туальных и моральных качеств. 18. Угэн Ёрёгёй 
с 27 до 33 лет – акматическая фаза жизни. Орто 
саас – с 33 до �� лет – средний возраст. Хотун 
дьахтар, хотун ойох – жена, хозяйка, многодетная 
мать. Бездетная женщина – мангхаай дьахтар –  
бесплодная, яловая [1, с. 228], обычно употре-
бляется в контексте о животных, в традиционном 
обществе, по сути, социальный инвалид, обездо-
ленная.

19. Туспэтийии, дуоспуруннаны сааhа – 
�0–50 лет. Возраст, который характеризует зрелое 
отношение к жизни, зрелые решения, ответствен-
ность за род. «Дуоспуруннан – стать серьезным де-
ловым, держаться достойно» [1, с. 196]. 20. А5ам-
сыйар саас – для мужчины 50–60 лет «а5амсый –  
быть в летах, становиться пожилым» [1, с. 261], 
по-другому эбэн киhи, время первых жизненных 
итогов, первых внуков. Еще этот возраст назы-
вают а5амсыйыы, когда большая часть предста-
вителей становятся отцами семейств, старшими 
в роду, т. е. фиксируется время наступления со-
циальной зрелости. Для женщины после �5 до  
�9 лет – период жизни определялся как муhэлгэ 
саас, женщина на выходе из фертильного воз-
раста. Меняется ее статус в роду, лимитируются 
скидки на пол, увеличиваются физические на-
грузки, в обыденности женщин данного воз-
раста в шутку именуют «байтаhын дьахтар» – 
давно нерожавшая и потому нагулявшая жирок. 
В прямом значении определение байтаhын от-
носится к молодняку «откормленный, нагуляв-
ший за лето жир скот (обычно для забоя)» [1,  
с. 136]. 21. Эбэн саас – 50–60 лет, бабушка,  вре-
мя рождения внуков.

22. Кырдьа барыы сааhа – 60–70 лет – воз-
раст старения, в обществе ее называют эмээхсин 
(старуха, бабушка). От 70 лет, кырдьар саас –  
возраст старения. 23. Кырдьа5ас саас – 70 лет, 
«достигший почтенного пожилого возраста» [1,  
с. 325], старость, э5ээ – дедушка. 2�. Аар кыр-
дьа5ас – «очень старый почтенный человек» [1, 
с. 326] до 90 лет и более. В якутском языке слово 
аар как в положительном, так и в отрицательном 
значении имеет оттенок избыточности, чрезмер-
ности, в диапазоне: от глубочайшего почтения 
(см. выше) до полного пренебрежения, аар акаа-
ры – полный идиот.

25. Далее кырдьа5ас, пережившие свой век, 
дряхлая старость, в архаической культуре воспри-
нималась как наказание, «кырдьыы диэн кырыыс 
мунга» (дряхлая старость – кара, проклятие), со-
провождавшаяся помимо физического одряхле-
ния угрозой старческой деменции – тγөhэйи. У 
якутов, как и в большинстве архаических культур, 
слишком долгая жизнь рассматривалась прямой 
угрозой продолжению рода. Согласно мифоло-
гическим представлениям, считалось, что «за-
жившийся» живет «в кредит», в счет срока жизни 

будущих поколений. О преодолении старости за 
счет жизни детей в качестве средства воздействия 
на время говорится в фольклоре многих народов: 
в частности, умывание одряхлевшего героя мла-
денческой кровью, примеры антропофагии и дру-
гие приемы контагиозной магии. А. Я. Гуревич 
приводит пример из скандинавских саг о конунге 
Ауне, пожиравшем своих сыновей с целью прод-
ления жизни [5, с. 316]. Обоснование подобных 
«рецептов» строится на цикличном восприятии 
времени мифологическим сознанием: «в конце – 
начало».

Таким образом, из выделенных 25 номина-
ций 15 приходятся на возраст до 16–20 лет, из ко-
торых 12 – на возраст до 11–12 лет. Начальный 
период жизни выделяет подробнейшая, из апо-
тропеических соображений предельно иноска-
зательная возрастная номенклатура. Впечатляет 
фиксирующий минимальные сдвиги в физиче-
ском, интеллектуальном и психическом развитии 
ребенка характер возрастных классификаций. 
Автор «Толкового семейного словаря» Б. Н. По-
пов связывает данный феномен культуры якутов с 
тем напряженным и настороженным отношением 
к детству, переживаемым культурой, в которой по 
объективным причинам была очень высока дет-
ская и материнская смертность.

С. Ю. Неклюдов в работе о былинной вре-
менной системе отмечал, что наличие характе-
ристики персонажа по возрасту – знак того, что 
он занимает важное место в былинном мире [8, 
с. 158], поэтому предложенная выше квантитатив-
ная и кваликативная семантика номинаций воз-
раста в традиционной культуре якутов есть сви-
детельство амбивалентного отношения к детству. 
С одной стороны, подчеркивается высочайший 
семиотический статус ребенка как гаранта про-
должения жизни рода. С другой стороны, своео-
бразная защитная реакция культуры на высокий 
уровень смертности: взгляд на ребенка как на «не-
дочеловека», на исходный материал для полноцен-
ного «человека», который может быть состоится 
в будущем, если выживет, и, в целом, фиксация 
жесткого механизма регуляции качественного и 
количественного состава рода.

На каждом возрастном этапе в традицион-
ном обществе индивид обязан был соответство-
вать предъявляемым ожиданиям социума. Он не 
мог манипулировать возрастом, т. е., презентовать 
себя в обществе моложе или старше. Сколь бы он 
ни был молод душой или, напротив, мудр, по соб-
ственным ощущениям, он обязан был вести себя 
так, как приличествует его возрасту, в соответ-
ствии с нормами поведения, принятыми в данной 
культуре. Категория долженствования является 
доминантной при выстраивании линии поведе-
ния в традиционной повседневности, оно долж-
но было быть предсказуемым и «правильным». 
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«Норма является чисто рациональным и формали-
зованным регулятором поведения людей, который 
они получают извне – из традиции, нравственно-
го кодекса, религиозного установления, языковых 
правил, этикета поведения, юридического закона 
и т. п.; люди должны подчиняться ей, даже если 
не понимают ее смысла, целесообразности, соот-
ветствия собственным интересам» [6, с. 16�]. Осо-
бой сакральностью обладало пограничное время: 
стыки времен года, части суточного ритма, кото-
рые в традиционной культуре, как правило, были 
особо насыщены ритуальными действиями, сюда 
же отнесем и переходный возраст, с разнообраз-
нейшими практиками инициации. Человек с по-
мощью ритуала должен был «вписаться» в общее 
цикличное движение времени.

Итак, время традиционной повседневно-
сти характеризуется большей длительностью, 

процессуальной глубиной, вялой текучестью. 
Оно неуловимым парадоксальным образом об-
ретает «поперечное» горизонтальное направ-
ление «пространства-и-времени», отмеченное  
И. Валлерстайном, которое уточняет и дополняет 
la longue duree – структурное время или «время 
большой длительности» Ф. Броделя. По природе 
своей оно ближе статичной и экстемпоральной 
вечности, но при этом обладает самостоятель-
ными параметрами и квалитативными характе-
ристиками. Предложенная И. М. Савельевой и 
А. В. Полетаевым модель обыденных темпораль-
ных представлений позволяет соединить в тради-
ционном мировоззрении воедино религиозную и 
социальную составляющие культуры, вписывая 
человеческую жизнедеятельность в природное 
равновесие, что соответствует синкретичной при-
роде традиционной народной культуры.
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Процессы архаизации в тоталитарной советской культуре1

В статье рассматривается особенность реализации архаизации современности в каче-
стве стратегии преодоления культурного кризиса. Обосновывается идея наличия мощного ис-
точника архаизации в советской тоталитарной культуре. На основе анализа различных иссле-
дований выводятся основные характеристики архаизации культуры в форме мифологизации.

Ключевые слова: архаизации современности, неомифология, культурная семантика.

D. V. Sergeyev
Chita, Russia

 Archaization Processes in Totalitarian Soviet Culture 

The article analyzes peculiarities of archaization of modern times as a strategy to overcome 
cultural crisis. The idea that there was a powerful archaization source in totalitarian Soviet culture is 
grounded. The author of the paper defines features of cultural archaization in the form of mythology 
based on the analysis of different studies. 

Keywords: archaization of modern times, neomythology, cultural semantics.

1  Работа выполнена при финансовой поддержке Федеральной целевой программы «Научные и научно-педагогические ка- Работа выполнена при финансовой поддержке Федеральной целевой программы «Научные и научно-педагогические ка-
дры инновационной России» на 2009–2013 гг., в рамках реализации мероприятия № 1.2.2 Проведение научных исследований науч-
ными группами под руководством кандидатов наук, проект «Кризис современной российской культуры: стратегии его преодоления в 
общественном сознании».

В рамках культурно-семантического подхода 
выделяются три основные стратегии культурно-
семантического оформления реакции на куль-
турный кризис: архаизация современности, осо-
временивание архаики, изобретенная архаика. 
Данные стратегии – ответ общества, который он 
формулирует в качестве культурно-семантической 
модели своего поведения. Это похоже на прорыв 
определенного типа смыслов к своему бытийному 
выражению. Момент прорыва можно обозначить 
как критическую точку, в которой происходит вы-
бор между возвращением к архаике и попыткой 
осовременивания (модернизации). 

Механизмы архаизации современности 
двойственны: с одной стороны, необходимо ин-
теллектуальное усилие, с другой – требуется бес-
сознательный отклик со стороны значительной 
массы представителей культуры на подобные 
«инициативы». Это возможно, если кризис носит 
системный, т. е. всесторонний, всекультурный ха-
рактер или имеется стойкая тенденция возрожде-
ния архаичных элементов, которые с упорством 
воспроизводятся. Предельным вариантом, харак-
терным для актуального развития нашего обще-
ства, является совпадение этих двух тенденций.

Возрожденческие процессы негативного 
характера, которые обнаруживаются в культуре 
современной России, связываются с переломным 
моментом 80–90-х гг. XX в. Однако далее будет 

предпринята попытка показать, что сегодняшние 
тенденции являются второй волной архаизации 
(в нашем случае мифологизации). Первая стадия 
относится к 1917 году, когда был запущен долго-
срочный процесс архаизации и когда впервые об-
наруживаются полномасштабные процессы арха-
ического поворота во всех сферах общества. Сей-
час уже не вызывает сомнения, что события этого 
периода явились реакцией на капиталистические 
преобразования конца XIX и начала XX вв., что 
предполагало разрушение старого уклада жизни, 
традиционной аграрной культуры России. Е. До-
бренко последовательно и упорно отстаивает эту 
идею: «“Реальный социализм в отдельно взятых 
странах” есть реакция первобытно-общинных, 
патриархальных и феодальных форм сознания 
на индивидуализацию и персонализм» [10, с. 38]; 
«Демократизация в XX в. выявила экономиче-XX в. выявила экономиче- в. выявила экономиче-
скую, политическую и культурную несостоятель-
ность многих наций перед лицом неизбежной 
модернизации, что привело к утверждению на-
циональных мобилизационных проектов, опи-
рающихся на популизм и архетипы массового со-
знания» [11, с. 6�].

Источник процесса архаизации обнаружива-
ется в культуре периода становления советского 
тоталитарного общества. Детальный анализ был 
проведен группой ученых с целью выявления ми-
фологизации мышления советского человека в пе-

© Сергеев Д. В., 2011
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риод становления тоталитаризма. Изложенные в 
сборнике «Соцреалистический канон» результаты 
исследования являются солидной эмпирической 
базой, позволяющей реконструировать постепен-
но нарастающий процесс архаизации советской 
культуры. Наглядно это проявилось в искусстве. 
Если воспринимать искусство как «лабораторию» 
по созданию знаковых систем культуры и как «по-
лигон» по их апробации, то именно в искусстве 
нагляднее всего проявился процесс архаизации 
в форме мифологизации. Х. Гюнтер утверждает: 
«Мифологизация определяет не только стилисти-
ческий уровень, но всю макроструктуру соцреа-
листического текста» [10, с. �7]. Это, безусловно, 
поворот социального и культурного развития 
вспять.

Конкретной формой архаизации явилась ми-
фологизация общественного и индивидуального 
сознания советского человека. В этом есть опре-
деленная закономерность и даже логичность. Нам 
показалась интересной характеристика Лидией 
Гинзбург своей эпохи как времени «развязывания 
инстинктов» и «необходимости в “мудром обще-
ственном устройстве”, которое могло бы хотя бы 
частично их социализировать»  [12, с. �6]. Она, 
как очевидец того времени, описала и зафиксиро-
вала противоречия общественного устройства и 
развития культуры. Если продолжить эту мысль, 
то может получиться следующая логическая це-
почка. При культурном движении вспять проис-
ходит «развязывание инстинктов», что требует 
форм их социализации. Как и инстинкты, соответ-
ствующие им формы социализации заимствуются 
из прошлого. Скорее всего, речь в данном случае 
идет о бессознательных автоматизмах и навыках, 
хорошо усвоенных стереотипах и незабытых мо-
делях социального поведения.

Объяснение устойчивости социализирован-
ного социокультурного опыта можно найти в тео-
рии Ч. Тейлора. Он обосновывает использование 
понятия «социальное воображаемое». Под ним 
ученый подразумевает «те способы, благодаря ко-
торым они [люди – Д. С.] представляют собствен-
ное существование в социуме, свои взаимоотно-
шения с другими людьми, ожидания, с которыми 
к таким контактам обычно подходят, и глубинные 
нормативные идеи и образы, скрывающиеся за 
этими ожиданиями» [20, с. 19]. Необходимость 
различения социальной теории и социального 
воображаемого определяется, по мнению канад-
ского мыслителя, несколькими причинами: «… 
во-первых, потому что меня интересует, как вооб-
ражает свое социальное окружение самый обыч-
ный и простой человек, представления которого 
зачастую запечатлеваются не в теоретических 
конструкциях, а в образах, историях, легендах и 
т. д. Во-вторых, теория слишком часто оказыва-
ется собственностью незначительного меньшин-

ства, в то время как социальное воображаемое от-
личается тем, что его разделяют большие группы 
людей или даже общество в целом…, в третьих, 
… социальное воображаемое – общепринятое 
понимание, делающее возможным совместные 
практики, а также формирующее и сплачивающее 
чувство легитимности» [20, с. 19–20].

Анализируемое понятие позволяет раскрыть 
механизм социального взаимодействия и пове-
дения людей, опирающийся в большей степени 
на неосознаваемые конвенциональные правила. 
Социальное воображаемое состоит из типовых 
ожиданий («общепринятое понимание вещей»), 
чувства взаимного приноравливания («чувство 
обычного порядка вещей»), представления о мо-
ральном или метафизическом порядке, что позво-
ляет трактовать социальное воображаемое шире, 
нежели простое понимание повседневных соци-
альных практик, культурного смысла или строго 
выверенных научных теорий. 

Следовательно, делает вывод Ч. Тейлор, 
практики и их понимание оказываются взаи-
мообуславливающими. «Если понимание делает 
практику возможной, то верно также и то, что 
сама практика  обеспечивает ее понимание. Мож-
но говорить о вполне определенном “репертуаре” 
коллективных действий, находящемся в распоря-
жении конкретной социальной группы в тот или 
иной исторический момент» [20, с. 21]. Каждый 
человек обладает «имплицитной “картой” соци-
ального пространства», что позволяет реализовы-
вать социальные практики без их сознательного 
обоснования. Ч. Тейлор, таким образом, утверж-
дает, что люди опираются в своем поведении на 
ощущения, теоретизируют по поводу социально-
го воображаемого «задним числом».

Интересен пример, приводимый ученым, 
поскольку он относится к российской экономи-
ческой действительности. Канадский мыслитель 
считает, что некоторые экономические инициати-
вы правительства могут саботироваться со сторо-
ны граждан по причине конфликта между теори-
ей, на основании которой осуществляются те или 
иные мероприятия, и репертуаром коллективных 
действий, которым обладает население. Попытки 
стимулировать развитие малого бизнеса могут на-
толкнуться на недоверие людей к участникам со-
вместного дела, не являющимся их родственника-
ми, что определяется социальным воображаемым 
данного коллектива. Это показывает укоренен-
ность социального воображаемого, которое жест-
ко регламентирует имплицитную карту социаль-
ного пространства, сопротивляясь корректиров-
кам со стороны теорий.

Доказательством объективного протекания 
возрожденческих процессов советского времени 
является их обнаруживаемость этнографически-
ми методами [1�]. Данные этнографов, проводив-



129128

Гуманитарный вектор. 2011. № 2 (26) Культурология

129128

Гуманитарный вектор. 2011. № 2 (26) Культурология

ших исследование в 20-х гг. XX в., показывают 
возможность причудливого и даже карикатурного 
переплетения «“старого” и “нового” в быту, миро-
воззрении и образе жизни селян» [1, с. 110]. Вот 
как ученые характеризуют жителя белозерской 
глубинки Дмитрия Соловьева, отмечая, что в нем 
сосуществовало как бы два индивида: «Один – 
покорный заветам предков, внук колдунов и сам 
колдун. Второй – комсомолец, легко жертвующий 
тайной колдовства <…>, ученик сельскохозяй-
ственной школы. И не один Соловьев, но и вся 
деревенская молодежь проходит такой же путь 
от старого к новому» [1, с. 110]. Поскольку на тот 
момент крестьяне составляют большинство насе-
ления России, то такое эклектичное сознание яв-
ляется характерным для большей части населения 
страны.

Н. Н. Козлова назвала таких людей «кентав-
рами», транзитивами, которые не просто помнят 
традиционную культуру, «но которая занозой 
сидит в их подсознании» [1�, с. 11�]. Далее ис-
следователь показала, что при всех тенденциях 
внедрения проиндустриального мышления сверху 
человек оставался крестьянином по сути. Главное 
следствие – несформированное рациональное 
мышление. Вот как она описывает типичного 
транзитива: «Но в целом Владимир Ильич дей-
ствовал в жизни так, как действуют крестьяне. 
Он вел молчаливую и терпеливую борьбу за су-
ществование, культивируя извечные формы кре-
стьянского сопротивления. Он участвовал и укло-
нялся, как “лист травы”. Он исповедовал уравни-
тельность в том смысле, что все имеют право на 
жизнь. Крестьяне, искони кем-то управляемые, в 
принципе не знакомы с функционированием госу-
дарства как сложного механизма. Они восприни-
мают его либо как чудовище, либо как большую 
семью, выполняющую страхующие функции. На-
чиная жизнь в большом обществе, они участвуют 
и ускользают, они понимают и не понимают. Чаще 
всего они не подозревают… Собственно выбор 
как выбор рациональный не совершался. Моло-
дые люди “дрейфовали”. Они действовали в соот-
ветствии с собственной диспозицией, которая в те 
годы (культурная революция, первые пятилетки) 
подсказывала им целесообразность участия в но-
вой социальной игре. А чувство игры – это ощу-
щение собственной позиции в социальном про-
странстве и точное ощущение позиции других. 
Таково свойство игры» [1�, с. 118–119]. Для исто-
рии и современной России расщепленное созна-
ние является важным фактором развития, которое 
продолжает сказываться на нем до сих пор.

В начале 90-х гг. XX в. В. Г. Бабаков, ссы-XX в. В. Г. Бабаков, ссы- в. В. Г. Бабаков, ссы-
лаясь на современных западных и отечествен-
ных социологов, говорил о сохранении и важной 
роли уклада доиндустриального типа в советском 
обществе при кажущемся преобладании инду-

стриального сектора экономики [2, с. 1�1]. Уче-
ный указал на опасность застревания в состоянии 
транзитивности («субкультура транзитивности») 
– консервировании состояния перехода от тради-
ционного общества к индустриальному, т. к. это 
ведет к маргинализации ряда социальных групп. 
«Индикатором маргинальности является наличие 
теневого поведения, которое не вписывается в 
традиционные представления о стандартном по-
ведении этнофоров того или иного народа. Обы-
чаи и этнические традиции для маргиналов уже 
не выступают регулятором их поведения. При 
этом разрушаются традиционные этнические цен-
ности, внедряются новые поведенческие коды, не 
свойственные как этнической этике традицион-
ных народов, так и позитивным ценностям со-
временной цивилизации» [2, с. 22�]. В. Г. Бабаков 
показывает, что в условиях быстрых изменений 
общество не успевает приспособиться. Это при-
водит к тому, что «появляется желание совершить 
“магический” поворот времени  вспять к  тради-
ционным этническим  ценностям» [2, с. 231]. Уяз-
вимым местом в рассуждениях ученого является 
попытка связать повороты вспять только с про-
блемами молодежных субкультур.

 Далее, опираясь на коллективное исследо-
вание, изложенное в монографии «Соцреалисти-
ческий канон», и ряд статей, мы покажем, какие 
конкретные черты архаического (мифологическо-
го) сознания были реактуализированы и в какие 
формы этот процесс был облечен в период станов-
ления тоталитарной культуры.

1. Синкретизм. 
Синкретизм восприятия – основная черта 

мифологического и неомифологического мыш-
ления, что отразилось в создании синтетических 
произведений искусства. Основанием синкретиз-
ма явилась эстетизация.

Неомифологизм, как существенная черта 
развития культуры XX века, развивался по двум 
противоположным направлениям: модерн и тота-
литаризм. Не случайно соцреализм и официаль-
ная литература фашисткой Германии были враж-
дебны к модерну. Западноевропейский модерн 
также способствовал мифопоэтическому ренес-
сансу. Однако он выполнял принципиально иные 
функции [15].

Синкретизм актуализировал архаические 
языки культуры, в частности фольклор. Исследо-
ватели вскрыли тесную связь между тоталитарны-
ми режимами и фольклоризацией: «В тоталитар-
ных обществах происходит фольклоризация всей 
культуры путем “возрождения” народных тра-
диций. С одной стороны, оживляются народные 
песни и танцы, с другой, мотивы и приемы фоль-
клора рекомендуются как образец для профессио-
нального искусства. В то время как в Германии 
фольклор должен был выразить вечную суть не-
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мецкого народа, в советской России привилась 
сталинская формула культуры “национальной по 
форме и социалистической по содержанию”» [6, 
c. 385]. Это привело к становлению фольклорного 
сознания с ослабленными чертами рационального 
мышления. Фольклорностью проникнуты многие 
тексты того времени, в том числе работы Стали-
на: «Было здесь что-то, глубоко созвучное самой 
конспиративно-магической эстетике режима, опо-
знающей себя в реликтовых формах фольклора» 
[3, с. 706].

Х. Гюнтер прямо говорит: «Литература со-
ветской эпохи отличается ярко выраженной мифо-
логичностью и со временем все более превраща-
ется в “официальный резервуар государственных 
мифов”1. При этом мифологизации подлежит не 
только литература и другие виды искусства, но и 
вся советская культура, включая и господствую-
щую идеологию» [�, с. 7�3]. И. Смирнов обнару-
живает в советской художественной литературе 
характеристики мифологического анимизма, за-
ключающиеся в очеловечивании неживой приро-
ды и выступающие компенсацией дегуманизации 
тоталитарного мышления [19, с. 17]. Х. Гюнтер 
считает, что соцреализм опирался на антропо-
морфный образец мифа [5, с. �7].

2. Использование символов традиционной 
культуры, ориентация на прошлое, отсутствие 
изменений, вера в извечность завещанных пред-
ками традиций.

Все исследователи подчеркивают, что реа-
лизм в советском искусстве является условным 
названием. Это мифология, облеченная в реали-
стическую форму [7, с. 10]. Любая тоталитарная 
культура не может укрепиться в массах, если не 
оперирует символами традиционной ментально-
сти и традиционной мифологии. «Становление 
советской мифологии можно описать как про-
цесс актуализации определенных архетипов» [�, 
с. 7�3].

К. Леви-Стросс показал, что мифы тради-
ционной культуры являются коллективными, по-
нятными для всех членов общности и не требуют 
объяснения или дополнительной артикуляции [2�, 
с. 223–226]. Возможно, здесь кроется объяснение 
нечувствительности большинства носителей куль-
туры к происходящим культурным возрождениям, 
поскольку они реализуются в естественных фор-
мах. «Соцреализм, будучи языком власти и массы, 
не создает своих художественных кодов, но ис-
пользует уже наработанные культурой, внутренне 
их перестраивая» [10, с. 32]. Традиционные со-
циокультурные коды просты, суггестивно насы-
щены, эффективно действенны, физиологически 
примитивны, психически автоматизированы и 
ближе всего расположены к коллективному бес-

1  Х. Гюнтер дает ссылку на работу Clark K. The So-Х. Гюнтер дает ссылку на работу Clark K. The So-. Гюнтер дает ссылку на работу Clark K. The So-Гюнтер дает ссылку на работу Clark K. The So- дает ссылку на работу Clark K. The So-дает ссылку на работу Clark K. The So- ссылку на работу Clark K. The So-ссылку на работу Clark K. The So- на работу Clark K. The So-на работу Clark K. The So- работу Clark K. The So-работу Clark K. The So- Clark K. The So-
viet Novel. History as Ritual. Chicago/London, 1981. P. XII.

сознательному опыту масс. «Ценностная модель 
соцреализма восходит к эстетике массовой куль-
туры, далее к лубку, и еще глубже – к народным 
представлениям о счастье, в мир сказки, и, нако-
нец, в мир детства и варварства, в догуманистиче-
ский инфантилизм человечества» [10, с. 39].

Литература соцреализма характеризуется 
возвращением на более раннюю ступень разви-
тия, в эпоху притчи. Это позволило, например, 
использовать архаичные формы при характери-
стике героя-руководителя. Хвалебные эпитеты 
напрямую отсылают к древнерусской литературе, 
где они обнаруживаются при изображении князей 
и царей.

Те же закономерности исследователи обна-
ружили в отношении советской массовой песни, 
которая построена не только на основе идеоло-
гических лозунгов, но «рождается из глубинных 
пластов общественной психики», а ее подъем 
«объясняется глубинным сдвигом в психико-
мифологической атмосфере советского общества, 
одним из видов выражения возникающего архети-
па матери» [�, с. 772–77�].

Ориентация на прошлое, которая может 
показаться парадоксом для советской культуры, 
имеет свою логику. Она позволяет актуализиро-
вать коллективную память народа и эксплуатиро-
вать заложенные в подсознании культурные коды 
и языки. Таким образом, тоталитарное настоящее 
пряталось и говорило на хорошо знакомом язы-
ке предков, открывая широкие возможности для 
идеологических манипуляций. «Воспевая возвра-
щение страны к состоянию райской изначально-
сти, фольклор маркирует начало (ре)конструкции 
мифологического времени, в котором Советский 
Союз идет назад, к архаическому, буколическому, 
антигородскому и антимодернистскому социаль-
ному строю, где люди живут в просматриваемых 
коллективах. Таким образом, вместе с оживлен-
ным фольклором в советскую действительность 
вписывается символистический порядок, превра-
щается в рай» [23, с. 78]. 

Критика модерна, борьба с авангардным 
искусством и победа «классицизма», характер-
ные также для тоталитарного режима Германии, 
обозначают установление «вечного порядка». 
«Стремление к монументальному классическому 
порядку наблюдается не только в архитектуре, но 
и – особенно с середины 30-х гг. – во всех сфе-
рах жизни» [7, с. 12]. Показательным событием, 
реабилитирующим архаику, особенно в сочета-
нии с категорией «народность», является защита 
фольклора как наиболее близкого соцреализму в 
историческом и идеологическом смысле жанра. 
Во многом реабилитация фольклора происходила 
при поддержке и авторитете М. Горького, который 
говорил о наличии генетической связи между ми-
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фологией, как спонтанном творчестве масс (обя-
зательно трудящихся), и соцреализмом. 

Другим показательным примером является 
возрождение жанра исторического романа. «Соц-
реализм имплицирует не “прыжок в будущее”, а 
непрерывность и вечные ценности» [5, с. �6]. Од-
нако использование прошлого в советской тота-
литарной культуре имеет особенности, поскольку 
оно не воспринимается как идеал с необходимо-
стью повторения в настоящем, оно скорее исполь-
зуется для обоснования настоящего. Тем не менее, 
отсутствие живой связи с прошлым порождает 
«ахроническую модель времени с кругообразной 
структурой» [5, с. �6], что по сути есть воскреше-
ние мифологических представлений о времени. 
Во многом эта модель воспроизводит православ-
ную структуру календаря и заменяет его в усло-
виях воинствующего атеизма. Это вращение по 
кругу не открывает перспектив, не движется впе-
ред, не способствует позитивному накоплению 
традиций.

Исследователи, пытаясь обосновать такое 
понимание прошлого, указывают, что «советская 
культура 1930-х годов понимает себя как культура 
после апокалипсиса. Фольклор представляет тот 
историко-эстетический контекст, в котором соц-
реализм рассматривается как восстановленное 
первобытное состояние изначальной литературы 
народа, … в котором эпос и историография еще 
не были разъединены» [23, с. 78]. Следовательно, 
исчезает граница между документом и вымыслом, 
между мифом и реальностью. Эта схема перено-
сится на современность 1930-х гг., где советский 
мифологический текст выдается за отражение со-
ветской действительности.  

Косвенным подтверждением особого от-
ношения к прошлому является установившийся 
со второй половины 1930-х гг. «патриотический 
взгляд на русскую историю, подчеркивающий 
роль великого русского народа и его властителей» 
[6, c. 377]. Такой взгляд может быть охарактери-c. 377]. Такой взгляд может быть охарактери-. 377]. Такой взгляд может быть охарактери-
зован термином «этнопретеризм». «Этнопрете-
ризм – это ориентация на этническое прошлое. 
Положительная оценка здесь дается прошлому, 
подчеркивается важность чистоты националь-
ной культуры, проявляется нетерпимость ко все-
му новому, т. е. чужому. По сути, национальная 
культура отождествляется с произвольно взятым 
статичным отрезком ее истории, который в ходе 
развития культуры неизбежно удаляется в про-
шлое, – а потому заимствование чужой духовной 
культуры вместе с чужой материальной культурой 
становится неизбежным. Такая ориентация спо-
собствует маргинализации национальной культу-
ры и, в конце концов, ее угасанию» [21].

Такую же роль могут выполнять недавние 
события, подвергшиеся сакрализации и обрет-
шие собственную мифологию. «Возникшая в ре-

зультате мифологии война послужила настолько 
фундаментальным механизмом легитимации со-
ветского строя, что пережила его, и в некоторых 
своих фрагментах длится до сих пор. Только ее 
“расколдовывание” сделает войну событием, от-
носящимся к историческому, а не “вечному” вре-
мени» [18, с. 815].

Важно отметить, что само отношение к про-
шлому является «творческим». Прошлое воспри-
нималось ретроспективно, что предполагало зна-
ние о последствиях, которые имели те или иные 
исторические события. Это позволяло приписы-
вать поступкам исторических персонажей идео-
логическую телеологию, усматривать тот смысл, 
который был необходим. «Это “чтение назад” по-
рождает эффект мертвого прошлого. Можно ска-
зать, что в этих повествованиях прошлого вообще 
нет – есть только история» [9, с. 6�3]. Это позволя-
ло представить всю историю человечества как по-
степенное и неуклонное движение к социалисти-
ческой революции и установлению коммунизма.

 3. Сакрализация.
Сакрализация определенных сторон обще-

ственной жизни выразилась, по мысли И. Смир-
нова, в имплицитном становлении негативной 
антропологии и негации антропологии. Дегума-
низация проводилась через неявное табуирование 
человеческого. «Табуирование человеческого есть 
тайна. Все советские люди обязываются к скрыт-
ности. Иными словами, они становятся без раз-
бора обладателями исключительности. Массовая 
исключительность означает, что люди объединя-
ются друг с другом (например, в концлагерях, в 
колониях для беспризорных, в местах расселения 
ссыльных народов, в колхозах, отбирающих у 
крестьян удостоверение личности, и т. п., или, с 
другой стороны, на трудовых и воинских постах, 
где совершается чудо коллективного самозабве-
ния, самопожертвования) по негативному призна-
ку – постольку, поскольку они выпадают из рода 
человеческого» [19, с. 18].

В свою очередь сакральное требует охраны 
от злобных сил, покушающихся на него. Посколь-
ку сакральным обладают все, то все находятся под 
подозрением. Распространенным становится вера 
в определенные формы оборотничества. Врагом 
может оказаться кто угодно, в него могут превра-
титься (обернуться) даже самые близкие люди.

Х. Гюнтер утверждает: «Сакрализация озна-
чает, что тоталитарные государства включают в 
репертуар пропаганды религиозные символы и 
до известной степени представляют новую ре-
лигию» [8, с. 15]. В научной литературе суще-
ствует значительное количество рассуждений от-
носительно атеизма в советском государстве как 
новой религии. Доказательством этого является 
календарь праздников, который по аналогии с 
круговым календарем православия воспроизво-
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дит определенные циклы. Неизжитая или вновь 
сформированная «религиозность» проецируется 
на идеологически важные личности прошлого и 
настоящего. Следовательно, религиозные чувства 
вовсе не изживаются, а переоформляются и экс-
плуатируются в новых контекстах для достиже-
ния определенных целей.

Сакрализация выступает эффективным 
средством подмены религии христианской ре-
лигией атеистической: «В любом случае про-
фанизация настоящего и сакрализация будущего 
является единственной возможностью сохранить 
оптимизм в отсутствии Бога и загробной жизни» 
[16, с. �81]. Исторический оптимизм, становление 
которого обусловлено сменой веры в лучшую за-
гробную жизнь на веру в светлое будущее, «нуж-
дается во внеисторических гарантиях, вручаемых 
не Богу, которого нет, но его антропологической 
противоположности – Авторитету» [16, с. �82]. 
Таким авторитетом становится вождь. Сакрали-
зации подвергались также отдельные стороны 
культуры, например, пространство, что обуслови-
ло, по мнению К. Кларк, центральное положение 
архитектуры в соцреализме [13, с. 120].

4. Мифологическая логика. Антропомор-
физм.

Мифология основывается на особой форме 
внерациональной логики. Важнейшим средством 
мифологического мышления является использо-
вание разнообразных приемов образного мышле-
ния, которые в их современном состоянии изуча-
ются стилистикой. Здесь прослеживается сходство 
между средствами мифологического и поэтиче-
ского мышления (мифопоэтическое мышление), 
поскольку в обоих случаях обнаруживаются веду-
щие средства – метонимия и метафора. И. Смир-
нов указывает, что синекдоха, частный случай 
метонимии, обозначающий замещение целого ча-
стью, становится ведущим способом мышления в 
соцреализме [19, с. 19].

В какой-то степени возрождается способ 
семиотического обозначения через изъятие, при-
сущий архаическому типу мышления (К. Леви-
Строс). Лишая мифологических персонажей ча-
стей тела, мышление запускает механизмы озна-
чивания и наделения смыслами социально важные 
культурные объекты. «Прямохождение советского 
человека неполноценно (герой соцреалистиче-
ских текстов нередко хромает, подобно Воропае-
ву из “Счастья”) или вовсе невозможно (Алексей 
Мересьев, раненный  в обе ноги, пробирается в 
“Повести о настоящем человеке” по тылам про-
тивника к свои ползком)» [19, с. 19].

В значительной мере логика мифа выстра-
ивается по схеме и законам метафорического 
переноса. Это определяет, в свою очередь, широ-
кое применение средств искусства и его катего-
рий. Х. Гюнтер говорит об увеличении значения 

эстетического как признаке «существенных из-
менений в структуре политических и обществен-
ных функций». Ученый уверен, что эстетизация 
публичной жизни в тоталитарных государствах 
приводит к утрате разумом центральной роли (эту 
мысль он повторяет вслед за Тйец Удо).

Х. Гюнтер также использует объяснитель-
ную схему Я. Мукаржовского, который раскрыл 
особенности проявления эстетической функции: 
«Благодаря эстетической функции предмет осво-
бождается от привычных взаимосвязей и делается 
объектом целостного восприятия. Не будучи огра-
ниченной лишь сферой искусства, эстетическая 
функция пронизывает все сферы жизни (поли-
тика, повседневность, телесность, потребление, 
мода) и из-за своей “прозрачности” способна вре-
менно замещать или компенсировать иные функ-
ции (практические, теоретические, религиозные 
и т. д.) тогда, когда их доминирование ослабева-
ет» [8, с. 13–1�]. Ученый  именно этим объясняет 
факт присвоения эстетической функции государ-
ством в тоталитарных обществах.

Эстетизация ориентируется на визуализа-
цию образа. Она позволяет обращаться к образно-
символическому мышлению, минуя рациональ-
ное. Следовательно, культурный смысл презенти-
руется не в логических категориях, а в эмоциях, 
облеченных в хорошо опознаваемые символы.  

Х. Гюнтер выделяет следующие формы ста-
новления культа красоты в тоталитарных обще-
ствах: театрализация, сакрализация, мифологиза-
ция, производство визуальной сверхреальности. 
По сути, это те самые характеристики, которые 
мы выделили в качестве основных для сознания, 
ориентированного на архаизацию. Так, мифо-
логизация позволяет реактуализировать архети-
пические формы осмысления реальности, что 
определяет использование бинарных оппозиций 
в качестве основных категорий мышления совет-
ского человека.

5. Коллективизм мышления, ослабление реф-
лексии, примат рода над индивидом.

Советское тоталитарное мышление инфан-
тильно. «Как и мир детства, соцреалистическая 
культура семейна. В процессе десоциализации 
происходит обратная замена социальных связей 
связями семейными. Оба мира опираются на па-
триархальное сознание, которое строится на над-
личных категориях семейственности: “Родина-
мать”, “Отец народов”, “республики-сестры”, 
“народы-братья”, “старший брат” и т. д.» [10,  
с. 35]. Подавляя индивидуальное, тоталитарное 
мышление апеллирует к коллективному. При этом 
происходит деградация способностей к рефлек-
сии. Характер мышления в таких случаях может 
быть описан в терминах «умственные установ-
ки», «привычки сознания» [10, с. 31]. Терапевти-
ческий эффект архаизации, прежде всего, наце-
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лен на отключение рефлексии как высшей формы 
деятельности, требующей немалых усилий со 
стороны личности и включение энергоемкого бес-
сознательного мышления. Массы видят «в мифе 
обоснование справедливости своих устремлений, 
желаний, ненависти и т. д.» [10, с. 31]. «Тотали-
тарные культуры рождаются как реакция доперсо-
налистических архетипов сознания, первобытно-
коммунистических его форм на постоянный про-
цесс развития и усиления личностного начала... 
Любая форма тоталитарной культуры рождается 
как феномен коммунальности-коллективности в 
классовом и национальном изводе» [10, с. 32].

М. Рыклин показал, как действует механизм 
включения бессознательной символики через 
анализ метродискурса (совокупности текстов о 
строительстве метро). Перековка человека про-
исходит на основе обращения к бессознательным 
слоям коллективной памяти, откуда извлекаются 
древние предрассудки. Они становятся средством 
освоения бурно меняющейся реальности. «На 
свой лад метродискурс магичен, он некритиче-
ски заимствует из бессознательного перевоспи-
туемой, прежде всего, крестьянской массы ряд 
стереотипов. Отсюда понятна двусмысленность 
его отношения к технике, которая воспевается 
как универсальное спасительное средство и одно-
временно преодолевается, становясь жертвой не-
предсказуемой импровизации» [17, с. 715]. 

Рождаемое процессом модернизации чув-
ство экзистенциального одиночества – «экзистен-
циальный вакуум» (В. Франкл) – ориентирует 
социокультурные группы на порождение культур-
ных форм, которые способствовали бы их возвра-
щению к коллективному общему. 

Процесс растворения индивида в коллекти-
ве отразился в литературном процессе. У. Юстус 
считает, что реанимируя фольклор, принципы 
коллективного творчества, М. Горький как глав-
ный идеолог социального реализма легитимиро-
вал ликвидацию индивидуального творчества, 
что позволило в дальнейшем власти вмешиваться 
в процесс написания литературного произведе-
ния [23, с. 73]. Показательным является воскре-
шение эпоса в качестве ведущего, признанного 
жанра в литературе того времени. «Новый совет-
ский фольклор возникает именно на этой почве 
как стремление к возврату к архаической, устной 
культуре эпоса» [�, с. 756].

Контроль коллектива над индивидом осу-
ществляется через исповедь. Эта модель речевого 
поведения является основополагающей в тотали-
тарном обществе. «Нельзя скрыться или откло-
нить как бестактность требование исповеди. В 
рамках тоталитарной культуры коммуникативная 

структура исповеди становится привилегирован-
ным способом инфантилизации, подчинения от-
дельного человека единственному сакральному 
центру. Исповедь скрепляет семейные структуры, 
придает “семейственность” общественным отно-
шениям: человек должен вести себя как ребенок 
перед всемогущим отцом. И, следовательно, есть 
только один отец, сверхотец, который прощает 
или осуждает своих детей» [22, с. 910]. К. Шрамм 
подчеркивает связь исповеди с инфантилизацией, 
поскольку происходит изменение статуса челове-
ка, который теряет свою гетерономность и «ста-
новится ребенком перед единственным, всемогу-
щим и “святым” отцом» [22, с. 918].

6. Ритуализация повседневности.
О соотношении мифа и ритуала написана 

значительная литература, в том числе и о раз-
нообразных функциях ритуала. Ритуал – средство 
перевода идеологии (миф) в действие (обряд). Он 
позволяет сделать абстракцию видимой и осязае-
мой. Выполнение ритуала направлено на сплоче-
ние коллектива, на преодоление социальной фру-
страции, сублимацию общегрупповых страхов. 
Его терапевтический эффект очевиден, хотя он не 
решает проблемы, но снижает остроту ее пережи-
вания. По этой причине соцреалистическая куль-
тура была переполнена разными ритуальными 
действиями (парады, гуляния, демонстрации, кол-
лективные собрания и пр.). «По сути, такого рода 
действия являют собой законченные виды введе-
ния массы в так называемые “оргаистические со-
стояния”, в которых человек окончательно теряет 
всякую индивидуальность; в этих ритуалах для 
человека исчезает внешний мир, а вместе с ним и 
чувство групповой сопричастности и квазиедин-
ства, но поскольку эти оргаистические состояния 
и экзальтация лишь на время освобождают чело-
века от одиночества, они протекают в тоталитар-
ной культуре перманентно» [10, с. 32]. В этот пе-
риод также обнаруживаются ритуалы революции. 
Прежде всего, это иконоборчество, свержение па-
мятников и символов прошлой жизни и пр.

Ритуализация, основанная на повторении, 
обусловлена восприятием кругового характера 
времени, отсутствием движения вперед. 

Таким образом, можно констатировать, что 
мощный источник архаизации был сформирован 
в условиях тоталитарного общества. В дальней-
шем произошло значительное смягчение этого 
процесса, но не его прекращение. Переломные 
события конца XX века могут считаться второй 
волной архаизации (по Ахиезеру, даже не второй, 
а очередной), которая реализовывалась с опорой 
на уже выработанные в коллективном сознании 
россиян мифологические модели.
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Трансграничье как объект культурологического 
исследования: методологический обзор

В статье представлен методологический обзор работ, посвящённых исследованию 
трансграничья, автор называет основные задачи, проблемы и перспективы культурологиче-
ских исследований данного феномена, подчёркивает их значение в преодолении стереотипов 
и штампов. Затрагиваются также проблемы асимметрии российско-китайского трансграни-
чья и проблемы взаимоотношения региона и федерального центра в трансграничном взаимо-
действии.
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Трансграничье является сферой культурного 
взаимодействия, при исследовании которого могут 
быть задействованы все без исключения подходы 
интегративного культурологического знания. Это 
философия культуры, социология культуры и со-
циокультурные исследования, культурная антро-
пология, культурная семантика, история культу-
ры. Поскольку трансграничье представляет собой 
сферу культурного взаимодействия, то наиболее 
перспективными представляются исследования в 
области обнаружения закономерностей и прогно-
зирования  социокультурной динамики. Транс-
граничье, в том числе забайкальское, представля-
ет собой уникальную лабораторию по изучению 
всевозможных типов культурной динамики, выде-
ленных на теоретическом уровне. Это процессы 
культурогенеза, трансформации культурных форм 
и систем, реинтерпретации культурных форм, 
культурной диффузии, аккультурации. Их иссле-
дование может проводиться на основе широкого 
спектра методологических подходов, начиная с 
ранних – различных вариантов теории диффу-
зионизма и заканчивая современными постмодер-
нистскими разработками идеи «лимитрофы». 

I
Рассмотрим работы, касающиеся проблемы 

трансграничного взаимодействия в целом, по от-
ношению ко всей российской социокультурной 
динамике. 

Блестящее культурологическое исследова-
ние концепта «граница» в отечественной культуре 
представляет собой работа О. Бредниковой «По-
следний рубеж» [2]. Работа показывает, насколько 
важна роль культурологии в преодолении идеоло-
гем. Автор даёт анализ концепта «граница» в со-
ветской тоталитарной культуре, подчёркивает, что 
«государственная граница в СССР играла чрезвы-
чайно важную роль в конституировании советско-
го общества» [2]. По мнению автора, она опреде-
ляла «свою» территорию, отгораживала «чужих», 
обозначала конфронтацию политических систем 
на глобальном уровне и выполняла «универсаль-
ную функцию»: обладала всей полнотой смыслов 
– от политических до метафизических. «Она ста-
ла некой мерой, ориентирующей всю организа-
цию жизни» [2]. 

Поскольку тоталитарное общество строится 
на силовом сдерживании любых общественных 
изменений, прежде всего в нём поставлен заслон 
внешнему воздействию, которое всегда имеет 
для данной системы исключительно негативные 
последствия. «Вся информация о государствен-
ной границе была строго засекречена. За грани-
цу удавалось попасть лишь малому числу счаст-
ливчиков, относящихся к советской элите. Даже 
местное население приграничных территорий 
плохо представляло, что происходит за запретной 
зоной» [2]. Бредникова полагает, что дереализо-
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ванный имидж советской границы – это симулякр 
Бодрийара, не просто симулирующий реальность, 
но заменяющий её. Отметим, что в современных 
российских текстах, посвящённых проблемам 
границы и геополитики, подобное восприятие ре-
альности до конца не преодолено, а идеологемы 
«национальная безопасность», «духовная безо-
пасность», «безопасность рубежей» продолжают 
играть фундирующую роль в разработке научных 
подходов. 

Бредникова показывает, что граница в совет-
ской культуре всегда была связана с потенциальной 
угрозой, которая в любой момент могла стать акту-
альной. Это наполняло концепт «граница» свой-
ствами активно действующего субъекта: «граница 
не знает покоя», «граница не дремлет». При этом 
угрозу представляет враг, проникающий не только 
«извне», но и «изнутри». Более того, постепенно, 
по мере оформления тоталитарного государства 
граница приобретала смысл абстрактной границы 
между Добром и Злом. Добром в советской культу-
ре является пролетарское или рабоче-крестьянское, 
а Злом – буржуазное (сегодня – «исконное» и «за-
падное», «духовное» и «бездуховное»). Миф об 
окружении советской страны как страны Добра 
Врагами породил представления о её «островном» 
положении. Отмечается широкое использование 
этого конструкта современными авторами в обла-
сти геополитики [7; 18]. 

Рассмотрим работы автора, проводяще-
го свои исследования на стыке культуроло-
гии и геополитики [8]. А. Неклесса предлагает 
философско-культурологический взгляд на со-
временную трансформацию глобальной системы 
взаимодействия, трансграничность у него высту-
пает как определяющая черта нового, только фор-
мирующегося мира. «Мир, в который мы вошли, –  
Трансграничье, диахронный лимитроф, объеди-
нивший канувшую в Лету Атлантиду Модернити 
с новизной расширяющегося социального космо-
са» [8]. Главное, что отличает новый мир от мира 
модерна – постоянное изменение, текучесть пра-
вил, принципов и различных установок. Неклесса 
описывает структуры нового пространства, в ко-
торой уже почти нет места национальным связям. 
Эта структура транснациональна по сути. «Рань-
ше доминирующей социальной реальностью на 
планете были государства. На сегодняшний день 
они не то, чтобы перестали существовать, но по-
явились какие-то другие влиятельные субъекты, 
действия которых подчас носят не менее, а то и 
более важный характер. В мире возникают новые 
сообщества, амбициозные корпорации, действую-
щие в «третьем измерении» социальных связей – 
транснациональном пространстве» [8]. 

Чем же структурирован новый мир? Ключе-
вую роль в структуре нового глобального взаимо-
действия играют геоэкономические связи. «Наи-

более разработанный на сегодня вариант картогра-
фирования зыбкого космоса – геоэкономический 
атлас мира. Это попытка выстроить картографию 
современности как единого пространства акту-
альных социальных взаимодействий, как иерар-
хию различных видов практической деятельно-
сти» [8]. Обратим внимание на идейную взаимос-
вязь этих положений с мир-системным подходом  
И. Валлерстайна, в основе которого лежит тезис об 
исторической смене глобальных «мир-империй» 
«мир-экономиками» [3].

Что предлагает российская культурная кар-
тина мира в качестве ответа на этот глобальный 
вызов, Неклесса анализирует в другой работе [9]. 
Россия прошлого – это «прообраз трансконтинен-
тальной страны, раскинувшейся в один из пери-
одов истории и на двух, и на трёх континентах, 
включив часть Американского материка, и первы-
ми заглянувшей на край континента четвёртого» 
[9]. Мир же, в котором России предстоит жить 
и который уже является нам посредством транс-
граничной зоны, −  это «пространство всё более 
конкурентное, арена непрекращающейся битвы 
за будущее, за его образ, за реализацию собствен-
ной формулы миростроительства» [9]. Естествен-
но, необходим адекватный ответ на этот вызов. И 
никакая «державность» здесь, по-видимому, уже 
не поможет. «Вертикаль есть упрощенная логика 
властвования, возникающая как производное от 
исторически вынужденного «держания» («дер-
жава») обширных пространств и населяющих их 
разноплеменных народов, господства над ними 
(«господарь», «государь»)» [9]. Подобная логика 
организации общества, по мнению автора, про-
дуцирует сословность и разделение, замедляет 
социальную динамику, снижает интенсивность 
передвижения, общую подвижность. «И разде-
ляет его в итоге на иммобилизованную середину 
(«подчинённый остаток») и пассионарную цен-
тробежность, выходящую за пределы страны, 
“государства”» [9]. 

Проблема не прозвучала бы столь остро, 
если бы эти философские, даже в чём-то метафи-
зические построения автор не подкрепил данными 
социологии культуры. Опросы Левада-Центром 
молодых представителей российского средне-
го класса с достаточно высоким уровнем дохода 
и деловой активностью показали, что половина 
респондентов «думают о возможности уехать из 
России навсегда или хотя бы на время, две трети 
людей, в том числе успешно устроивших жизнь, 
хотели бы отправить детей учиться или работать 
за границу, а треть рассматривает возможность 
отправки их за границу навсегда» [9].

Антропологический подход успешно реали-
зовал Д. Г. Емченко [5]. В его работе рассматри-
вается маргинальный человек трансграничного 
региона как ключевой субъект в системе взаимо-
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действия культур. Емьченко анализирует меха-
низм культурной трансформации национальных 
границ, при которой маргинальный человек вы-
ступает как фигура, действующая одновременно 
в «двух мирах». Емченко констатирует, что «роль 
национальных государств, столь сильная в ХХ в.,  
постепенно отходит на второй план» [5, с. �7]. 
Процессы глобализации, интеграции и региона-
лизации стали причиной ослабления культурных 
национальных и государственных границ, след-
ствием чего является «усиление социокультурных 
связей «поверх» национальных границ» [5, с. �7]. 

Емченко определяет трансграничье как «по-
тенциальный регион, разделённый суверенитетом 
соседствующих государств, обладающий ком-
плексом национальных, региональных, зональных 
элементов с собственными характеристиками, от-
ражающий их историко-культурное своеобразие, 
взаимодействующий с сопредельными пригра-
ничными регионами для сохранения, управления 
и развития своего «жизненного» пространства» [5, 
с. �7]. Важной чертой трансграничья, по мнению 
автора, является его «потенциальность», готов-
ность обнаружиться при определённых условиях. 
Несмотря на то, что трансграничный регион есть 
подсистема более масштабной системы, он обла-
дает «эмерджентностью», т. е. такими свойствами 
целого, которые не содержатся в составляющих 
его элементах. «Трансграничный регион порож-
дает «свою» систему, которая обладает историей 
формирования и структурой» [5, с. �7]. 

Емченко полагает, что «функционирование 
трансграничного региона неразрывно связано с 
феноменом «пограничной» культуры, т. к. именно 
такая культура способствует межкультурному вза-
имодействию и синтезу». Пограничные культуры –  
это «полиэтнические объединения, складывавши-
еся на протяжении многих веков и даже тысяче-
летий в результате симбиоза – синтеза не только 
близкородственных, но и далеко отстоящих друг 
от друга культур» [5, с. �7]. Со ссылкой на работу 
С. Семёнова [13] автор пишет, что это «целостные 
общности, исторически сформировавшиеся на ру-
бежах между христианским, исламским, буддист-
ским и языческим мирами и включающие в себя 
в различных комбинациях многие их элементы» 
[5, с. �7]. 

Являясь гетерогенной по существу, культура 
трансграничного региона формирует соответству-
ющего человека, которого называют «маргиналь-
ным» [5, с. �7]. Однако маргинальность не связана 
с процессом деклассирования и люмпенизации, 
а подразумевает человека, «живущего и созна-
тельно участвующего в культурной жизни и тра-
дициях двух разных народов» [5, с. �7]. То есть, 
речь идёт не о социальной, а о культурной мар-
гинальности, которая является результатом есте-
ственного развития человеческих сообществ –  

расширяющегося взаимодействия культур. Со 
ссылкой на работы Э. Стоунквиста и Р. Парка [11; 
19] Емченко трактует маргинального человека как 
«ключевого субъекта в контактах культур»,  «ко-
торый появляется в то время и в том месте, где из 
конфликта рас и культур начинают появляться но-
вые сообщества. Судьба обрекает этих людей на 
существование в двух мирах одновременно. Та-
кой человек неизбежно становится индивидом с 
более широким горизонтом, более независимыми 
и рациональными взглядами» [5, с. �8]. 

Это напрямую связано с ещё одним поняти-
ем культурологии, отражающим тип культурной 
динамики, – аккультурацией. Аккультурация, по 
мнению Емченко, предполагает дву- или мульти-
культурность, которая достигается в результате 
усвоения новой культуры в добавление к первона-
чальной. Она определяется как «процесс взаимов-
лияния культур, восприятия одним народом, этно-
сом (полностью или частично) культуры другого» 
[5, с. �9]. Аккультурацию необходимо отличать 
от ассимиляции, которая «допускает утрату куль-
турной специфичности нации или этнической, 
конфессиональной, какой-либо иной группы» [5, 
с. �9]. Реально существуя в «двух мирах», марги-
нальный человек обладает таким специфичным 
свойством, как «транзитность». Резюмируя, автор 
пишет, что «маргинальный человек является про-
дуктом естественного культурного процесса… Не 
утрачивая своей национальной принадлежности, 
он становится ещё и региональным репрезентан-
том взаимопроникающих культур» [5, с. 50]. 

II
Переходя к региональным культурологиче-

ским исследованиям трансграничья, хотелось бы 
оттолкнуться от работы Л. Е. Бляхера, выполнен-
ной на Дальнем Востоке [1]. Перед нами – ори-
гинальное и глубокое междисциплинарное иссле-
дование, на которое необходимо обратить внима-
ние в рамках смежных по отношению к проблеме 
трансграничья региональных работ. На основе ме-
тодов культурологии, политологии и анализа эко-
номической ситуации автор описывает непростые 
отношения в приморском трансграничье между 
его ключевыми акторами: местным населением, 
федеральным центром и сопредельной стороной. 
Особенно интересно описание взаимодействия 
между периферией (Дальний Восток) и центром 
(Москва) в пореформенные годы. На основе де-
мифологизации ключевых культурных концептов, 
отражающих особенности этих взаимоотноше-
ний, а также на основе анализа экономической и 
политической ситуации, Бляхер говорит о важно-
сти «несистемного» взаимодействия («несистем-
ные сети»), которое играет огромную роль в раз-
витии региона именно как трансграничного. 

Бляхер прямо пишет о том, что нынешний 
конфликт между Дальним Востоком и федераль-
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ным центром обусловлен тем, что Москва внезап-
но «вспомнила» о том, что у неё есть дальнево-
сточные интересы и рубежи, вернулась в регион, 
но за это время здесь уже сложились свои, иные 
для Москвы правила игры – т. н. несистемные 
сети, немалую роль в которых играет криминал и 
коррупция. При этом есть основания считать, что 
возвращение центра в регион отнюдь не связано 
с заботой о нём. Хотя важность региона властью 
подчёркивается достаточно часто, интерес этот 
весьма специфичен. «Регион каждый раз оказыва-
ется важен не сам по себе, а как средство для до-
стижения чего-то внешнего по отношению к нему. 
Через него проходит труба, по которой сибирский 
газ должен попасть потребителям в АТР. Из его 
портов отходят танкеры… Через него в европей-
скую часть России проникают «нехорошие ми-
гранты», и даже в проекте «Концепции социально-
экономического развития Дальнего Востока и 
Байкальского региона 2007 г.» основное место 
уделено описанию социально-экономического 
положения стран АТР. Сам регион выпадает из 
сферы интересов как журналистов, так и чинов-
ников» [1, с. 317–318]. 

Уход государства в 90-е гг. был компенсиро-
ван собственным развитием региона, становлени-
ем «несистемных сетей» взаимодействия. Регион 
жил, точнее, пытался выжить, находясь вне вни-
мания федерального центра. И о нём у центра, в 
равной мере как и у региона о центре, сложились 
мифологические представления. «Согласно ми-
фологическим представлениям, которые, кста-
ти, вполне согласовывались со статистическими 
данными, зачастую ещё более мифологическими, 
регион был «пуст» и «беден», остро нуждался в 
инвестициях, людях и т. д. Наличие у «пустоты» 
собственных, причём жестко отстаиваемых инте-
ресов оказалось шоком» [1, с. 3�2]. 

Между тем, эти сети играют в трансгранич-
ной экономике региона такую роль, что меры цен-
тра по наведению порядка» нуждаются в допол-
нительных механизмах легитимации. «Властный 
центр с удивлением убедился, что его собствен-
ные действия по наведению законного порядка 
или борьбе с олигархами… воспринимаются насе-
лением региона как нелегитимные или не вполне 
легитимные» [1, с. 3��]. Несистемные сети стали 
системными, при этом речь идёт не обязательно о 
преступности и коррупции. Последствия серьез-
ны, в том числе – экономический спад, «достаточ-
но слабо связанный с мировым экономическим 
кризисом» [1, с. 3�5]. Этот спад связан, как это ни 
странно, с увеличением активности федерального 
центра по  отношению к региону. 

Очень важно, что автор обнаруживает пре-
цеденты данной ситуации в прошлом – на рубеже 
XIX–XX вв. Но тогда «желтороссией» называли 
территории Китая, колонизированные русскими 

– Северо-Восточный Китай в зоне КВЖД и Ляо-
дунского полуострова. Сегодня, считает автор, 
этот термин применим к южной части Дальнего 
Востока и Тихоокеанскому побережью [1, с. 339]. 

Социальные сети «желтороссии» оказались 
под ударом в период нулевых именно потому, что 
страна «вспомнила о наличии дальневосточных 
территорий» [1, с. 339]. Осваивали, как им каза-
лось, «пустое пространство», а натолкнулись на 
заполненное, на «желтороссию» [1, с. 339]. Эта 
«заполненность» была воспринята центром как 
внутренняя угроза, что вызвало соответствующие 
действия по отношению к региону. 

Озвучивается суждение, имеющее боль-
шое значение на фундаментальном уровне. Со 
ссылкой на работу М. Олсона [10] Бляхер пишет: 
«Осуществляемое государственное вторжение в 
приватную сферу начинает осознаваться как не-
легитимное… государство перестаёт быть ин-
струментом социальной интеграции, во всяком 
случае перестаёт осознаваться в таком качестве… 
политическое вторжение разрушает социальную 
ткань общества, выступает сильнейшим дезинте-
гратором» [1, с. 323]. 

Автор раскрывает также многие мифы в 
оценках взаимоотношений между российским и 
китайским населением, а также между населени-
ем Дальнего Востока и федеральным центром. Он 
трактует миф как «организующее коммуникацию 
коллективное знание, которое обеспечивает совме-
щение когнитивных горизонтов членов группы» 
[1, с. 320]. Эти мифы имеют большое значение в 
динамике отношений между вышеназванными ак-
торами. На сегодняшний день главную проблему 
составляет компромисс трех сторон, при котором 
необходимо обеспечить минимум потерь. «По 
сути, на Дальнем Востоке сегодня реализуется 
уникальный проект по интеграции «несистемных 
сетей… Насколько успешной окажется эта попыт-
ка, покажет ближайшее будущее» [1, с. 3�6].

Работа имеет, на наш взгляд, не только при-
кладное, но и большое фундаментальное значение, 
т. к. по существу в ней апробирована методология 
культурологического исследования, ранее не при-
менявшаяся к анализу отношений между центром 
и периферией как трансграничной зоной. Очевид-
но, что всё представленное в данной работе, как 
на уровне разработки теории и методологии, так и 
на уровне прикладного исследования, может быть 
применено к осмыслению проблем забайкальско-
го трансграничья. Мы убеждаемся, что реальных 
участников трансграничного взаимодействия не 
два, а три, и интересы федерального центра от-
нюдь не совпадают с интересами приграничного 
региона с «железной необходимостью», как это 
представляется некоторым авторам. Бляхер даёт 
блестящий образец  культурологического и по-
литологического анализа их отношений, который 
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может быть использован для проведения подоб-
ного исследования в Забайкалье, где, разумеется, 
со своей спецификой, имеются подобные пробле-
мы взаимоотношений трёх субъектов. Разумеется, 
нельзя не подчеркнуть роль этой работы в разо-
блачении некоторых политических мифов, в том 
числе мифа о «заботе» центра о провинциях, о 
«роли государства» в защите «национальных ин-
тересов». 

Надо сказать, что в какой-то мере потенциал 
культурологии  в отношении изучения забайкаль-
ского трансграничья был реализован. Наиболее 
перспективными представляются социокультур-
ные исследования, базирующиеся на методологии 
социологии культуры, а также антропологические 
исследования, активно использующие постмодер-
нистские методы. 

Обратимся к первому. М. И. Гомбоева рас-
сматривает культурологический аспект проблемы, 
но и выходит за его пределы в область стратегиче-
ского планирования и прогнозирования политиче-
ского и экономического развития трансграничных 
регионов [�]. Особенно важно в плане преодоле-
ния стереотипов подчеркнуть понимание необхо-
димости признания Другого в развитии трансгра-
ничного сотрудничества на онтологическом уров-
не. Трансграничье осмысливается автором как 
«пространство, где действует комплекс взаимно 
ориентированных участников, согласующих свои 
действия с действиями Другого» [�, с. �1]. 

Автор выделяет типы трансграничного со-
трудничества: 1) как мир межгосударственного, 
«большого»  взаимодействия; 2) как пространство 
конкретного взаимодействия, когда акторами яв-
ляются представители стран, народов, государств; 
3) как сетевое взаимодействие. Именно третий 
уровень характеризует международные отноше-
ния на современном цивилизованном уровне, ког-
да появляются специализированные учреждения 
и институты – структуры, ориентированные не 
только на «собственные культурные детермина-
ции», но и на «удовлетворение интересов Друго-
го», – соседа, что и способствует его положитель-
ному восприятию [�, с. �2]. Это имеет огромную 
значимость, поскольку позволяет нейтрализовать 
проблемы межцивилизационного различия: по-
следнее становится «основанием для конструк-
тивного диалога в пространстве реального транс-
граничья» [�, с. �2].  

Иначе говоря, трансграничное взаимодей-
ствие третьего уровня создаёт проблему идентич-
ности, и само же предлагает средства её решения. 
В трансграничном регионе, по словам автора (в 
чём и заключается специфика забайкальского 
трансграничья), формируется особая культура – 
культура трансграничного посредничества. Её 
положительная ценность заключается в постоян-
ном согласовании своих действий и интересов с 

действиями и интересами Другого [�, с. 5�2]. Гом-
боева подчёркивает, что существует она на основе 
самоорганизации и корреляции взаимных интере-
сов [�, с. �2]. «Это пространство заинтересовано в 
реальном преодолении “образа врага” и попытках 
преодоления административных барьеров с той и 
другой стороны; в её рамках достигается плотное 
сетевое взаимодействие, отличающееся интерак-
цией, невозможной или затруднительной в других 
типах трансграничья» [�, с. �2]. «Создаётся особое 
пространство взаимодействия, которое характери-
зуется продуктивным сотрудничеством, реальным 
и созидательным диалогом, в котором этническое 
и культурное разнообразие лишь обогащает вну-
тренние культурные миры участников» [�, с. �2]. 
Гомбоева говорит об исторически сложившемся в 
Восточном Забайкалье новом качестве трансгра-
ничья – «единого социокультурного пространства 
регионов, структурирующегося трансграничны-
ми социокультурными сетями взаимодействия» 
[�, с. �3]. 

При всей важности высказанных положений, 
особенно в области толерантности и необходимо-
сти признания Другого, стоит отметить некоторые 
моменты, которые остаются неосвещёнными. Соз-
даётся впечатление, что забайкальское трансграни-
чье представляет собой некий передовой тип взаи-
модействия, что вызывает большие сомнения. Хо-
чется задать вопрос: так в чём проблема? На наш 
взгляд, остаются без объяснения издержки и не-
достатки забайкальского трансграничья, главным 
среди которых, конечно, является асимметрия. 
Гомбоева пытается отчасти объяснить это, от-
части спрогнозировать дальнейшее при помощи 
теории «длинных волн» экономическое развитие 
(Россия пропустила «вторую волну»), но в конеч-
ном итоге рисуется вполне приемлемая картина. 
Да, у нас есть определённые недостатки – поло-
жение сырьевого придатка, неразвитость инду-
стриальной базы и др., но, «обеспечивая политику 
роста» (за этим кроются инновации, а также тер-
риториальная, монетарная и налоговая политика), 
политику «сверхиндустриализации» (нацпроекты, 
технопарки), мы можем выправить ситуацию [�, 
с. �6]. Таким образом, в качестве средства реше-
ния проблемы автор  приводит проекты середины  
2000-х гг., о которых сегодня можно с уверенно-
стью сказать, что они провалились. Или, во вся-
ком случае, тот незначительный эффект, который, 
возможно, и получает общество по реализации 
этих проектов, ни в коей мере не сопоставим с со-
циокультурной и социально-экономической дина-
микой на сопредельной стороне, следовательно, 
не решает проблемы асимметрии трансграничья.

Тезис об относительной текучести правил 
и принципов современного мирового взаимодей-
ствия сопрягается с идеей многозначности куль-
турных смыслов. Постмодернистская методоло-
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гия нашла своё применение ещё у одного автора, 
пишущего о феномене трансграничья [15]. Ис-
пользуя методологию постмодернизма, Д. В. Сер-
геев анализирует понятия «трансграничье», «по-
граничье», «лимитрофа». Он полагает, что пост-
модернисты «были первыми философами, обра-
тившими внимание на процессы, происходящие 
на периферии структурного целого», они «интуи-
тивно нащупали ту область, где происходят одни 
из самых важных и интересных культурных явле-
ний. Объявив войну структуре, они провозгласи-
ли децентрацию и тотальную детерриторизацию» 
[15, с. 390]. 

Действительно, если отбросить в значитель-
ной мере идеологизированную критику постмо-
дернизма, якобы «размывающего культурные, а 
затем и физические границы наций и государств» 
и «являющегося орудием космополитизма», то 
перед нами направление, располагающее значи-
тельным потенциалом и способностью разрушить 
целый ряд мифологем и штампов. 

Так, полагает автор, «в культуре, именно 
на периферии, на краю, где происходит встреча, 
соприкосновение культур, происходит обновле-
ние, рождаются новые культурные смыслы, за-
чинаются новые модели и схемы развития» [15,  
с. 390]. В понимании Сергеева «пространство, где 
происходит непосредственное соприкосновение 
культур, может быть обозначено термином “по-
граничье”, а там, где идёт речь о взаимодействии, 
может быть использовано понятие “трансгра-
ничье”». «Термин “пограничье” задаёт пределы 
культуры, маркирует другие, соседние с ней куль-
туры. Это статика культурного пространства, где 
нет никаких процессов взаимодействия. Термин 
“трансграничье” преодолевает намеченные гра-
ницы. Его отличие от пограничья подчёркивается 
префиксом “транс-”, указывающим на преодоле-
ние заданных пределов, что, в свою очередь, под-
разумевает культурное взаимодействие, процесс» 
[15, с. 390]. 

С этим связано и понятие «лимитрофа», вве-
денное в научный оборот достаточно недавно, в 
основном геополитиками. «Согласно теории ло-
кальных цивилизаций существует определённое 
ограниченное количество типов культурного бы-
тия, которые оформляются в конкретные цивили-
зации и размещены на конкретных территориях. 
Всё пространство, находящееся между ними, мо-
жет быть охарактеризовано как межцивилизаци-
онное пространство или лимитрофа» [15, с. 390]. 
Однако в современном, открытом к информаци-
онному воздействию мире лимитрофа не локали-
зована ни в каком конкретном пространстве и не 
связана с физической границей между государ-
ствами. Поэтому на вопрос, где находится лими-
трофа, Сергеев с уверенностью отвечает – везде. 

«Вся мировая культура есть лимитрофа, трансгра-
ничье» [15, с. 391].

Говоря о научных перспективах постмодер-
нистской методологии, Д. В. Сергеев утверждает, 
что она позволяет включить в исследование то, 
что раньше считалось девиационным, не вызы-
вающим интереса и не обладающим правом на 
обретение статуса научного объекта [1�]. Снятие 
агрессивности культур по отношению друг к дру-
гу предполагает отказ от ригидного характера гра-
ниц, а в предельном варианте − тотальный отказ 
от них [1�]. Границы же нужны лишь как «способ 
реализации человеческой потребности в культур-
ной идентификации», поскольку «существуют 
лишь на бумаге и в нашем сознании» [1�]. 

Разумеется, с определёнными поправками 
этот тезис справедлив только в отношении совре-
менного мироустройства, когда на планете почти 
ушел в прошлое антагонизм существующих одно-
временно социальных систем, а вместе с ним и 
тоталитаризм как характеристика принципиально 
закрытой системы. Со ссылкой на В. А. Тишкова 
[17] Сергеев утверждает, что сами группы «есть 
во многом воображаемые сообщества». 

Д. В. Сергеев даёт характеристику «жителя 
мира без границ», иначе говоря, трансграничья. 
Это человек, который способен быстро адаптиро-
ваться в разных социальных условиях, открыт к 
диалогу с другими культурами и народами, охотно 
изучает иностранный язык, мобильно овладевает 
семантико-семиотической системой поведения 
другой культуры, социально мобилен и предпри-
имчив. Хотя автор констатирует, что это – образ 
«успешного» взаимодействия индивида и транс-
граничья. Есть и множество других типов, насе-
ляющих данный регион, в том числе такой, кото-
рый всегда недоволен сложившимся положением 
вещей, тоскующий по былому «пограничью». 

Ясно, что такая постановка вопроса откры-
вает большие возможности для анализа ситуации 
в забайкальском трансграничье, равно как и для 
решения проблемы его асимметрии. Но позитив-
ные результаты такое исследование даст только 
при объективном рассмотрении сложившейся си-
туации и при отказе от привычных мифологем и 
штампов. С опорой на работу А. В. Пелина [12] 
Сергеев  утверждает, что «центр по-прежнему 
держит монополию на осмысление и санкциони-
рование каких бы то ни было нововведений, в том 
числе и в области межкультурного сотрудниче-
ства, но первые непосредственные контакты меж-
ду культурами происходят как раз на границе» [1�,  
с. 27]. Однако столица не всегда способна спра-
виться с функциями, которые на неё возложены 
или которые она пытается на себя брать. «Столицы 
государств, концентрируя социальные капиталы, 
не всегда способны эффективно концентрировать 
экономические капиталы, но ещё хуже контроли-
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руют присвоение символического капитала» [1�, 
с. 27]. «Социальная активность жителей лимитро-
фа прямо пропорциональна репрессивной силе 
центра. Столица, желая удержать власть над про-
винциями, ограничивает им доступ к социальным 
и экономическим капиталам, что должно приве-
сти к нулевому уровню политическую жизнь на 
периферии. Однако это приводит скорее к оттоку 
жителей, которые, вооружённые жаждой симво-
лической власти, сметают на своём пути к реаль-
ной власти любые преграды» [1�, с. 31]. 

Соглашаясь в целом с выводами о необходи-
мости трансформации функций границы в совре-
менном обществе в сторону её десакрализации и 
демифологизации (разумеется, демилитаризации 
и открытости), мы всё же отметим некоторые не-
достатки постмодернистской методологии. Пост-
модернизм хорош, когда необходимо разрушать 
стереотипы, так сказать, расчищать место, но в 
качестве научно-созидательного инструмента мы 
предлагаем обратиться к классическим концеп-
циям, в том числе – концепции модернизации, к 
теории индустриального и постиндустриального 
общества. А отсюда, для объяснения некоторых 
явлений, связанных с мировой исторической 
динамикой (глобализация, имеющая непосред-
ственное отношение к феномену трансграничья, 
модернизация), мы призываем учесть некоторые 
классические положения философии и науки о 
развитии. 

Приведём конкретный пример. В одной из 
работ [16] Сергеев совершенно безапелляционно 
заявляет, что «мы живём в информационном об-
ществе» [16, с. 113]. Представляется, что подоб-
ное утверждение способствует сокрытию очень 
важной для российско-китайского трансграничья 
проблемы – проблемы её асимметрии. Настолько 
ли далеко продвинулось российское общество в 
целом и в забайкальском трансграничье конкрет-
но, чтобы по отношению к нему было верным 
данное утверждение? Вопрос, являются ли ин-
формация, знания, фактический уровень квали-
фикации кадров настолько важными факторами 
общественного производства в российской части 
трансграничья, чтобы это общество можно было 
бы назвать «информационным», представляет со-
бой большую проблему. Информационное обще-
ство есть фаза общественного развития, характе-
ристики которой не исчерпываются одними лишь 
технологическими показателями или фактами по-
требления передовых культурных образцов. Это 
ещё и комплекс нравственных изменений, среди 
которых не последнюю роль играет отношение к 
труду и другим людям. 

Полагаем, что причиной культурогенеза (а в 
первую очередь в решении проблемы асимметрии 
трансграничья важно включение механизма про-
изводства образцов на российской стороне) явля-

ется не только лишь обмен информацией, кото-
рый понятиями культурологии можно обозначить 
как результат культурной диффузии. Наиболее 
важным, пожалуй, основным движителем куль-
турогенеза является собственное развитие обще-
ства, его адаптация к меняющимся условиям, а не 
пассивное восприятие пришедших извне культур-
ных образцов. Опыт показывает, что пассивное 
восприятие ни на шаг не продвигает общество к 
новому состоянию (в данном случае – постинду-
стриальному), поскольку воспринимаемые фор-
мы сами по себе не способны коренным образом 
трансформировать духовную основу общества без 
его активной созидательной деятельности. 

Отсюда выход на проблему культурной иден-
тичности, вернее, её утраты в результате транс-
граничного взаимодействия. Мы действительно 
не сможем её решить, если примем методологию 
постмодернизма так, как она предлагается. Одна-
ко если учесть, что процесс культурогенеза есть 
результат социальной и экономической активно-
сти общества, то именно в ней, а не в закрытии 
границы или контроле над ней заключается реше-
ние. Сохранится и распространит себя за преде-
лы своей системы культура того актора трансгра-
ничного взаимодействия, который не закроется в 
эфемерной самобытности, а проявит творческую 
активность и предложит мировому культурному 
пространству то, что кроме него никто предло-
жить не сможет.

Обзор основных подходов к культурологиче-
скому изучению феномена трансграничья позво-
ляет утверждать, что важнейший вопрос культу-
рологического исследования – это вопрос, являет-
ся ли трансграничье отдельным социокультурным 
феноменом, особенно в условиях современных 
скоростей обработки и обмена информации, когда 
«лимитрофа» – сфера взаимопроникновения  куль-
турных образцов – пронизывает  все культурное 
пространство. Нельзя не отметить огромный по-
тенциал культурологии в преодолении различно-
го рода идеологических штампов и стереотипов, 
которые отчасти всё ещё характеризуют отече-
ственную социогуманитарную науку. Не меньшее 
значение имеет культурология для осмысления 
и решения вполне конкретной проблемы – асим-
метрии российско-китайского трансграничья. И, 
пожалуй, самое главное – мы приходим к необ-
ходимости пересмотра многих подходов, которые 
довольно часто осуществляются в отечественных 
исследованиях трансграничья. В классической ли-
мологии (границеведении) приграничный регион 
не имел собственного статуса, он являлся ничем 
иным, как проводником интересов государства. 
Не имел он и самостоятельной жизни в рамках 
научных исследований. В отношении отечествен-
ного феномена пограничья это означало формулу 
«центр всегда прав». Новые подходы позволяют 
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по-иному взглянуть на проблему взаимоотноше-
ний между центром и трансграничным регионом. 
Прежде всего это будет мысль о том, что у послед-
него есть свои особенности, интересы и потреб-

ности, не сводимые к интересам и потребностям 
центра, в том числе, жизненно важные, удовлет-
ворение которых связано с необходимостью раз-
вития общества.
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Развитие культурного мира студента в условиях 
социокультурной среды педагогического колледжа

В статье рассматривается проблема развития культурного мира студента педагогиче-
ского колледжа. Образовательная среда педагогического колледжа в условиях развития ре-
гиона, характеризующегося явлениями депривации в социокультурной и экономической сфе-
рах, оказывает существенное влияние на развитие культурного мира студента и выполняет 
функции его социализации, инкультурации и раннего профессионализма.  В статье описаны 
основные тенденции и сценарии развития культурного мира студента. 

Ключевые слова: жизненный мир, культурный мир, социокультурная среда, аксиосфера.

V. A. Fedotova
Chita, Russia

The Development of the Student’s Cultural Outlook  
in a Socio-cultural Context of a Pedagogical College

The article deals with the problem of development of a student’s cultural knowledge. Educational 
background of a pedagogical college in the developing region which is characterized by socio-
cultural and economic deprivation influences the development of a student’s cultural knowledge 
greatly and determines his socialization, joining the culture and early professionalism. The article 
describes main tendencies and scenarios of a student’s cultural knowledge development.

Keywords: Living world, cultural world, socio-cultural sphere, axio-sphere

Исследования современной науки показыва-
ют наличие существенных связей между культу-
рой и системой образования. В ситуации меняю-
щегося социокультурного мира отчётливо прояв-
ляется потребность в  ценностно ориентирован-
ном, социально активном, интеллектуально про-
дуктивном человеке, способном к созидательно-
му проектированию действительности. Развитие 
культурного мира студента становится актуальной 
проблемой в силу изменившихся тенденций раз-
вития среднего профессионального образования. 
Обеспечиваемая колледжем ранняя профессиона-
лизация подростка обретает феноменологические 
и аксиологические основания, детерминирующие 
иную для него стратегию жизнедействия, что осо-
бенно имеет значение для молодёжи регионов 
страны,  характеризующихся явлениями деприва-
ции в социокультурной и экономической сфере. 

Проблема культурного мира разработана в 
трудах  отечественных и зарубежных учёных в раз-
личных направлениях. В социально-философском 
аспекте она исследована М. Хайдеггером, Ю. Ха-
бермасом, А. Шюцем и др.;  феноменологическом: 
Г. Гадамером, Э. Гуссерлем, В. Дильтеем и др.; 
социокультурном: В. С. Барулиным,  В. С. Библе-
ром, М. С. Каганом, Ю. М. Лотманом,  В. А. Лу-
ковым, Ю. М. Резником, Е. Н. Шапинской и др.  

В исследовании культурного мира студен-
та в зарубежной и отечественной науке мож-
но выделить несколько направлений, а именно: 
анализ проблем жизненного мира студентов 
(Х. А. Абульханова-Славская, Ю. Р. Вишневский, 
М. Н. Губогло, Ю. А. Зубок,  С. Н. Иконникова, 
И .  С .  Ко н ,  В. Т. Лисовский, Т. Б. Щепанская 
и др.);  исследование  вопросов культурного са-
моопределения студентов в субкультурном взаи-
модействии (О. А. Аксютина, Р. Ю. Александров, 
Т. С. Георгиева, Ю. В. Ирхин, Е. Л. Омельченко,   
А. Г. Русанова,  А. И. Шендрик  и др.); изучение 
возрастных, гендерных и социокультурных осо-
бенностей студентов подросткового возраста  
(Ш. Бюлер, Л. Колберг,   Э. Шпрангер, В. Штерн, 
Э. Эриксон); определение роли социокультурной 
среды учебного заведения в культурном разви-
тии студента (А. Л. Андреев, В. А. Колесников, 
Е. В. Крутых, О. В. Мондонен и др.). 

На основании феноменологического, 
социально-философского и культурологиче-
ского подходов к пониманию культурного мира 
установлено, что в содержательном отношении 
он представляет собой интеграцию культурных 
компонентов: значений, ценностей, нормативных 
установок, компетентностей, определяющих по-
ведение индивида во взаимодействии со средой. 
В функциональном отношении культурный мир 

© Федотова В. А., 2011
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призван транслировать модель самоопределения, 
аксиосферу, рационально-нормативную картину 
мира.   

Исследование культурного мира студента 
колледжа предполагает выявление социокуль-
турных характеристик субъекта данного типа. На 
основе социально-психологического, аксиологи-
ческого, игрового, деятельностного, коммуника-
тивного подходов определено, что феномен сту-
дента колледжа представляет собой совокупность 
психолого-типологических, смысловых, ценност-
ных, поведенческих установок индивида под-
росткового и раннего юношеского возраста, а так-
же игровых, знаково-символических, коммуника-
тивных форм его бытия, обусловленного моделью 
профессионального образования и социокультур-
ными  факторами жизнедеятельности. В контексте 
выделенных подходов концептуализация понятия 
«культурный мир студента колледжа» позволила 
раскрыть параметры взаимодействия субъектив-
ного и объективного в культурном развитии сту-
дента и выявить следующие сущностные черты 
его культурного мира: открытость и пластичность 
ценностных параметров сознания, объективиро-
ванное отношение к ценности, преимущество са-
мовыражения через коммуникативные действия, 
отношение к выбору профессии в конструкте «се-
рьезной игры». 

В социокультурном отношении в силу воз-
растных и заданных социокультурных свойств 
студент колледжа ориентирован на модель поведе-
ния доминирующей для него среды. Принимая во 
внимание то, что социокультурная среда колледжа 
способна быть ценностно-эмоциональным источ-
ником культурного мира студента, транслировать 
мотивы поведения, модель самовыражения инди-
вида, автор исходит из позиции, что она оказывает 
существенное влияние на развитие студента, осо-
бенно  в ситуации депривации в социокультурной 
и экономической сфере региона.

 В настоящей статье рассматривается функ-
циональное культурологическое значение Читин-
ского педагогического колледжа, проектирующего 
социокультурную среду социализации и профес-
сионализации студента, начиная с подросткового 
возраста в социально-экономических условиях 
Забайкальского края. Данные социологического 
анализа на основе Читинского педагогического 
колледжа свидетельствуют о том, что социальный 
состав студентов на 75 % состоит из представите-
лей сельской местности, на 30–65 % детей из се-
мей низкого уровня доходов. В среднем �0−70 %  
студентов являются представителями неполных 
семей, которые не имеют возможности как в мате-
риальном обеспечении, так и культурном развитии 
своих детей. Для культурного мира абитуриен-
тов колледжа характерны обыденные, аморфные 
представления об образовании, взаимоотношени-

ях, ценностях культуры. Как следствие в культур-
ном мире происходит редуцирование ценностных 
и морально-нравственных ориентиров, выражаю-
щееся в деструктивном поведении. 

В сложившейся ситуации наиболее значи-
мыми являются следующие функции образова-
тельного  учреждения, а именно: 

1) функция «социального лифта», т. е. созда-
ние условий для качественного инновационного 
образования и культурного развития; 

2) функция формирования культурного опы-
та на основе  традиций, преемственности ценно-
стей, уклада жизни учреждения;

2) функция внедрения культурных образцов, 
таких, как культивирование общечеловеческих 
ценностей, ценностей профессии, идеализация 
модели студента и профессионала;

3) функция проектирования, т. е. создание 
условий культуросозидательной деятельности 
субъектов педагогического процесса, способству-
ющей себя-определению и нравственному разви-
тию;

�) инновационная функция как способство-
вание  развитию качественного инструментария 
для нововведений и обновления культурного про-
странства и др.

Функциональное назначение колледжа пред-
полагает использование эффективных технологий 
обучения и воспитания студентов. В условиях со-
временных новационных изменений общества и 
образования необходим выбор таких технологий, 
которые могли бы соответствовать современным 
тенденциям развития культурного мира студента 
колледжа. В Читинском педагогическом колледже 
апробируется технология социокультурного про-
ектирования образовательной среды. Прокоммен-
тируем основные элементы модели социокультур-
ного проектирования колледжа.

1. Компоненты образовательной среды пе-
дагогического колледжа: 

1.1. Концептуально-стратегический компо-
нент включает программу долгосрочного развития 
образовательного учреждения, комплекс учебных 
планов и программ, направленных на развитие со-
циальных, культурных и профессиональных ком-
петенций. В качестве примера приведём програм-
мы культурологического цикла, а именно: «Куль-
турный мир студента», «Художественная культура 
Забайкалья», «Культура народов Забайкалья»  и 
др. Помимо программ предметных дисциплин в 
колледже работают программы внеучебной дея-
тельности по трём направлениям: сопровождение 
учебного процесса, социальная поддержка студен-
тов, социально значимые воспитательные проек-
ты. Так, в первом направлении примером является 
программа «Интенсивная социально-психолого-
педагогическая адаптация студентов первого кур-
са к условиям обучения в колледже  и проживания 
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в городе»; во втором направлении представлены 
программы «Социальная координация жизнедея-
тельности студентов-сирот», «Студент-лидер»; 
в третьем направлении акцентировано внимание 
на программах студенческих сообществ и клубов 
(«Горизонт», «Диалог культур», «Лира» и др.), 
представляющих собой весьма важный пласт 
формирования социально-зрелой  субкультурной 
микросреды колледжа.

1.2. Проектно-деятельностный компонент 
определяет коммуникативное субъект-субъектное 
и субъект-объектное взаимодействие в культуро-
созидательной деятельности. В его основу зало-
жена модель организации субкультурной студен-
ческой среды колледжа, включающей сообще-
ства нескольких направлений: дискуссионное, 
волонтёрское, культурно-досуговое, спортивно-
оздоровительное и др. 

1.3. Новационно-исследовательский ком-
понент включает инновационное моделирование 
социокультурной среды колледжа на трёх уров-
нях: проектно-инновационном (коллективная и 
индивидуальная опытно-экспериментальная дея-
тельность), учебно-инновационном (управление 
образовательным процессом, сетевое взаимодей-
ствие) и ресурсно-инновационном (предметно-
дидактическое и медийное оснащение). 

2. Сценарии развития культурного мира сту-
дента для различных типов поведенческой ориен-
тации с заданными свойствами.

 Первый сценарий предлагается для сту-
дентов целевой ориентации, которые характери-
зуются ценностной системой с преобладающи-
ми культурно-целевыми параметрами сознания.  
Основными мероприятиями сценария для данной 
группы являются проекты и акции, способствую-
щие развитию самодетерминации индивида. Сре-
ди них отметим соорганизацию и со-управление 
в поле воспитательного пространства колледжа: 
студенческое самоуправление, организацию объ-

ектов культуросозидательной деятельности, со-
трудничество со студентами других образователь-
ных учреждений; организацию для студентов кур-
сов дополнительной подготовки как в дистанци-
онной форме, так и в пределах колледжа в рамках 
программы дополнительного образования; вовле-
чение в деятельность опытно-экспериментальных 
площадок в качестве организаторов субкультур-
ных сообществ и мероприятий и др.

Второй сценарий представлен для студентов 
групповой ориентации с ролевым поведением. 
Особенностью культурного мира данной груп-
пы является низкий уровень активности, про-
блемы адаптации и самореализации. Сценарий 
«фасилитации», предлагаемый для них, основан 
на деятельностных формах самопрезентации в 
традиционных и новационных проектах кол-
леджа, разрабатываемых корпоративными со-
обществами: «Клуб профессионалов», «Школа 
молодого педагога», «Школа лидера» и т. д. 

Третий сценарий для студентов групповой 
ориентации с деструктивным поведением пред-
полагает различные формы коррекции в развитии 
культурного мира. В его основе создание условий 
для ролевого взаимодействия, обеспечение со-
циально значимых практик для самоидентифи-
кации (спортивные соревнования, волонтёрское 
движение, участие в традиционных мероприя-
тиях),  обеспечение форм диалоговых субъект-
субъектных отношений, ценностного отношения 
к Другому и т. д. 

 Заданные свойства сценариев являются ор-
ганичными для детерминации среды студента, по-
средством смыслообразующих линий которой каж-
дый субъект «улавливает» возможности, опорные 
точки «собственного» сценария действия. 

Таким образом, культурологические аспекты 
организации среднего профессионального образо-
вания позволяют  избирательно создавать условия 
для развития культурного мира студента.
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В статье рассматривается структура модели хореографического образования, которая 
представлена в трех плоскостях: ценностно-смысловой, институциональной, морфологиче-
ской. Автор приходит к выводу, что данная структура поможет не только реконструировать 
конкретные исторические модели хореографического образования с их характерными свой-
ствами, но и выявить основные социокультурные факторы и механизмы, влияющие на транс-
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The article addresses the structure of a model of choreographic education which is presented 
in three planes: valuable-semantic, institutional, and morphological. The author concludes that the 
given structure can not only help to reconstruct certain historical models of choreographic education 
with their peculiar features, but also to reveal the basic socio-cultural factors and mechanisms 
causing transformation of choreographic education in historical time.

Keywords: model of choreographic education, cultural senses, an institutionalization, 
educational morphology.

Культурологический подход к исследованию 
проблем хореографического образования пред-
полагает его осмысление через основные кате-
гории культуры: смыслы, ценности, функции, 
код, структуру, контекст, динамику. Определить 
место хореографического образования в системе 
художественной культуры целесообразно через 
анализ его взаимодействия с другими элемента-
ми: хореографическим творчеством, институтами 
художественной жизни, культурной политикой, 
художественной (в частности, балетной) крити-
кой. В этом случае представляется возможным 
достижение цели культурологического дискурса: 
осмысление характера встроенности образования 
в социокультурный контекст эпохи, фиксация, с 
одной стороны, уникальности хореографическо-
го образования, с другой – его универсальности 
как культурного феномена. Этого требует эффект 
герменевтического круга, в соответствии с ко-
торым нельзя понять целого культуры, не поняв 
сущности его составляющих, но и осмыслить 
часть невозможно, не понимая целого. Но, поми-

мо «внешних» структурных связей хореографиче-
ского образования с другими элементами системы 
художественной культуры, существует и внутрен-
няя структура хореографического образования 
как самостоятельной системы, изоморфной по 
строению всей системе в целом. Лишь определив 
внутреннюю структуру феномена, можно перейти 
к рассмотрению его функционирования в контек-
сте культуры, проследить динамику структурных 
изменений под воздействием исторических куль-
турных процессов.

Модель системы хореографического образо-
вания можно рассмотреть в трех плоскостях:

ценностно-смысловая плоскость позволит 
выявить культурные смыслы и ценности, страте-
гии и цели хореографического образования, кото-
рые детерминируют структуру компетентностной 
модели будущего специалиста;

институциональная (организационно-
функциональная) плоскость  позволит определить 
функции, характер взаимосвязей структурных 
элементов хореографического образования, ко-

© Филановская Т. А., Махрова  У. В., 2011
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торые детерминируют свойства художественно-
профессионального и культурно-универсального 
опыта, приобретаемого будущим специалистом;

морфологическая плоскость даст возмож-
ность типологизировать хореографическое об-
разование с точки зрения видов, форм и уровней 
образовательной деятельности. 

Ценностно-смысловая плоскость феномена 
хореографического образования имеет основопо-
лагающее значение. В современной культурологии 
смысл рассматривается как важнейшая онтологи-
ческая характеристика культуры. «В культуре не 
содержится ничего, кроме смыслов (и способов их 
передачи). Это – встреча в осмысленном мире… 
Онтологически культура не что иное, как внесе-
ние в мир смысла», – отмечал Л. М. Баткин [1,  
c. 30�–305]. Если определить ценности хореогра-
фического образования в системе культуры с точ-
ки зрения трех основных типов смыслов, содер-
жащихся в социальной информации: регулятивов, 
ценностей, знаний, то можно выделить морально-
регулятивные, художественно-эстетические и 
прагматико-целевые смыслы хореографического 
образования. 

Морально-регулятивные смыслы наиболее 
значимы для устойчивого функционирования 
системы хореографического образования, они 
определяют фундаментальность, академичность, 
стабильность традиций. Отсюда известная инер-
ционность хореографического образования, его 
закрытость для общества, сложное внедрение 
инноваций, как в содержание, так и в технологии 
образовательной деятельности. Культурные мо-
ральные смыслы образования определяют его как  
инструмент регуляции в отборе и сохранении ду-
ховного наследия, т. к. в содержание образования 
входят ценные с точки зрения стиля и нравствен-
ных основ произведения искусства. 

Данные смыслы определяют профессио-
нальную этику, модели поведения, которые зада-
ются в различных формах: соблюдение иерархии 
в профессиональных отношениях, следование 
традициям в общении, во внешнем виде. До-
минирующим регулятивом в хореографическом 
сообществе является непреложное соблюдение 
требований к высокопрофессиональной технике 
художественно-исполнительской деятельности. 
Техническая безупречность и совершенство ис-
полнения танца  учеником на сцене – неписаное 
правило любого педагога. Социальная позиция 
педагога, который публично показывает резуль-
таты своего труда, сложный процесс воспитания 
тела учащегося, как инструмента профессии, фор-
мирует традицию строгой, жесткой дисциплины, 
высокой требовательности. Однако истинный 
культурно-ценностый смысл хореографического 
образования заключается не только в глубоком 
освоении выпускником пластического языка тан-

цевального искусства, виртуозном владении соб-
ственным телом, но и в познании высокого пред-
назначения своего искусства. Это определяется 
художественно-эстетическими смыслами хорео-
графического образования.

Профессиональное образование транслиру-
ет знания, умения, специальный опыт от одного 
поколения к другому. Однако будущий  специа-
лист должен овладеть не только художественно-
профессиональным, но – не менее важно 
– культурно-универсальным эмоционально-
нравственным опытом. Именно этот опыт ак-
кумулируется и сохраняется в произведениях 
искусства, где истина, красота, добро – осново-
полагающие ценности. Если профессионально-
технические компетенции формируются в про-
цессе долгих упражнений в классе через воле-
вые усилия, то универсальные социокультурные 
компетенции могут быть освоены в практике 
личного опыта через переживание собственных 
успехов и поражений. Именно поэтому существо-
вала традиция мастерового обучения искусствам, 
т. к. учитель передавал не только профессиональ-
ные навыки, но и формировал ученика духовно, 
позволяя находиться рядом в любой жизненной 
ситуации. Требования к личности специали-
ста в области хореографической культуры осо-
бые: развитое эстетическое сознание, богатый 
художественно-эстетический опыт, сформирован-
ность хореографического мышления. И. А. Мои-
сеев, организовавший и много лет руководив-
ший школой при Ансамбле народного танца, 
опосредованно определил культурные смыслы 
хореографического образования через идеал про-
фессионального танцовщика, который он видел 
во Владимире Васильеве. «Его искусство – это 
и безупречное чувство координации – одно из 
основополагающих качеств балетного артиста, и 
ощущение музыкального ритма, и свободное вла-
дение грамматикой движения, техникой. Главное 
же – пластика Васильева одухотворена, он словно 
живописует сценическое пространство уверен-
ными, осмысленными, красивыми штрихами» [2, 
c. 193]. Содействие формированию духовности 
личности танцовщика, усвоение и присвоение 
им универсального человекотворческого опыта 
– главный культурный смысл хореографического 
образования.

Прагматико-целевые смыслы объективно 
оценивают роль образования, имеют в основании 
социальную пользу и законодательно воплощаются 
в правовой базе: в «Законе об образовании», уста-
вах учебных заведений, государственных образо-
вательных стандартах, программно-методических 
документах. Сегодня прагматико-целевые смыс-
лы хореографического образования определяют-
ся социальным заказом общества, современными 
рыночными отношениями. С точки зрения целе-



149148

Гуманитарный вектор. 2011. № 2 (26) Культурология

149148

Гуманитарный вектор. 2011. № 2 (26) Культурология

вых ориентаций государства, хореографическое 
образование призвано сформировать кадровую 
инфраструктуру художественно-исполнительской 
и художественно-педагогической практики, а так-
же подготовленную зрительскую аудиторию. 

Все вышеперечисленные смыслы раскрыва-
ют разные грани содержания хореографического 
образования. Однако на личностном и социаль-
ном уровне смыслосозидание представляет жизнь 
целостно, всесторонне, наделяет ее богатством 
смыслов, которые вкупе  определяют глубину 
и сложность образования. Поэтому интерпре-
тировать профессиональное хореографическое 
образование как культурный феномен следует 
в триединстве смыслов: прагматико-целевого, 
морально-регулятивного, художественно-
эстетического. Это позволяет определить струк-
туру компетентностной модели выпускника как 
цель и результат образования. 

Институциональный аспект структуры хо-
реографического образования определяет функ-
ции и характер взаимосвязей структурных эле-
ментов системы.  Поскольку образование в об-
ласти искусства танца – это вариант социальной 
системы, то его элементами являются:

− субъекты образования: учащиеся, педаго-
ги, воспитатели, администраторы, концертмей-
стеры,  врачи, психологи и т. д.;

− содержание образования: профессиональ-
ные и универсальные знания, способы творческой 
деятельности, эмоционально-ценностный опыт;

− технологии педагогического взаимодей-
ствия в учебной и художественно-исполнительской 
деятельности;

− материальная инфраструктура как сред-
ство и условие образования: репетиционные 
залы и учебные аудитории, учебный театр и 
вспомогательные службы (гримерная, костюмер-
ная и т. д.), библиотека, аудио- и видеотека, мед-
санчасть и т. п. 

Самоорганизация и саморегуляция инсти-
туциональной системы хореографического обра-
зования связана с ее стремлением к самосохране-
нию, со свойством адаптации к новым внешним 
условиям. Поэтому со временем элементы систе-
мы вырабатывают оптимальный режим функцио-
нирования, стереотипы действий, уменьшая чис-
ло ошибок поведения. Элементы выстраиваются 
в иерархические структуры, располагаясь ближе 
или дальше от ядра структуры, центра, который 
представляет цель, концепт системы: модель вы-
пускника, обладающего определенным набором 
профессиональных и универсальных компетен-
ций. В связи с тем, что состав и структура ком-
петенций выпускника усложняется и диффе-
ренцируется со временем, функции и свойства 
отношений элементов системы увеличиваются и 
усложняются. 

Нельзя не признать, что механизмы самоор-
ганизации института хореографического образо-
вания весьма сложны, т. к. субъекты (прежде все-
го, руководители и творческие педагоги, иногда 
одаренные воспитанники), имеющие собствен-
ные интересы, прагматичные цели, мотивы лич-
ного успеха, собственную иерархию ценностей, 
представляют едва ли не главный системообра-
зующий элемент. Появление педагога или группы 
педагогов, внедряющих новые авторские техноло-
гии обучения, приводит к внутреннему противо-
речию с системой и расшатывает ее устойчивость 
и единство. Большое количество инноваций, ко-
торые рассогласованы с традициями, создают 
напряжение в системе, ведущее к изменениям. 
Опыт истории хореографического образования 
подтверждает, что смена моделей хореографиче-
ского образования связана в значительной мере 
с деятельностью педагогов-реформаторов. Так, 
в начале XIX в. Ш. Дидло, ведущий педагог тан-XIX в. Ш. Дидло, ведущий педагог тан- в. Ш. Дидло, ведущий педагог тан-
цевальных дисциплин в Санкт-Петербургском 
театральном училище, ввел систему инноваций, 
следствием которых являлась замена синкрети-
ческой образовательной модели на специализиро-
ванную. Дидло инициировал введение в практику 
образования станка как средства выполнения эк-
зерсиса, выделил хореографические дисциплины, 
определил структуру урока классического танца, 
увеличил объем изучения материала и расширил 
исполнительскую практику. Все это привело к от-
делению танцевального профиля от музыкально-
го и драматического, определив специализацию 
подготовки танцовщика. 

Морфологический аспект позволяет выде-
лить виды, формы и уровни хореографического 
образования. С одной стороны, между ними су-
ществует внутреннее единство, обусловленное 
общими смыслами, целями, технологиями. Вме-
сте с тем нельзя не отметить специфичности и 
относительной самостоятельности каждого вида 
и формы хореографического образования, изме-
няющихся во времени. Общей тенденцией дина-
мики системы хореографического образования 
является постепенный переход от синкретиче-
ского образовательно-социализирующего вида 
(таким было отечественное хореографическое об-
разование на заре своей истории в период первого 
соприкосновения с европейской хореографией) к 
дифференцированным по уровням, ступеням, со-
держанию, функциональной направленности ви-
дам и институциональным формам организации 
(наиболее сложную видовую структуру имеет со-
временное хореографическое образование). Типо-
логизировать систему образования возможно, по-
ложив в основания различные критерии.

По функциональной направленности хорео-
графическое образование делится на общехудо-
жественное и специализированное (профессио-
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нальное). Общехудожественное образование, как 
составная часть общекультурного, ориентировано 
на выполнение задач творческого развития лич-
ности, ее телесной культуры, организации со-
держательного досуга. Конечным результатом 
просвещенческой и воспитательной деятельности 
является подготовка грамотного, владеющего до-
статочным уровнем художественных компетенций 
зрителя, способного к пониманию и адекватному 
оцениванию продуктов художественной культуры. 
Важно отметить, что такой зритель будет отдавать 
предпочтения высокохудожественным образцам 
танцевального искусства. Профессиональное об-
разование готовит исполнителей, балетмейсте-
ров, педагогов в сфере танцевального искусства, 
ориентируясь на трансляцию накопленных тех-
нологий хореографического творчества, нацио-
нальных традиций отечественного танцевального 
искусства. 

Одним из традиционных оснований для 
типологизации хореографического образования 
является его разделение по уровням (или ступе-
ням) в соответствии со сложившейся структурой 
образовательной системы в целом на начальное, 
среднее, высшее образование. Начальный, допро-
фессиональный, уровень в современной образо-
вательной практике представлен системой допол-
нительного образования детей. Этот стартовый 
уровень подготовки дает возможность не только 
эстетического развития, социализации и инкуль-
турации ребенка, но и ранней профессиональной 
ориентации, являясь условием приема в средние 
специальные учебные заведения соответствую-
щего профиля.

Второй уровень системы – среднее профес-
сиональное образование, осуществляется в двух 
основных типах учебных заведений:  хореографи-
ческих училищах и на отделениях хореографии 
колледжей культуры и искусства. Третий уровень 
образования – высшее профессиональное – пред-
ставлен широкой палитрой различных типов ву-
зов, где образовательная деятельность осущест-
вляется на бюджетной и внебюджетной основе, 
в очной и заочной форме, в вузах, подчиненных 
Министерству культуры, и в вузах, находящихся 
в ведении Министерства образования и науки. 
Все три уровня хореографического образования 
демонстрируют идею непрерывности профессио-
нальной подготовки в области искусства танца.

Одним из содержательно значимых осно-
ваний для типологизации профессионального 

хореографического образования является его 
разделение по художественно-стилевым видам 
танцевально-исполнительской деятельности, с 
ориентацией на которую осуществляется подго-
товка будущих специалистов. Сегодня можно вы-
делить следующие разновидности: классическая 
хореография, народная хореография, современное 
танцевальное искусство, бальная (спортивно-
бальная) хореография.

Усложнение социально-культурной диффе-
ренциации в современном обществе вызывает по-
явление разнообразных видов хореографических 
практик, что, в свою очередь, определяет потреб-
ность в диверсификации хореографического обра-
зования с точки зрения профильности подготовки 
специалистов. Каждый вид образовательной про-
граммы ориентирован на свой специфический 
тип учреждения культуры, для которого готовятся 
кадры: театры оперы и балета, ансамбли народ-
ного танца, фольклорные театры, музыкальные, 
молодежные театры. Каждый вид образования 
отличается набором и приоритетом тех или иных 
хореографических  дисциплин. Данная палитра 
видов образования в области искусства танца де-
монстрирует субкультурное многообразие совре-
менного общества, толерантность предпочтений 
многообразных направлений и стилей современ-
ного искусства танца. 

Немаловажным критерием морфологиче-
ского структурирования хореографического об-
разования являются финансово-организационные 
формы образовательной практики, такие, как го-
сударственная форма образования, частная форма 
или форма смешанного финансирования. 

Морфологическая плоскость структуры мо-
дели хореографического образования, определяю-
щая виды, уровни и формы образовательной дея-
тельности, во многом детерминирует тип учебно-
го заведения. 

Анализ внутренней структуры системы хо-
реографического образования в конкретную исто-
рическую эпоху, осуществленный по намечен-
ной базовой модели, может не только воссоздать 
конкретные исторические модели хореографи-
ческого образования с характерным ценностно-
смысловым содержанием, институциональными 
особенностями и морфологической структурой, 
но и выявить основные социокультурные факто-
ры и механизмы, влияющие на трансформацию 
хореографического образования в историческом 
времени.
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Эволюция содержания понятия ритуала «ли» в китайской литературе

Ритуал является одной из важнейших и специфических форм регулирования человече-
ских отношений, одним из древнейших феноменов человеческой культуры. Множество уче-
ных занимались исследованием этого феномена. В данной статье рассматриваются вопросы 
происхождения и развития ритуала в Китае, этапы осмысления специфического содержания 
этого понятия китайскими исследователями, сфера его распространения, а также та важная 
роль, которую он играет в обществе.

Ключевые слова: ритуал, церемония, мораль, происхождение ритуала, традиционная 
культура.
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The Evolution of the Notion “Li “(Confucian) in Chinese Literature

Rite is one of the most important and specific forms to regulate human relationships. It is an 
ancient cultural phenomenon. Many scientists have studied the phenomenon since ancient times. 
Issues of its origin, development in China, stages of its specific understanding by Chinese researchers, 
the sphere of its influence and important role it plays in society are discussed in the paper. 

Keywords: rite, ceremony, morals, rite origin, traditional culture. 

Ритуал – одна из многочисленных форм по-
ведения человека, определяемая культурной тра-
дицией, обладающая такими особенностями, как 
символизм и игровой характер. Ритуал бывает са-
кральный и профанный, или светский. Такой вид 
поведения часто используется для социальной ре-
гуляции коллектива, укрепления общественного 
порядка, осуществления связи человека с высши-
ми силами, различного вида переходов (смены со-
циального статуса, возрастной группы, места оби-
тания и т. д.) [6, с.1]. Изучение ритуала имеет важ-
ное значение для исследования характера развития 
человеческой культуры. В Древнем Китае понятие 
ритуала было связано с различного рода церемо-
ниями, которые и обозначались словом «ли». Ки-
тайцы уделяли пристальное внимание церемони-
ям («ли»), детально формализующим достаточно 
глубокое философско-культурологическое содер-
жание параметров поведения и параметров созна-
ния человека, выраженных в поведенческих нор-
мах, которое и выступает сущностью ритуала. 

Цель данной статьи – на основе китайской 
литературы проанализировать развитие и обога-
щение  содержания церемониальной составляю-
щей ритуала «ли». 

Ритуал – самое раннее явление, возникшее 
в культуре. Тем не менее, у большей части евро-
пейских народов ритуал очень часто сводился к 
этикету и различным народным церемониям. В 
большей степени понятие ритуал связано с раз-
витием религиозного опыта. Более того, у многих 

народов светские обряды не были зафиксированы 
в письменной форме, их идейная составляющая, 
как правило, не была описана в летописных ис-
точниках, а, следовательно,  не было регламенти-
рованной детализации каждого ритуального дей-
ства.  В связи с чем и затрудняется исследование 
историко-культурной преемственности внутрен-
него содержания церемониального поведения 
культурных сообществ. 

 В Китае ритуал в широком смысле обо-
значается словом «ли» ( 礼 ) и подразумевает 
церемониальное поведение, детально формали-
зующее определенное для конкретной историко-
культурной ситуации китайского общества 
философско-культурологическое содержание 
параметров поведения (этикет) и параметров со-
знания человека, выраженных в поведенческих 
нормах. «Ли» не претерпел существенных изме-
нений, он прошел красной нитью через весь про-
цесс развития китайской культуры. Со  временем 
понимание ритуала «ли» как внешнего оформле-
ния церемонии вышло за рамки самого ритуала 
или церемонии и проникло в такие сферы обще-
ственной жизни, как политика, право, морально-
этические нормы, религия, философия и т. д. [8, 
с. 15]. По существу, ритуал «ли» стал пониматься 
как своего рода универсальный концепт китай-
ской культуры и цивилизации, который содержал 
в себе духовные принципы и правила поведения, 
ядром которого является этикет. Именно в китай-
ском традиционном этикете сконцентрированы 

© Цзоу Хут, 2011
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обязательные морально-этические нормы пове-
дения человека, регламентирующие взаимоотно-
шения между людьми, внутреннее содержание и 
смысл которых особенно ярко проявлялись в це-
ремониях [5, с. 3].

История начала осмысления ритуала отно-
сится к XXI в. до н. э. Происхождение «ли» рас-
сматривается в древних классических произведе-
ниях, таких, как «Сюньцзы – Трактат о ли», «Лиц-
зи», «Книге перемен» и т. д. Общая точка зрения 
авторов всех указанных работ была следующей: 
чувства и желания человека обусловливают его 
потребности. Основные желания человека – удо-
влетворение потребности в пище и сексуальной 
потребности [�, с. 689]. Для регулирования этих 
желаний необходимо «ли» [3, с. 21], т. е. тщатель-
ная регламентация возможностей удовлетворения 
потребностей.

На первых порах феномен ритуала отли-
чался разнообразием понимания его содержания. 
Различные авторы по-разному понимали содержа-
ние понятия ритуала «ли».  Исследование смысла 
ритуала «ли» представлено в содержании таких 
древних философских трактатов как «Чжоули», 
«Или», «Цзочжуань», «Гоюй», «Луньюй», «Лиц-
зи», «Сюньцзы».

 Более того, в некоторых  книгах, таких 
как «Цзочжуань», «Гоюй», «Луньюй», «Лицзи-
Цюли», «Сюньцзы», ритуал «ли» понимается как 
основная программа управления государством. 

Значительное место в них занимает описа-
ние  ритуалов, связанных с иерархическими от-
ношениями в рабовладельческом и феодальном 
обществе. Все эти книги были созданы в период  
до эпохи Цинь (221–206 гг. до н. э.), когда «ли» 
понимался как воплощение законности и порядка, 
объединяющее Небо, Землю и человека.  Соблю-
дение норм «ли» для правителя считалось уме-
нием правильно управлять государством, а для 
простого народа – хорошим выполнением своего 
долга перед правителем.  В то время «ли» было 
очень широким понятием, включающим сферу 
политики, государственного управления, законов  
и  т. д. [2, с. 17].

В произведениях «Лицзи – Чжунняньцзюй», 
«Лицзи – Юецзи», «Гуанюнь» и др. ритуал рас-
сматривался как воплощение социальной справед-
ливости. Здесь в первую очередь подчеркивалось, 
что ритуал «ли» является непреложной истиной, 
разумным принципом Неба и Земли. Рациональ-
ный  характер «ли» позволил с течением времени 
рассматривать его как синоним слова «справедли-
вость».

Книги «Лицзи – Юемин» и «Люйшичунь-
цю» трактуют «ли» как воплощение правил и норм 
этикета. В этих книгах и описывается, главным 
образом, светский этикет. В «Лицзи – Юемин», 

когда речь идет об уважении мудрых людей, «ли» 
употребляется в значении «уважение».

В «Лицзи – Бяоцзи», «Лицзи -Цзацзи» упо-
минается, что люди не должны посещать друг 
друга без подарков, причем при подношении по-
дарков ценится взаимность, эта традиция берет 
начало в глубокой древности, таким образом, 
здесь «ли» выступает в значении «подарок».

В «Чжоули» описаны пять основных ритуа-
лов: свадебный, жертвоприношения, приема го-
стей, военный и траурный. Все они представляют 
собой официальные церемонии, проводимые в со-
ответствии с  определенными нормами, соблюде-
ние которых, однако, не является исключительно 
особенностью только официальных церемоний, 
они соблюдались и в простонародных обрядах – 
праздновании дня рождения, свадьбах, приеме 
гостей, похоронах и т. д., также включаемых  в по-
нятие «ли». 

Кроме этого существует много других пони-
маний  ритуала «ли», но они обычно обозначают 
только какой-то отдельный аспект этого во многом 
универсального для китайской культуры понятия. 
Ритуал «ли», по выражению Лю Ихуэя «включает 
в себя  все, и его трудно объяснить одной фразой» 
[2, с. 18].

Еще 3000 лет назад, правитель династии 
Чжоу, проанализировав причины падения пред-
шествующей династии Шан-Инь, выдвинул идею 
«доброжелательности» как залога достижения 
прочного мира и стабильности. Для реализации 
этой политической платформы для правительства 
и чиновников была разработана система правил 
поведения, которая и называлась «ли». Это был 
важнейший этап становления практической сто-
роны этических представлений древних китайцев. 
Система «ли» должна была заменить религиоз-
ный обряд жертвоприношения. Система обрядов 
в эпоху Чжоу была очень сложна. Но в ней неиз-
менно присутствует понимание достижения духа 
нравственности через соблюдение определенных 
норм ритуального поведения. [7, с. 10�].

В эпоху Западная Чжоу «ли» превратился 
в инструмент укрепления порядка в обществе и 
закрепления господствующего положения правя-
щей элиты. 

Следует отметить, что именно в период чжо-
уского «ли» ( XI в. до н. э.) в содержании концепта 
«ли» произошли качественные изменения. Ритуал 
стал приобретать осмысление, его концепт стал 
означать не столько этикет или обряд, сколько воз-
можность регулирования достижения нравствен-
ного сознания человека через проявление обрядо-
вых норм поведения.

Огромный вклад в детальную рефлексию со-
держания и  формы ритуала «ли» внес известный 
китайский мыслитель Конфуций. 
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До Конфуция, несмотря на бурное развитие 
системы «ли», не проводилось четкой границы 
между формой и содержанием «ли». Конфуций же 
считал, что «ли» – это внешняя форма выражения 
чувств и нравственных качеств человека, его мо-
ральных принципов. Этикет и обряд – это внеш-
няя форма выражения определенной идеологии. 
Поэтому Конфуций призывал не пренебрегать 
«ли». Однако Конфуций не ограничивался только  
внешней, формальной стороной  «ли», не забывал 
о глубоком внутреннем содержании – морали. 
Поэтому Конфуций еще более усложнил систему 
чжоуского «ли». С точки зрения этики, Конфуций 
привнес в «ли» понятие «жэнь» (гуманность), он 
соединил понятие «ли» с понятием «дэ» (нрав-
ственность). 

Социально-политические позиции Конфу-
ция, сконструированный им социальный идеал, 
равно как и абсолютное преклонение перед ав-
торитетом великих древних мудрецов, оказали 
решающее воздействие на формирование всей 
религиозно-этической концепции конфуцианства. 

Последователи и ученики Конфуция создали 
множество школ понимания ритуала «ли». Имен-
но им принадлежит основная заслуга в обогаще-
нии содержания понятия (концепта) ритуала как 
интегрированного качества национальной мен-
тальности. Вместе с тем, всех авторов объединя-
ет единство в понимании светской сакральности 
природы ритуала «ли». Причина этого в том, что 
в Китае, в отличие от многих других цивилизо-
ванных обществ, со времен Конфуция и на долгие 
века был установлен и неукоснительно соблю-
дался отчетливо осознанный примат морали над 
религией. На все чисто религиозные проблемы 
китайцы обычно смотрели сквозь призму морали, 
в самой религии они видели не столько мистику, 
метафизику и теологические рассуждения, сколь-
ко прагматическую мораль, имевшую самое не-
посредственное отношение к жизни людей. Если 
в других странах мораль всегда воспринималась 
как нечто подсобное, производное от основных 
религиозных догматов, если у других народов мо-
раль была, прежде всего, религиозна, то о Китае 
можно сказать обратное: в Китае религия была 
моральной, т. е. подчиненной тем традициям и 
нормам, которые были возвеличены и канонизи-
рованы конфуцианством. В этом смысле можно 
понять точку зрения тех ученых, которые вообще 
не склонны считать идеологическую систему кон-
фуцианства религией [1, с. 107].

Первым из конфуцианских ученых, обога-
тивших понимание «ли», был представитель кон-
фуцианской школы Сюньцзы, который развивал 
идею о «ли» как духовном пространстве общества. 
Он рассматривал «ли» как основу самосовершен-
ствования индивида и сохранения общественного 
порядка, а также управления государством. Но в 

отличие от другого видного конфуцианца Мэнц-
зы, который придерживался теории о принципе 
гуманности, человеколюбия как следствия при-
родной доброты человека, Сюньцзы считал, что 
по своей природе человек зол и правила «ли» 
необходимы для регулирования его поведения. 
Мэнцзы делал упор на способность человека к 
самоконтролю, самодисциплине, Сюньцзы же го-
ворит о сознательном ограничении поведения че-
ловека при помощи принципов «ли», устанавли-
ваемых обществом. Это важнейшая особенность 
идеологических построений Сюньцзы; обряду, 
ритуалу в них отводится главнейшее место, так 
же, как и закону. 

Таким образом, будучи составной частью 
идеологических систем и Конфуция, и Сюньцзы, 
«ли» стал чрезвычайно влиятельным концептом 
китайской цивилизации, включающим и полити-
ческие, и морально-нравственные критерии; по 
существу, он стал ядром конфуцианской культу-
ры. Теперь соблюдение правил и принципов «ли» 
стало обязательным не только для правителей, но 
и для «благородных мужей», и для всех членов 
общества. 

В 221 г. до н. э. Цинь Шихуан объединил 
шесть царств, существовавших на территории со-
временного Китая, в централизованную империю. 
Цинский властитель ставил целью консолидацию 
политики, экономики, культуры и образования, 
главной идеологической основой стал легизм – 
приоритет закона. Цинь Шихуан был сторонником 
насильственных методов в образовании и воспи-
тании, придерживаясь принципов «чиновник –  
это учитель»,  «закон − это метод воспитания». 
Кроме этого, в 15� г. до н. э. по приказу импера-
тора начали уничтожать конфуцианские книги, 
разрешенной была лишь «Циньцзи» – записки об 
истории династии Цинь, а также книги по меди-
цине, гаданию и сельскохозяйственной технике. 
Тем не менее, запрещенные им книги хранились 
в Императорской библиотеке.

Политика в области культуры и образования, 
несомненно, способствовала укреплению центра-
лизованной феодальной империи, но на традици-
онное образование в Китае она оказала негатив-
ное воздействие. 

Последующие династии извлекли урок из 
ошибок Цинь, они постепенно создавали школы 
различных уровней, в которых большое внимание 
уделялось воспитанию молодежи в соответствии 
с принципами «ли». 

В эпоху Западная Хань (206 г. до н. э. –  
23 г. н. э.) Дун Чжуншу предложил отказаться от 
всех прочих идеологий кроме конфуцианства, ко-
торое именно в данный период превратилось в го-
сподствующую идеологию. Содержание «ли» ста-
ло включать так называемые «три устоя» и «пять 
добродетелей». «Три устоя» − это: абсолютная 
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власть государя над подданными; власть отца над 
сыном; власть мужа над женой. Они составили 
три этические нормы старого Китая. «Пять добро-
детелей» включают:  «жэнь» – гуманность; «и» – 
чувство долга;  «ли» – обряд, церемония, этикет; 
«чжи» – мудрость; «синь» – доверие. Эти добро-
детели представляют собой пять этических прин-
ципов взаимоотношений между людьми. Также 
данным автором были выделены основные виды 
социальных взаимоотношений, такие, как отно-
шения между государем и министрами, отцом и 
сыном, старшими и младшими братьями, мужем 
и женой, между друзьями. Позже к добродетелям, 
регламентируемым с помощью «ли», добавились 
«чжун» – преданность государю, «сяо» – сынов-
няя почтительность, «цзе» – репутация.

Хотя древняя китайская система обряда име-
ла и негативные стороны, например, она была 
призвана обеспечивать интересы правящих клас-
сов, у нее были и позитивные моменты, такие, как 
уважение к старшим по возрасту, почитание роди-
телей, служение Родине, гостеприимство, скром-
ность, помощь бедным и т. д. Таким образом, в 
целом квинтэссенцией «ли» является доброде-
тель. Из этого следует, что перенимать древнюю 
систему обрядов следует критически, оставляя 
положительное и отказываясь от отрицательного. 
Так и обстояло дело в китайском обществе, систе-
ма этикета находилась в постоянном развитии и 
обновлении, следуя за политическим и социаль-
ным прогрессом [9, с. 5].

Начиная с эпохи Западная Хань, происходит 
еще одно обновление содержания концепта «ли». 
Поскольку тексты трактатов «И-ли», «Чжоули», 
«Лицзи» регламентируют общественные взаимо-
отношения, религиозные обряды, включают све-
дения о правлении древних царей, календаре и  
т. д.,  поэтому, они, как и другие классические ка-
ноны, описывающие нормы и правила «ли», были 
последовательно включены в обязательное содер-
жание образования чиновников. 

В эпоху Тан (618−907 гг.) феодальное обще-
ство в Китае достигло своего расцвета. Импера-
торы этой династии активно способствовали раз-
витию этикета, церемоний и музыки, считая их 
неотъемлемыми признаками цивилизованного 
государства. 

В 726 г. был издан указ об изучении конфу-
цианских идей, который был призван поощрять 
людей читать канонические книги, изучать этикет, 
следовать правилам безупречного поведения. 

В период правления династии Сун (906– 
1279 гг.) возникло неоконфуцианство, которое 
укрепило не только идею «ли», но и порядок 
управления государством при помощи этой идеи. 
В данный период содержание концепта приобрело 
системообразующий характер, что  совпало с про-
цессом сакрализации государственной власти. 

С приходом к власти монгольской династии 
Юань (1279–1368 гг.) ситуация несколько измени-
лась. На словах юаньские императоры почитали 
конфуцианство и следовали сунской системе ри-
туалов. Они даже назначали на ответственные по-
сты некоторых ученых-чиновников – этнических 
китайцев. На деле же они пренебрегали идеями 
конфуцианства, в том числе и традиционными це-
ремониями. 

Этнические конфликты повлияли на соци-
альные отношения, и система ритуалов пришла 
в упадок. С приходом к власти династий Мин 
(1368–16�� гг.) и Цин (16��–1911 гг.) феодальное 
самодержавие вновь усилилось. Традиционные 
принципы «ли» приобрели свое прежнее священ-
ное значение («золотые разделы и яшмовые пара-
графы»).

В начале XIX в. из-за вторжения западных 
империалистических держав Китай вступил в 
эпоху полуфеодального полуколониального раз-
вития. Хотя в этот период китайцы проявляли 
большой интерес к западным достижениям в об-
ласти науки, техники и культуры, это не мешало 
китайскому народу в своей жизни строго при-
держиваться традиционных норм ритуала «ли». 
С началом XX в. под влиянием западных демо-
кратический идей традиционная конфуцианская 
идеология подверглась жесткой критике, ее стали 
рассматривать как орудие воздействия в руках 
феодального господствующего класса. Учение о 
«ли» неоднократно отвергалось в Китае и вновь 
возрождалось. В новый период развития система 
«ли» вступила после начала политики реформ и 
открытости, став составной частью передовой 
социалистической культуры. И сейчас, в XXI в., 
«ли» оказывает влияние на всестороннее развитие 
Китая и мировое развитие. Система ритуалов и 
этикета является важной частью китайской циви-
лизации, отражением духовной культуры Китая.

Ритуал «ли» также изучали такие совре-
менные китайские ученые, как Гу Цзеган, Шэнь 
Вэньчжо, Ян Сянкуй, Цзянь Сюань, Чэнь Сюйго, 
Су Чжихун, Цзоу Чанлинь, Чан Цзиньцан, Чжан 
Хэцяюань, Ян Хуа, Суй Сянь. 

Кроме указанных авторов, внутреннее со-
держание ритуала «ли», его культура получили 
освещение с новых, нетрадиционных позиций в 
таких трудах, как «Рассуждение о ритуале и музы-
ке в эпоху Цинь и Хань» Су Чжихуна, «Изучение 
ритуалов эпохи Чжоу» Чан Цзиньцана, «Ритуал 
ли, музыка и религия в Древнем Китае» Се Цяня 
и др.

Все современные китайские авторы отме-
чают, что концепт «ли» глубоко специфичен для 
китайской духовной культуры. Несмотря на то, 
что обычаи и традиции в различных регионах 
Китая значительно отличаются, «ли» – это неиз-
менное и единое духовное начало на территории 



155154

Гуманитарный вектор. 2011. № 2 (26) Педагогика

155154

Гуманитарный вектор. 2011. № 2 (26) Педагогика

всей страны, не имеющее географических разли-
чий. «Ли» распространяется на все сферы жизни 
общества, включая семейную жизнь (рождение, 
смерть, брак, домашние дела и т. д.), политиче-
скую, культурную, военную деятельность, а так-
же на отношения между властью и народом. «Ли» 
регулирует мельчайшие детали поведения челове-
ка – манеру одеваться, разговаривать, принимать 
гостей и т. п. Поэтому понимание китайской тра-
диционной культуры невозможно без обращения 
к концепту «ли» – резюмируют авторы.  

Таким образом, проанализировав идеи мно-
гих древних и современных авторов, сущность 
«ли» можно рассматривать как интегративное 
единство содержания следующих положений, 
имеющих культурообразующий характер для ки-
тайской цивилизации.

Ритуал «Ли» – цивилизационный признак 
китайской культуры, основа управления государ-

ством, основа политической стратегии; критерий 
различий между классами и сословиями обще-
ства; системный свод моральных норм и критерий 
системы воспитания и воспитанности личности; 
этический критерий отношений в семье и обще-
стве; правила взаимоотношения между людьми; 
наконец, это образ поведения, основанный на 
здравом смысле.

Ритуал – институализированный церемо-
ниал, и потому в структуру концепта «ли» вклю-
чаются содержания понятий «обряд», «церемо-
ниал», «этикет», «правила приличия», «долг» и 
т. д. В ритуале более важное место отводится не 
внешней его стороне, а внутренней – духовной и 
интеллектуальной. Итак, ритуал являлся и явля-
ется объединяющим, культурообразующим, асси-
милирующим началом для всех многочисленных 
национальностей Китая на протяжении многих 
поколений.
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Индивидуально-личностная модель подготовки учителя сельской школы к 
проектированию индивидуальной образовательной программы школьника

В статье раскрывается теоретическая модель подготовки учителя сельской школы к 
проектированию индивидуальной образовательной программы школьника в условиях повы-
шения квалификации. Определяются теоретические основания и характеристики модели как 
индивидуально-личностной. Рассмотрение модели осуществляется в единстве цели, содер-
жания, форм и видов деятельности, взаимосвязи и взаимодействия субъектов процесса, не-
обходимых условий для развития профессиональной субъектности учителя.

Ключевые слова: индивидуально-личностная модель, подготовка учителя сельской шко-
лы, повышение квалификации, профессиональная субъектность.
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Personality-Individual Model to Train Teachers for Rural Schools  Aimed 
at Planning a Pupil’s Individual Educational Programme

The article deals with a theoretical model of teachers’ training in rural schools to plan a pupil’s 
individual educational program within advanced training courses. Theoretical foundations and 
features of the model are defined as personality-individual. The model is developed to synthesize 
purpose, content, and variety of activities, relation and interaction of persons involved in the teaching 
process, necessary conditions to develop professional subjectivity of a teacher.  

Keywords: personality-individual model, rural school teacher training, advanced training, 
professional subjectivity.

В современной образовательной ситуации 
центральное место занимают задачи, связанные 
с реализацией государственных образовательных 
стандартов нового поколения, направленных на 
формирование духовно-нравственных ценно-
стей, ключевых компетентностей и универсаль-
ных учебных действий обучающихся. Одним из 
средств реализации требований стандарта может 
стать индивидуальная образовательная програм-
ма школьника, использование которой предпо-
лагает готовность учителя к её проектированию 
и организации учебного процесса в логике инди-
видуализации, что, несомненно, требует особой 
подготовки учителя. Целью данной статьи явля-
ется описание разработанной модели подготовки 
учителя сельской школы к проектированию инди-
видуальной образовательной программы школь-
ника.

Для описания индивидуально-личностной 
модели подготовки учителя сельской школы к 
проектированию индивидуальной образователь-
ной программы школьника в условиях повышения 
квалификации мы обращаемся к существующим в 
педагогической науке представлениям об учителе 
как о субъекте профессиональной деятельности, 
способном к самоорганизации, самоуправлению 
и саморазвитию. 

Модель в нашем исследовании характеризу-
ется как индивидуально-личностная и системно-
деятельностная, обеспечивающая развитие про-
фессиональной субъектности учителя. Субъект-
ность, по мнению В. И. Слободчикова, выступает 
в качестве фактора, определяющего продвижение 
квалификации деятельности, поскольку субъект 
«может становиться в отношение к ней, делая 
предметом преобразования». Субъект должен 
быть самостоятелен в выборе оснований своей 

© Гарднер В. В., 2011



157156

Гуманитарный вектор. 2011. № 2 (26) Педагогика

157156

Гуманитарный вектор. 2011. № 2 (26) Педагогика

деятельности в её смыслах, ценностях и потреб-
ностях. Профессиональную субъектность мы по-
нимаем вслед за И. А. Колесниковой как способ-
ность «владеть деятельностью, присваивать яв-
ления бытия, превращая их в многообразие форм 
собственной жизнедеятельности» [�, с. 91]. 

Для определения методологических основа-
ний разрабатываемой модели выделим понятия 
«индивидуальность», «личность», «индивидуа-
лизация». Под индивидуальностью в исследо-
вании  понимается «единичное, неповторимое 
своеобразие каждого человека, осуществляющего 
свою жизнедеятельность в качестве субъекта соб-
ственного развития». А личность представляется 
как «носитель социальных отношений, имеющий 
устойчивую систему общественно значимых цен-
ностей» (И. С. Якиманская) [8].

Анализ научной литературы по пробле-
ме обеспечения индивидуализации обучения 
(И. К. Журавлёв, Л. В. Занков, Т. А. Ильина, 
В. В. Краевский, Н. Б. Крылова, И. Я. Лернер, 
М. Н. Скаткин, В. А. Сластёнин, Н. Ф. Талызи-
на, П. И. Третьяков, А. Н. Тубельский, И. Э. Унт, 
М. А. Холодная, В. Д. Шадриков, И. С. Якиман-
ская, А. А. Ярулов и др.) позволил выявить, что 
под индивидуализацией обучения понимается 
такая организация учебного процесса, при кото-
рой учитываются индивидуальные особенности 
обучающихся для создания оптимальных условий 
реализации потенциальных возможностей каждо-
го. Одной из форм индивидуализации обучения 
является обучение на основе индивидуальных об-
разовательных программ (ИОП), которая рассма-
тривается как представления субъекта о будущей 
деятельности, о её содержании, времени, месте, 
средствах, способах, результате, ситуациях взаи-
модействия с другими людьми.

Рассмотренные понятия являются произво-
дными личностного подхода в образовании, ко-
торый не имеет в науке однозначного понимания 
(Е. В. Бондаревская, В. В. Горшкова, В. И. Гине-
цинский, В. В. Давыдов, B. C. Ильин, И. А. Ко-
лесникова, Л. И. Новикова, В. И. Слободчиков, 
А. П. Тряпицына, Г. А. Цукерман и др.). Для по-
строения индивидуально-личностной модели под-
готовки учителя целесообразными, на наш взгляд, 
представляются идеи В. В. Серикова. Положения 
его концепции личностно ориентированного об-
разования развития личности как педагогиче-
ской категории стали ключевыми для исследова-
ния проблемы. Учёный утверждает, что человек 
в образовательном процессе должен «овладеть 
опытом выполнения специфических личностных 
функций: избирательности, рефлексии, смыслоо-
пределения, самореализации, социальной ответ-
ственности и др.» [6, с. 222]. При этом необходи-
мым является создание условий, способствующих 
развитию сферы личностных функций индивида 

при усвоении любого компонента содержания об-
разования. 

Базовым, наряду с личностным, мы избрали 
субъектно-деятельностный подход, полагая, что 
современный учитель в качестве ценности обра-
зования должен принимать идеи управления раз-
витием собственной деятельности [3]. 

Таким образом, методологическими осно-
ваниями построения модели подготовки учи-
теля определены личностный и субъектно-
деятельностный подходы. В соответствии с этим, 
к ведущим принципам реализации модели можно 
отнести: 

принцип индивидуализации образова-•	
тельного процесса, учитывающий возможности 
и особенности каждого обучающегося при про-
ектировании индивидуальной образовательной 
программы, ориентированной на конкретные по-
требности и цели профессионального развития 
учителя; 

принцип самоопределения обучающего-•	
ся в многообразии методологических идей, содер-
жании и способах работы с содержанием;

принцип рефлексивности, организующий •	
осмысление педагогом собственного профессио-
нального опыта, осознание профессиональных 
дефицитов; 

принцип деятельностного обучения, •	
предполагающий создание условий для овладе-
ния образцами способов мышления и деятель-
ности как фактора развития и самоопределения 
обучающегося; 

принцип совместной деятельности, по-•	
зволяющий выстраивать образовательные взаи-
модействия и коммуникации.

Реализация разрабатываемой модели на вы-
деленных теоретических основаниях позволяет 
эффективно осуществить процесс подготовки 
учителя сельской школы к проектированию инди-
видуальной образовательной программы школь-
ника как фактора развития профессиональной 
субъектности педагога.

Основой реализации субъектной позиции 
участников образовательного процесса является 
субъектная активность как предпосылка и харак-
теристика субъектного становления; диалогич-
ное взаимодействие, предполагающее равенство 
сторон в том, что касается осмысления фактов, 
оценок, отношений, прояснения ценностных и 
идейных позиций друг друга, открытую атмосфе-
ру взаимодействия, готовность участников быть в 
диалоге; творческая образовательная среда, спо-
собствующая развитию структуры повышения 
квалификации, её содержания и образовательной 
технологии, а также способствующая обеспече-
нию условий для эмоционально-ценностного пе-
реживания предлагаемого содержания и обрете-
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ния опыта творческой деятельности  (С. Г. Верш-
ловский, А. А. Окунев) [1].

Таким образом, подготовка учителя строится 
как образовательный проект, проблемой которого 
является осознанная педагогом потребность раз-
вития профессиональной деятельности на основе 
включения профессионала в реальную практику.

Для реализации выстроенной модели опре-
делены следующие этапы и уровни. Рассмотрим 
содержание учебной деятельности учителя, со-
держание деятельности методиста (преподавате-
ля) системы повышения квалификации и формы 
обучения на каждом этапе.

Ориентировочно-мотивационный этап 
может включать в себя несколько уровней:

Уровень проблематизации. Устоявшиеся 
нормы деятельности учителя вступают в противо-
речие, во-первых, с предъявляемыми требовани-
ями к цели и результату образования, а также с 
новыми для него способами организации образо-
вательного процесса. Рефлексия собственной про-
фессиональной деятельности ведёт к осознанию 
профессиональных дефицитов и проявляется в 
выраженном стремлении к активному решению 
возникающих задач. Основное содержание учеб-
ной деятельности заключается в реконструкции 
профессиональной, её критериальном анализе, 
вычленении и ранжировании затруднений и воз-
можностей, присвоение учителем установки на 
саморазвитие. Соответственно деятельность ме-
тодиста состоит в организации всех рефлексив-
ных процессов, поиска путей решения через орга-
низацию и проведение фокус-групп, swot-анализа, 
анкетного опроса, собеседований с педагогами, 
деловых игр по составлению моделей профессио-
нальной компетентности.

Уровень диагностики, позволяющий выя-
вить мотивационный компонент деятельности 
учителя, изучить уровень готовности к инноваци-
онной деятельности, уровень знаний и умений, а 
также степень профессиональных затруднений по 
проектированию ИОП.

Уровень рефлексивного самоопределения. На 
этом этапе отдельные педагоги проявляют заин-
тересованность и начинают искать дополнитель-
ную информацию, изучают научно-методическую 
литературу и опыт других учителей, обучаясь на 
курсах повышения квалификации. В соответствии 
с этапами самоопределения Н. В. Рыбалкиной [7], 
происходит культурное и рефлексивное самоо-
пределение учителя в разнообразном норматив-
ном пространстве, определение стратегических и 
тактических педагогических задач.

Проектно-преобразовательный этап:
 Этап усвоения новых способов деятельно-

сти (технологии проектирования индивидуаль-
ной образовательной программы) через вклю-
чение в проектную деятельность на курсах по-

вышения квалификации. Учебная деятельность 
учителя направлена на создание индивидуальной 
образовательной программы, согласованной с 
другими участниками курса повышения квалифи-
кации, моделирование и проживание учебного и 
рефлексивного процесса. Методист предлагает и 
демонстрирует готовые средства и способы дея-
тельности, сопровождает процесс разработки ин-
дивидуальных образовательных программ, про-
ектирует общий образовательный процесс повы-
шения квалификации на основе индивидуальных 
образовательных программ, создаёт условия для 
появления проектных идей обучающихся, орга-
низует рефлексивные процессы. Таким образом, 
методист выступает в роли тьютора, игротехника, 
модератора. На данном этапе в профессиональной 
деятельности учитель транслирует уже известную 
ему технологию как образец.

 Этап планирования своей деятель-1.1. 
ности, актуализирующий способности для осу-
ществления проектной деятельности. Учитель 
осуществляет профессиональное целеполагание, 
разрабатывает индивидуальный проект или уча-
ствует в создании коллективного проекта опытно-
экспериментальной работы по моделированию 
образовательного процесса на основе ИОП. Ме-
тодист по запросу учителя сопровождает и про-
цесс программирования через проведение кон-
сультаций, семинара-тренинга, тренинга (обмен 
опытом), развивающей экспертизы.

 Этап реализации1.2. . На рассматриваемом 
этапе учитель в логике программы ОЭР осущест-
вляет следующие педагогические действия и опе-
рации: диагностика индивидуальных способно-
стей, возможностей и потребностей школьников; 
проектирование индивидуальных образователь-
ных программ школьников, разработка рабочих 
программ по предмету в логике индивидуализа-
ции, организация образовательного процесса на 
основе ИОП.

Рефлексивно-оценочный этап:1. 
Этап рефлексии собственной деятель-1.1. 

ности по проектированию ИОП.
Рефлексия профессиональной деятельности 

учителя, её эффективность может определяться, 
прежде всего, им самим, а также участниками со-
вместной педагогической кооперации, для чего, 
на наш взгляд, необходимо выделить основные 
критерии. Здесь на первое место выходит само-
контроль и самооценка учителем собственной 
деятельности и осознание того, что без анализа 
невозможна коррекция и движение вперёд. Мето-
дист на данном этапе может демонстрировать воз-
можные пути организации рефлексии, оказывать 
помощь, консультировать, проводить экспертизу 
промежуточных рефлексивных отчетов по ОЭР. 
Действенной формой, на наш взгляд, будет прове-
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дение рефлексивных семинаров, ведение дневни-
ка наблюдений, в котором описываются и анали-
зируются все происходящие процессы и события. 

Этап коррекции педагогических дей-1.2. 
ствий рассматривается нами как возможность 
учителя использовать отрефлексированные спо-
собы деятельности на новом профессиональном 
уровне. Методист сопровождает процесс, наблю-
дает и помогает внести коррективы в содержание 
и организацию деятельности. 

Этап постановки новых учебно-1.3. 
профессиональных задач, который способствует 
социализации «выработанного» опыта. Проис-
ходит установление образовательных взаимодей-
ствий, создание команд, образование сообщества, 
т. е. социального носителя, тех, кто способен зая-
вить о существовании новой разработанной тех-
нологии организации образовательного процесса 
в социуме и сформировать механизм его культур-
ной трансляции.

Эффективность выстроенной модели воз-
можна при реализации трёх групп педагогиче-
ских условий, обеспечивающих:

− содержательные условия: разнообразие и 
вариативность содержания профессионального 
образования учителя, разработка и реализация 
образовательной программы курсов повышения 
квалификации «Организация образовательного 
процесса в сельской малокомплектной школе на 

основе индивидуальных образовательных про-
грамм»;

– процессуальные условия: организация 
индивидуализированного процесса профессио-
нального развития учителя на основе образова-
тельного взаимодействия, научно-методическое 
сопровождение опытно-экспериментальной ра-
боты учителей через проведение интенсивных 
аналитических, проектных, проблемных семина-
ров, экспертизу проектов; 

− управленческие условия: изменение про-
фессиональной позиции методиста системы по-
вышения квалификации, мониторинг процесса и 
результата подготовки учителя к проектированию 
ИОП школьника.

В итоге отметим, что теоретическое моде-
лирование процесса подготовки учителя сель-
ской школы к проектированию индивидуальной 
образовательной программы школьника в усло-
виях повышения квалификации мы осущест-
вляем на основании личностного и субъектно-
деятельностного подхода. Разработанная 
индивидуально-личностная модель рассматри-
вается нами в единстве цели, содержания, форм 
и видов деятельности, взаимосвязи и взаимодей-
ствия субъектов процесса, необходимых условий 
для развития профессиональной субъектности 
учителя. 
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Вокально-хоровое пение как форма духовно-нравственного воспитания личности

В статье рассматривается проблема воспитания личности в детском хоровом коллекти-
ве, а также выделена специфика вокально-хорового пения как деятельности самовыражения 
индивидуальности личности и как условие духовно-нравственного развития. Основная про-
блема: может ли пространство хора рассматриваться как воспитательная среда.

Ключевые слова: вокально-хоровое пение, духовность, нравственное воспитание, дет-
ский хоровой коллектив.
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Vocal-Choral Singing as a Form of Person’s Spiritual and Moral Education 

The article considers the problem of a person’s education in children’s choral groups, as well 
as points out specifics of vocal-choral singing as an individual self-expression activity and as a 
certain atmosphere for spiritual and moral development. The basic problem of the article is whether 
it is possible to consider chorus singing as educational environment.

Keywords: vocal-choral singing, spirituality, moral education, children’s choral group.

В психологии и педагогике общепринято 
положение о том, что деятельность – решающий 
фактор формирования отношений, общения, иде-
алов личности. А. В. Петровский характеризует 
деятельность как внутреннюю (психическую) и 
внешнюю (физическую) активность человека, ре-
гулируемую сознаваемой целью [9, с. 99]. Соглас-
но А. Н. Леонтьеву, деятельность − это активный 
целенаправленный процесс, в котором проявляет-
ся принцип предметной человеческой активности 
и социальной обусловленности. Он подчеркивает, 
что «деятельность каждого отдельного челове-
ка зависит от его места в обществе, от условий, 
выпадающих на его долю, от того, как она скла-
дывается в неповторимых, индивидуальных об-
стоятельствах» [6, с. 30�]. Ученый  рассматривает 
деятельность как систему, «внутри которой, осу-
ществляется психическое отражение объектив-
ной реальности»  [6, с. 91], при этом непремен-
ным условием целенаправленной деятельности 
является осознанность мотивации и личностного 
смысла результата.  Нельзя не остановить вни-
мание на особом мнении Л. С. Рубинштейна, ко-
торый главным субъектом деятельности считает 
мир с его инфраструктурой и подчеркивает, что 
деятельность необходимо рассматривать как про-
цесс установления действенной связи между че-
ловеком и миром в определенной ситуации, благо-
даря которой происходит [12, с. 563] взаимосвязь 
процессов деятельности и формирования свойств 
личности. 

Согласно исследованиям в области социоло-
гии, деятельность имеет социально-личностную 
природу. В деятельности индивид реализует себя 
и как субъект, и как личность: как субъект – в сво-
ем отношении к объектам, как личность − в своем 
отношении к другим людям, на которых личность 
в своей деятельности воздействует и с которыми 
через деятельность вступает в контакт. Именно 
благодаря деятельности происходит накопление и 
присвоение человеком социального опыта.  

Нами замечено, что деятельность рассма-
тривалась с двух сторон: как форма бытия и как 
способ существования человека. Это находит 
подтверждение в научных трудах В. И. Смирнова, 
который предполагает, что деятельность «создает 
условия для самореализации человека в системе 
общественных отношений, она является источ-
ником и критерием научного познания, самопо-
знания и саморазвития; обеспечивает познание и 
преобразование окружающего мира» [1�, с. 165]. 
Ввиду того, что человеческая деятельность может 
наполняться как материальным, так и духовным 
смыслом, естественно появление разных видов 
деятельности, каждая из которых имеет свои 
специфические особенности общения и взаимо-
действия людей. В деятельности сложились нрав-
ственные нормы и общественно значимые ценно-
сти, влияющие на взаимопонимание, в том числе 
и духовное.

Остановимся на исторически сложившем-
ся и ставшем общепринятым разделении духов-
ного общения людей на виды: музыкальное, хо-

© Костогорова М. В., 2011
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реографическое, изобразительное, декоративно-
прикладное и т. д.  Каждый из видов – это отрасль 
деятельности человека, стремящегося к удовлет-
ворению одной из духовных потребностей: любви 
к прекрасному» [3, с. 253]. В энциклопедическом 
словаре Брокгауза и Ефрона [3, с. ��0] выделено, 
что обращение древних людей к песне как к му-
зыкальному воспроизведению звуков было неиз-
бежным духовным откровением, занятием, «каж-
дое занятие – это собрание единомышленников, 
любителей музыки, хорового искусства» [16. с. �].  
Душа человека обуславливала жизнь организма 
и способность ощущения, мышления, сознания, 
чувства и волю. Таким образом, художественная 
деятельность появилась и развивалась более все-
го как изобразительная, выраженная в рисунке; 
хореографическая – в танце; музыкальная дея-
тельность ярко представлена посредством пения, 
сердцевиной которого было эмоциональное воз-
действие музыки на чувства человека [8, с. 1]. 

На протяжении истории развития обще-
ства искусство рассматривается как фундамен-
тальная основа для выражения эмоционально-
психологического состояния людей, посредством 
которого человек демонстрирует свою потреб-
ность в сохранении национальной культуры и ее 
традиций языком танца, рисования, пения. Для 
взаимодействия и обогащения друг друга люди 
овладевали искусством человеческой речи, че-
ловеческого голоса, где большое значение имела 
интонация. «Через слово, его выразительную ин-
тонацию народ передавал свои чувства – радость 
и раздумье о жизни, раскрывал свое душевное бо-
гатство и глубину характера» [18, с. 20]. Появле-
ние речевых интонаций привело к развитию таких 
видов «искусства слова», как лирика, эпос, драма, 
и таких жанров, как былина, плач, песня, скомо-
рошьи потешки и т. д. По интонационному при-
знаку выявляются общие и особенные музыкаль-
ные и речевые типы (лирические, героические, 
драматические и т. д.) [1]. Постепенно овладевая 
искусством слова и речевой интонацией, народ 
использовал человеческий голос – самый доступ-
ный, естественный, но и самый тонкий и сложный 
музыкальный «инструмент» [13, с. 5] – не только 
для передачи смысла, но и с целью эмоциональ-
ного воздействия, приобщения к сочувствованию. 
Почему, к примеру, былины не сказывались, а пе-
лись? Да потому, что это было действо, направ-
ленное на поддержание внимания слушателей. 
Мелодика слова воспринималась не только по со-
держанию (что говорится), но и как это выража-
ется, какие чувства вложил сказитель, передавая 
смысл. Как видим, речевые интонации послужили 
соединению слова и пения, что создало предпо-
сылки для возникновения вокальной музыки.

Кроме того, на восприятие различных по 
жанру песен, сказов влияла сила песенного ис-
полнительства, тембр голоса, что вызывало от-
ношение не только к содержанию текста, но и к 
исполнителю как личности. Пение стало формой 
эмоционального самовыражения певца, способом 
реализации желания раскрыть свои голосовые 
возможности, при этом присутствует стремление 
к активному волевому проявлению себя посред-
ством живого звучания голоса. Пение – это во-
кальная музыка, т. е. музыка, исполняемая голо-
сом [3, с.121], это искусство, требующее огромной 
самоотдачи, но это и естественная потребность 
человека выразить свои чувства. В книге «Вопро-
сы хороведения» В. Краснощеков отмечает, что 
понятие «необразованный» было синонимом вы-
ражению «не умеющий петь в хоре» [5]. 

Хоровое пение имеет свою специфику: оно 
направлено на духовное единение поющих (их со-
гласие и созвучие чувств), приобщение к миру ду-
ховного, на образование и воспитание личности 
через приобщение к высокому искусству. Хоровое 
пение явилось одной из основ музыкального вос-
питания. 

Начиная с 20-х гг. прошлого столетия, 
выдающиеся музыканты-педагоги (Б. В. Аса-
фьев, Н. Я. Брюсова, В. Г. Коротыгин, Н. Н. Ко-
вин, А. А. Шеншин и позднее – В. Н. Шацкая, 
О. А. Апраксина, Н. Л. Гродзенская и др.), под-
черкивая культурно-просветительскую направ-
ленность музыкальных занятий, особое значение 
придавали духовно-нравственному воспитанию 
средствами музыки. Многие деятели (Э. Б. Аб-
дуллин, М. А. Римский-Корсаков и др.) говорили 
о воспитании в хоровой деятельности, как систе-
ме, которая через восприятие, запоминание, осо-
знание, понимание музыки и текста пробуждает 
переживания, желание приобщиться к красоте 
воспроизведения смысла через пение. 

Изначально массовое пение было одного-
лосным. В конце XV в. возникло многоголосие –  
пение на три голоса, что к XVII в. закрепилось в 
многоголосное пение по партиям и называлось 
партесным пением. Таким образом, исторически 
неизбежной стала такая форма организации груп-
пы единомышленников, единотворцев, как хор. 

Следует заметить, что понятие «вокально-
хоровая деятельность» довольно часто исполь-
зуется в исследованиях в области общей музы-
кальной психологии (Б. Г. Ананьев, В. И. Пе-
трушин, С. Л. Рубинштейн); вокально-хорового 
воспитания (К. Ф. Никольская-Береговая, 
Л. М. Абелян, Ю. Б. Алиев, О. А. Опраксина, 
Л. Б. Бертенев ); хорового творчества (Г. А. Дми-
триевский, Д. Л. Локшин, К. Б. Птица, В. Г. Со-
колов, Г. А. Струве, Г. П. Стулова, П. Г. Чесноков. 
В. С. Попов, и др.); любительского хорового ис-
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полнительства (В. Ф. Чабанный, Л. В. Шамина, 
Л. В. Живов, В. Г. Соколов и др.)  как художе-
ственное целое, где есть своя логика связи и своя 
структура: потребность, мотив, цель, условия до-
стижения цели. При этом единство цели и усло-
вий составляет основную задачу. 

Важными для становления человека в хоро-
вом коллективе являются потребность в социаль-
ных контактах с себе подобными, познавательная 
потребность и потребность во внешних впечат-
лениях, в широком смысле  [�, с. 11�]. Исходя из 
этого, мы полагаем, что любой хоровой коллек-
тив – это пространство, где созданы благопри-
ятные условия для творческого роста как в об-
ласти вокально-хоровой деятельности, духовно-
нравственного развития, так и в расширении 
субъект-субъектной зависимости, в сфере культу-
ры общения, взаимодополняемости поющих. 

Целью вокально-хоровой деятельности, по 
нашему мнению, является не только правиль-
ное и гармоничное развитие индивидуальности 
исполнителей, их музыкальных, слуховых, ин-
тонационных, ритмических способностей, но и 
воспитание личности духовным, нравственным 
и эстетическим содержанием самого процесса 
пения, направленного на ценностно-смысловое 
постижение окружающей действительности и са-
мого себя. 

Кроме того, важно воспитать толерантное 
отношение к другим в процессе деятельности, 
развить культуру самоуправления в хоровом кол-
лективе, укрепить морально-волевые качества ис-
полнителей. 

Таким образом, с нашей точки зрения, 
вокально-хоровая деятельность − это деятель-
ность людей, где переживания и чувства одного 
сочетаются с переживаниями и чувствами всего 
коллектива, объединяются одним художественно-
этическим направлением, единым стремлением к 
художественному, эстетическому, нравственному 
и творческому совершенству, цивилизованному 
развитию. В связи с этим, мы проанализировали 
труды ученых в области педагогики, психологии, 
социологии и искусства (вокально-хорового), ко-
торые уделяли большое внимание особенностям 
коллективной, групповой деятельности.  Так, 
представители педагогической науки (И. П. Ива-
нов, А. Г. Ковалев, В. А. Сластенин и др.) видят 
в коллективной деятельности специфичный педа-
гогический процесс, выраженный в коллективной 
организации деятельности (способ организации 
идеи); коллективном творчестве (достижение 
нового результата), коллективном общении на 
основе общего интереса (в том числе и к  пе-
нию). Как всякий воспитательный коллектив, хор 
требует внимания не только организационного 
(непосредственного создания), но и педагогиче-

ской поддержки, обеспечивающей его становле-
ние и развитие: разработка и выбор конкретных 
и долговременных целей; постоянная забота о 
внутриколлективных отношениях, преодоление 
неуспешности в вокально-хоровой деятельности, 
индивидуальное стимулирование роста певче-
ских способностей, поддержка интенсивной, на-
пряженной жизни коллектива. 

Понятие «хоровой коллектив» многие ис-
следователи рассматривали как «организованный 
коллектив певцов, творческий коллектив… [10, 
с. 21], как «ансамбль вокальных унисонов» [5,  
с. 81], это собрание поющих, в звучности которо-
го есть строго уравновешенный ансамбль, точно 
выверенный строй и художественные, отчетливо 
выработанные нюансы» [17, с. 25]. В хоровом 
словаре находим: «хор – певческий коллектив, ис-
полняющий вокальную музыку с инструменталь-
ным сопровождением или а капелла» [11, с. 12�]. 

П. Г. Чесноков пишет: «Хором называ-
ется такой коллектив, который в достаточной 
мере владеет техническими и художественно-
выразительными средствами хорового исполне-
ния, необходимыми для передачи мыслей, чувств, 
идейного содержания, которые заложены в про-
изведении» [15, с. 5]. Исследуя вокально-хоровой 
коллектив, мы обратили внимание на его отличи-
тельные особенности, отмеченные Б. В. Асафье-
вым, В. В. Медушевским и Э. Б. Абдуллиным, 
которые акцентировали внимание на том, что 
общение с искусством есть человеческая форма 
коммуникации по типу «человек – художествен-
ный образ». Музыкальный художественный  образ 
человека есть живые, одухотворенные явления, с 
которыми он вступает в духовный невербальный 
контакт, испытывая наслаждение в процессе этого 
общения. В качестве методологического обосно-
вания  Б. М. Целковников определил следующие 
принципы вокально-хорового исполнительства 
как деятельности:

− духовность, которая рассматривается как 
необходимое основание в поиске личности найти 
высший смысл своей деятельности;

− соборность, указывающая  путь духовно-
нравственного развития;

− толерантность как необходимое условие 
установления взаимопонимания. 

С нашей точки зрения, хоровой коллектив 
создает условия для проявления особых психоло-
гических процессов и качеств личности (эмпатия, 
сопереживание, эмоциональная идентификация, 
творческое воображение, логическое образное 
мышление) и специальных способностей (слу-
ховые представления, ритмическое и ладовое 
чувство, музыкальная память, ладовое чутье, гар-
монический слух и т. д.), все те высокоразвитые 
рецептивные компоненты, без которых успешные 
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занятия музыкальной деятельностью в любых ее 
видах невозможны.

Условием воспитательности хора, на наш 
взгляд, является интерес исполнителей к продук-
ту вокально-хоровой деятельности, который осно-
вывается на «организации музыкального матери-
ала по стилевому признаку» и предусматривает 
акцентированное внимание на усвоении того или 
иного уровня стилевой системы: «стиль истори-
ческой эпохи, национальный стиль, стиль направ-
ления, композиторский стиль, исполнительский 
стиль» [1, с. 16]. Произведение искусства, в том 
числе и вокально-хоровое, есть «некая предметно-
физическая организация, особая материальная  
конструкция, которая создается и существует как 
сочетание звуков, слов или движений, как соот-
ношение линий, объемов, цветовых пятен» [2] и 
требует особого внимания со стороны исполни-
телей. Кроме того, отличительной особенностью 

хорового коллектива, является его настройка с 
учетом типа и вида хора и его разновидностей по 
исполнительской манере исполнения. 

Итак, хоровой коллектив – это исполнитель-
ский коллектив, с определенной воспитательной 
направленностью, основа которой проявляется в 
психологическом комфорте участников, взаимо-
дополняемости поющих в условиях творчества 
и реализации музыкально-исполнительских спо-
собностей каждого и коллектива в целом. Следо-
вательно, посредством вокально-хоровой деятель-
ности осуществляются, сохраняются, передаются 
хоровые традиции в форме индивидуального, 
коллективного вокального исполнительства, а 
также подразумевается эстетическое, духовное и 
нравственное воспитание, развивается психоло-
гическая устойчивость, эмоциональная вынос-
ливость, самопозиционирование себя в хоровом 
искусстве.
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В связи с переходом вузов на реализацию 
федеральных государственных образовательных 
стандартов ВПО третьего поколения возникла 
необходимость в разработке новых учебных про-
грамм по различным дисциплинам. При создании 
таких программ педагоги сталкиваются с пробле-
мой актуализации целей обучения, которые дик-
туют  современные потребности и социальный 
заказ общества, а также разработчики исследу-
ют специфические вопросы, касающиеся, в том 
числе, определения номенклатуры компетенций, 
формируемых у студентов в процессе изучения 
дисциплины. Т. е. при постановке целей, как ко-
нечных результатов обучения, требуется опреде-
лить набор приобретаемых компетенций. 

Согласно «Требованиям к результатам осво-
ения основных образовательных программ подго-
товки бакалавра» [5], на современном этапе наибо-
лее продуктивным является выделение двух групп 
(типов) компетенций: универсальных (общенауч-
ных, инструментальных, социально-личностных 
и общекультурных) и профессиональных (или 
предметных, предметно-специализированных). 
Однако специфика предмета «Иностранный язык» 
состоит в том, что в процессе обучения (освоения 
дисциплины) происходит не только формирова-
ние названных компетенций, но и,  главным об-
разом, формирование иноязычной коммуникатив-
ной компетенции (ИКК). Из разъяснений Депар-

тамента государственной политики в образовании 
следует, что компетенции, приведённые во ФГОС, 
являются обязательными для разработки вузом 
основных образовательных программ. Вместе с 
тем, вуз имеет право предусматривать дополни-
тельные компетенции с учётом направленности 
(профиля) образовательной программы. Следова-
тельно, при составлении программы дисциплины 
«Иностранный язык» представляется возможным 
дополнить список обязательных компетенций 
иноязычной коммуникативной компетенцией, 
предусматривая её формирование по следующим 
составляющим:

лингвистическая (языковая) компетенция 
− предполагает овладение суммой  языковых 

знаний и соответствующих им навыков, связан-
ных с различными аспектами языка – лексикой, 
фонетикой, грамматикой;

речевая (стратегическая, компенсаторная и 
дискурсивная) компетенция

− предполагает владение знаниями и навы-
ками организации речи, умениями выстраивать её 
логично, последовательно и убедительно, ставить 
задачи  и добиваться поставленной цели общения, 
умения компенсировать недостаток языковых или 
речевых средств;

социокультурная (социолингвистическая, 
социокультурная и социальная) компетенция
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− предполагает овладение знаниями культу-
рологического характера и способность осущест-
влять выбор языковых форм, использовать их в 
соответствии с контекстом, адекватно ситуации 
общения; готовность и способность к межкуль-
турному общению, взаимодействию с другими.

Формирование данных компетенций проис-
ходит путём овладения соответствующими знани-
ями, навыками и умениями. Для определения со-
держания обучения ИЯ студентов-нелингвистов 
разработчики программы столкнулись с необхо-
димостью определения уровней овладения дисци-
плиной –  пороговым, стандартным и эталонным 
(в терминах шаблона учебной программы для всех 
дисциплин). Т. е. следующей проблемой, требую-
щей своего осмысления и разрешения,  является 
измерение достижения студентами определённых 
уровней ИКК.

Уровни коммуникативной компетенции, вы-
деленные в отечественной методике преподавания 
иностранных языков И. Л. Бим  [1], могут быть со-
отнесены с уровнями владения иностранным язы-
ком, разработанными Советом Европы [3]. Также 
для установления преемственности российского 
языкового образования отечественными учёными 
было установлено релевантное соответствие дан-
ных уровней [2, c. 107]. 

При составлении программы дисциплины 
«Иностранный язык» для определения возможно-
сти достижения студентами неязыковых факуль-
тетов выделенных уровней КК и уровней владе-
ния иностранным языком необходимо было уста-
новить соответствия международных стандартов 
с условиями российского языкового образования. 
Ниже представлены сводные данные по вопросу 
(табл.1):

Таблица 1 

Соответствие зарубежных и отечественных уровней владения ИЯ и развития ИКК

Уровень
владения ИЯ

(согласно Совету Европы)

Уровень междуна-
родного экзамена

Соответствие условиям 
отечественного образова-
ния (Н. Д. Гальскова и др.)

Уровни развития КК  
(обученности), выде-
ленные в отечествен-

ной методике 
И. Л. Бим)

Эл
е-

ме
нт

ар
но

е 
вл

ад
ен

ие
 

Уровень выживания
А1

Starter

(не подлежит серти-
фикации)

Достигается в условиях 
обучения в общеобразова-
тельных школах с 5 по 9 
класс с учебным планом 3 
урока в неделю

Начальный уровень 
владения аудированием, 
говорением, чтением, 
письмом – уровень на-
чинающего

Предпороговый уро-
вень (допороговый)

А2 Elementary

Достигается в общеобразо-
вательных школах, лицеях, 
гимназиях, в которых обуче-
ние языкам ведется с 1 или 2 
класса по 11 класс

Средний уровень – уро-
вень элементарной КК

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ое

 
вл

ад
ен

ие

Пороговый уровень 
В1 Pre-intermediate – In-

termediate

Достигается в школах с углу-
бленным изучением языка (от 
� до 8 уроков в неделю)

Продвинутый уровень 
– уровень продвинутой 
КК

Пороговый продви-
нутый уровень 

В2
Intermediate – Upper-
intermediate

Достигается лишь отдельны-
ми учащимися школ лингви-
стического профиля (свыше 
10 уроков в неделю)

Высокий уровень (в 
рамках общего среднего 
образования)

С
во

бо
дн

ое
 в

ла
де

ни
е Уровень профессио-

нального владения
С1

Upper-intermediate – 
Advanced

Предполагает профессио-
нальное использование язы-
ка; владеют те, кто получает 
на изучаемом языке высшее 
образование (включая студен-
тов ФИЯ)

Профессионально до-
статочный уровень

Уровень владения в 
совершенстве

С2 Proficiency

Предполагает свободное вла-
дение языком на уровне обра-
зованного носителя языка

Высший уровень, при-
ближающийся к КК 
образованного носителя 
языка
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У отечественных дидактов нет единого мне-
ния по вопросу возможности достижения россий-
скими учащимися данных уровней. Е. Н. Солово-
ва отмечает, что согласно ныне существующим 
стандартам для полной средней школы, пороговый 
уровень (по европейской шкале B1) зафиксирован 
в госстандарте как обязательный уровень для вы-
пускников средней школы (10–11 классы), изуча-
ющих ИЯ на базовом (непрофильном) уровне [�, 
c. 7]. Однако И. Л. Бим указывает, что ученик в 
рамках базового курса достигает допорогового 
уровня, т. е. А2 [1]. Выделенные И. Л. Бим уров-
ни напрямую не связаны с этапами обучения, хотя 
могут быть соотнесены с ними (т. к. отдельные 
учащиеся, как показывает практика, до конца обу-
чения остаются на уровне начинающего, а другие 
могут достигнуть продвинутого уровня уже в 8 
классе). Кроме того, в школах России возможна и 
реальна ассиметрия в овладении различными ви-
дами коммуникативной компетенции. Так, напри-
мер, целевые установки в области обучения уст-
ной речи в обычной школе соответствуют уровню 
выживания, а чтению – допороговому уровню [2, 
c. 107]. Однако, по мнению И. Л. Бим,  учащиеся 
школы должны достичь элементарной коммуни-
кативной компетенции в говорении,  аудировании 
и письме (А2) и продвинутой коммуникативной 
компетенции в чтении (В1) [1].

 Вышеизложенное позволяет сделать вывод, 
что при составлении программы по дисциплине 
«Иностранный язык» в вузе для неязыковых фа-
культетов следует учитывать тот факт, что в рам-
ках школьного языкового образования учащиеся 
овладевают уровнями элементарного владения  
(А 1, А 2; в отдельных случаях − В 1). Это. в свою 
очередь, может означать, что для соблюдения пре-
емственности языкового образования в неязыко-
вом вузе следует работать над овладением или 
развитием уровней  В1 и В2 (и над уровнем  А2 
в рамках вводно-коррективного курса, исходя из 

реальных знаний, навыков и умений контингента 
студентов неязыковых факультетов), в то время 
как последующими уровнями (С1, С2) овладева-
ют студенты языковых факультетов. 

Важно иметь в ввиду, что языковое образо-
вание может идти не только по пути продвижения 
вдоль  уровней по вертикали, но и улучшения их 
качественных параметров по горизонтали, т. е. по 
пути совершенствования навыков и развития ка-
чественно новых умений в рамках одного уровня 
во всех видах речевой деятельности, в том числе в 
формировании навыков и развитии умений поль-
зоваться ИЯ в профессиональной сфере.

 В связи с вышеизложенным, при разработке 
программы по дисциплине «Иностранный язык» 
в вузе представляется возможным:

1) дополнить список общекультурных и про-
фессиональных компетенций иноязычными ком-
муникативными компетенциями как специфиче-
скими  для данной дисциплины;

2) считать подлежащим формированию и 
качественному развитию в условиях обучения на 
неязыковых факультетах уровень владения ино-
странным языком В1 и обучать использованию 
языка специальности (профессиональной комму-
никативной компетенции)  в рамках данного уров-
ня. Для учащихся с высоким уровнем обученно-
сти (при школьном базовом В1) возможно дости-
жение или качественное развитие уровня В2;

3) считать релевантными уровнями сформи-
рованности компетенций для языковых уровней 
А2, В1, В2, согласно классификации И. Л. Бим, 
средний уровень – уровень элементарной КК –  
А 2; продвинутый уровень  – уровень продвину-
той КК, соответствует пороговому В 1;  высокий 
уровень – соответствует В 2;

�) соотнести вышеуказанные уровни с пред-
лагаемыми  в шаблоне учебной программы уров-
нями овладения дисциплиной – пороговым, стан-
дартным и эталонным.

Список литературы

Бим И. Л. Немецкий язык: базовый курс: концепция, программа. М.: Новая школа, 1995. 128 с.1. 
Гальскова Н. Д., Гез Н. И. Теория обучения иностранным языкам. Лингводидактика и методи-2. 

ка: учеб. пособие для студ. М.: ACADEMA, 2005. 336 с.
Общеевропейские компетенции владения иностранным языком: Изучение, преподавание, 3. 

оценка / Дж. Л. М. Трим, Д. Косте, Б. Норт [и др.]. Департамент современных языков г. Страсбурга: 
Cambridge University Press, 2001. 2�5 p. 

Соловова Е. Н. Методика обучения иностранным языкам: базовый курс: пособие для студен-�. 
тов пед. вузов и учителей. Изд. 3-е. М.: АСТ: Астрель: Полиграфиздат, 2010. 238, [2] с.

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего профессионального об-5. 
разования (требования к результатам освоения основных образовательных программ подготовки бака-
лавра): URL: http://www.edu.ru/db/ portal/spe/3v/220207m.htm (дата обращения 0�.01.2011).

Рукопись поступила в издательство 24 января 2011 г.



167166

Гуманитарный вектор. 2011. № 2 (26) Педагогика

167166

Гуманитарный вектор. 2011. № 2 (26) Педагогика

УДК 33 
ББК У9 (2) 49

Т. В. Сурикова
г. Чита, Россия

Качества личности специалиста – ключ к успеху  
в инновационной деятельности в сфере туризма

В статье рассматривается процесс подготовки специалистов в сфере туризма к иннова-
ционной деятельности в рамках обучения  по дисциплине «Инновации в сфере туризма», от-
носящейся к вариативной части профессионального блока дисциплин. Одним из важных на-
правлений подготовки к инновационной деятельности является формирование личностных 
качеств будущего специалиста. Способы развития этих качеств представлены в реализации 
практикума «Технология создания инновационного проекта».

Ключевые слова: бакалавр туризма, компетенции в сфере инновационной деятельности, 
качества личности. 
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Personal Characteristics of a Professional as the Key  
to Innovative Activity Progress in Tourism Sector 

The paper addresses the process of training professionals in tourism industry for innovative 
activity according to “Innovations in Tourism Sector” academic subject belonging to the elective 
component of the professional subjects unit. One of the important directions of training for the 
innovative activity is to form personality qualities of the future professional. The practical training 
session “Technology of Innovative Projecting” presents ways to develop these qualities.

Keywords: Bachelor of Tourism, competences in the field of innovative activities, personality 
qualities.

Туризм – это одна из важнейших сфер дея-
тельности современной экономики, которая ста-
бильно развивается в условиях неустойчивой 
ситуации на мировых рынках. Россия вступила в 
новую фазу развития туризма в начале 1990-х гг., 
и, по оценкам ВТО (Всемирной туристкой орга-
низации), имеет шансы к 2020 г. занять девятое 
место в мире по количеству туристских посеще-
ний [6]. Стратегической целью развития туризма 
в Российской Федерации на современном этапе 
является формирование современного эффектив-
ного конкурентоспособного туристского рынка, 
обеспечивающего широкие возможности для 
удовлетворения потребностей российских и ино-
странных граждан в туристских услугах, повы-
шения занятости и уровня доходов населения [6]. 
Достижение этой цели возможно при условии по-
иска новых форм использования богатых ресур-
сов страны в туристской индустрии, в том числе 
и активной адаптации опыта ведущих лидеров в 
сфере туризма на мировом рынке.

Одной из главных проблем, сдерживающих 
развитие туризма в стране, специалисты называ-
ют низкий уровень подготовки кадров для сферы 
туризма, в том числе и невысокую способность 
молодых выпускников к инновационной деятель-
ности. 

Процесс модернизации высшего профессио-
нального образования обусловлен, наряду с вызо-
вами информационного общества, в определяю-
щей степени запросами экономической практики, 
в том числе потребностью в реализации иннова-
ций и современными требованиями к специали-
стам. Одним из ведущих направлений в реформи-
ровании высшего образования является введение 
общеобразовательных стандартов третьего поко-
ления, спроектированных на компетентностной 
основе. Анализ требований Федерального госу-
дарственного стандарта высшего профессиональ-
ного образования по направлению подготовки 
100�00 Туризм (степень бакалавр) показал, что од-
ним из результатов обученности выпускника яв-
ляется такая профессиональная компетенция, как 
готовность выпускника к применению инноваци-
онных технологий в туристской деятельности.

Продемонстрируем на примере Забайкаль-
ского института предпринимательства – филиала 
Новосибирского университета потребительской 
кооперации (г. Чита), как осуществляется подго-
товка специалистов в сфере туризма к инновацион-
ной деятельности. Сфера приложений инноваций 
в туристском бизнесе многогранна, т. к. область 
профессиональной деятельности бакалавра туриз-
ма включает множество взаимосвязанных отрас-

© Сурикова  Т. В., 2011
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лей, производящих гостиничные, транспортные, 
развлекательные, экскурсионные и иные  услуги. 
Исходя из этого, бакалавр туризма должен быть 
подготовлен к следующим видам профессиональ-
ной деятельности – сервисной, производственно-
технологической, организационной. Таким обра-
зом, особенностью инновационной деятельности 
будущих бакалавров туризма является её инте-
грированный и полифункциональный характер. 
Формирование компетенции в сфере инноваци-
онной деятельности реализуется через включение 
студентов в различные формы учебной и квази-
профессиональной деятельности: изучение дис-
циплин обязательного и вариативного компонен-
та основной образовательной программы ФГОС 
ВПО, проведение научно-исследовательской ра-
боты студентов и производственных практик, на-
писание выпускной квалификационной работы. 
Важную роль в этом процессе занимает учебная 
дисциплина вариативного компонента «Иннова-
ции в туризме», разработанная нами и реализуе-
мая с 2006/2007 учебного года [11].

Целью изучения данного курса является со-
действие формированию  готовности студентов 
работать в условиях развития науки и изменяю-
щейся социальной практики, уметь оценивать, 
анализировать и эффективно использовать со-
временные инновационные технологии в сфере 
туризма. Формой итогового контроля, направлен-
ного на выявление у студентов сформированно-
сти компетенций к инновационной деятельности, 
является защита инновационного проекта. 

Для методического обеспечения этой учеб-
ной дисциплины нами разработано учебное по-
собие «Технология создания инновационного 
проекта» [�]. В данном практикуме представлена 
пошаговая технология разработки проекта путём 
выполнения заданий, которая призвана способ-
ствовать приобретению студентами умений, на-
выков и компетенций инновационного проектиро-
вания в сфере туризма. В результате выполнения 
серии разноплановых заданий студенты создают 
собственный инновационный проект, который 
подлежит аргументированной защите и оценива-
нию в группе.

Одним из условий разработки любого, в том 
числе и учебного инновационного проекта, явля-
ется максимальная степень самомотивации дея-
тельности. Это обстоятельство объясняется тем, 
что инновационная деятельность является, по 
определению И. В. Афонина, «человекоёмкой», 
т. е. ее результат преимущественно зависит от це-
леустремленности, внутренней устойчивости и 
ответственности инноватора за результат. Кроме 
того, инновационная деятельность всегда коллек-
тивна, но невосприимчива к контролю жёсткого 
механистического менеджмента [1, с. 25].  По 

мнению Н. И. Лапина, инновационную деятель-
ность можно рассматривать как метадеятель-
ность, которая направлена не только на преобра-
зование внешней среды, но и на преобразование 
всего комплекса личностных средств субъекта 
[5, с. 2�]. Именно личностные средства субъекта 
(знания, навыки, ценности, убеждения, цели, мо-
тивы и качества личности) обеспечивают не толь-
ко адаптацию к быстро меняющейся социальной и 
профессиональной реальности, но и возможность 
воздействия на неё.

Учитывая особенности инновационной дея-
тельности как метадеятельности, мы считаем, что 
в процессе реализации практикума одним из важ-
ных направлений деятельности является развитие 
личностных качеств будущего специалиста как 
руководителя, участника и инициатора инноваци-
онного процесса.

В программе практикума выделена тема 
«Качества личности специалиста – ключ к успеху 
в инновационной деятельности в сфере туризма». 
Целью изучения темы стало выявление личност-
ных качеств, необходимых специалисту-новатору 
в самооценке студентами их готовности к инно-
вационной деятельности в сфере туризма. Авто-
ры практикума предлагают студентам  проводить 
самооценку готовности в начале изучения дисци-
плины «Инновации в сфере туризма» и по окон-
чании курса. 

Структура представления учебного материа-
ла в практикуме включает описание цели учебной 
деятельности студентов, методическую подсказку, 
содержащую трактовку смыслов основных поня-
тий темы и выявление их взаимосвязи, а также се-
рию заданий по теме и требования к результатам 
освоения темы. Так, студент после освоения темы 
должен знать примеры проявления личностных 
качеств специалистов в сфере туризма, достиг-
ших успеха в инновационной деятельности. Сту-
дент должен уметь выявлять личное ценностное 
отношение к инновационной деятельности; выяв-
лять у себя качества,  необходимые для успеха в 
инновационной деятельности; оценивать по сте-
пени значимости характерные личностные черты 
специалиста-новатора; определять собственную 
позицию по отношению к инновационной дея-
тельности; характеризовать личностный потенци-
ал человека, обеспечивающий успешность в инно-
вационной деятельности. Студент должен владеть 
методикой проведения самооценки ценностных 
ориентаций личности; методикой самоанализа 
личностных качеств специалиста; методикой про-
ведения социологического опроса, связанной с го-
товностью коллег осуществлять инновационную 
деятельность.

На занятиях, выполняя различные задания и 
проводя мини-исследования,  анализируя их, сту-
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дент выявляет личностные качества, необходимые 
специалисту-новатору, и оценивает свою готов-
ность к инновационной деятельности в сфере ту-
ризма. Итогом рефлективного поиска, по нашему 
мнению, является «активно сконструированное 
знание», которое основано на осмыслении зна-
чимого для обучающихся знания (собственного, 
других студентов, преподавателя и т. п.) [9]. 

В «методическую подсказку» в практикуме 
по данной теме включены понятия психологии, 
связанные с личностью и деятельностью, такие, 
как цели, ценности, убеждения, мотивы, качества 
личности и креативность как базовое качество 
инновационной деятельности. Студентам пред-
лагается подготовить сообщение об известных 
деятелях, достигших успехов в инновационной 
деятельности в сфере туризма, используя инфор-
мацию, представленную в списке литературы, и 
определить, что способствовало их достижениям. 
Выполнение этого задания даёт возможность на 
практических примерах выявить основные харак-
теристики личности инноваторов.

На одном из занятий рекомендуем исполь-
зовать методику «Ценностные ориентации»  
М. Рокича [7]. Студенты должны проранжировать 
терминальные и инструментальные ценности, а 
затем выявить, какие из ценностей, стоящих у них 
на 1−5 месте по значимости, могут способство-
вать инновационной деятельности.  Аргументация 
своей точки зрения в группе будет способствовать 
формированию личного ценностного отношения 
к инновационной деятельности.

Определяя мотивы овладения профессией по 
методике К. Замфир в модификации А. Реана, сту-
денты оценивают значимость предложенных мо-
тивов деятельности по пятибалльной шкале [10]. 
В ходе выявления соответствия ведущих мотивов 
профессиональной и инновационной деятельно-
сти студенты определяют, насколько они мотиви-
рованы на инновации в профессиональной сфере 
и получают первое представление  о феномене со-
противления изменениям и его причинах. 

В одном из заданий предлагается определить 
степень готовности студентов старших курсов к 
инновационной деятельности. Каждый студент 
группы проводит социологический мини-опрос, 
используя вопрос и варианты ответов к нему ве-
дущего немецкого специалиста в области техник 
креативности М. Нёльке: «Как вы поступаете, ког-
да испытываете затруднения при решении какой-
либо проблемы?» [8].   Данные опроса позволяют 
сформировать убеждение, что для осуществления 
инновационной деятельности необходимо овладе-
вать методиками креативного мышления. 

Актуальным является выполнение студента-
ми заданий, направленных на выявление такого 
важного качества у студентов, как уверенность 

в своём творческом потенциале. Одним из важ-
нейших качеств личности, способной осущест-
влять инновационный процесс, является  креа-
тивность, т. е. творческие способности индиви-
да, характеризующиеся готовностью к созданию 
принципиально новых идей [2]. По мнению  
Ж.-М. Дрю, сегодня нужны «сильные» бизнес-
идеи, необходим «творческий прорыв», чтобы 
опередить конкурентов [5, с. 32]. В современных 
условиях экономически значимыми оказываются 
не только знания и опыт, но и воображение, 
интуиция, гибкость мышления, способность 
генерировать новые идеи, решать нестандартные 
задачи и т. п. 

Развитие творческих навыков может прохо-
дить только при условии самомотивации. Одним 
из способов мотивации студентов на решение 
творческих задач, на взгляд авторов учебного по-
собия, является приобретение уверенности в сво-
их способностях. Студентам было предложено 
оценить наличие собственных творческих спо-
собностей и свой творческий потенциал, выде-
лив в списке предложенных им качеств те черты 
творческой личности, которые им свойственны. С 
этой целью был использован перечень  личност-
ных качеств творческого человека, выявленный 
английской исследовательницей инновационно-
го менеджмента Э. Дандон. Она рассматривает 
способность к творчеству как комплексное каче-
ство, включающее в себя: стремление изменить 
статус-кво, получение удовольствия от всего, что 
сложно, любознательность, разносторонний круг 
интересов, склонность к риску, повышение заин-
тересованности при постановке новых задач, во-
ображение, интуицию, способность улавливать 
связи и закономерности,  способность разглядеть 
новые возможности, наблюдательность, наличие 
мотивации, гибкость, склонность к сотрудниче-
ству, вдумчивость, аналитические способности, 
любовь к игре, терпение, толерантность в отно-
шениях с незнакомцами, настойчивость и способ-
ность к обучению и саморазвитию [3].

В 20010/2011 учебном году нами были обоб-
щены результаты самооценки личностных ка-
честв студентов. Были проанализированы ответы 
28 студентов бакалавриата туризма 3-го курса в 
начале изучения дисциплины «Инновации в ту-
ризме». Анализируя результаты выполнения за-
дания, нами выявлено, что все респонденты счи-
тают, что имеют богатое воображение и разносто-
ронний круг интересов (100 %). Аналитические 
способности, терпение и настойчивость выявили 
у себя 16 человек (57 %). Вдумчивость, гибкость, 
наблюдательность, способность разглядеть новые 
возможности характеризует 32 % студентов.

Студентам было предложено составить «Сте-
ну личностных качеств специалиста-новатора», 
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которые обеспечивают, по их мнению, успеш-
ность инновационной деятельности. Эта методи-
ка предложена голландскими педагогами в рамках 
проекта «Инновации в подготовке учителей» и 
адаптирована авторами в целях помочь студентам 
в осознании значимости личностных качеств для 
инновационной деятельности [9]. Для этого сту-
денты выбрали шесть наиболее важных качеств 
из предложенной Э. Дандон совокупности твор-
ческих качеств, описанной выше. В задании тре-
бовалось вписать выбранные качества в «Стену» 
следующим образом: в нижний ряд – три самых 
значимых качества, затем надстроить «Стену» 
выше менее важными качествами. 

При анализе ответов выявлено, что студен-
ты определили как базовые следующие качества 
специалистов-новаторов: воображение (100 %), 
способность улавливать связи и закономерности 
(78 %), способность разглядеть новые возмож-
ности (6� %). Наличие мотивации сочли важным 
25 % респондентов. Таким образом, эти качества, 
по мнению опрошенных, являются основой дея-
тельности инноватора.

Качества «настойчивость» и «вдумчивость» 
67 % студентов расположили во втором ряду «Сте-
ны качеств», определив, что, эти качества важны. 
В ходе беседы студенты уточнили,  что с помощью 

этих качеств  происходит проектирование уже 
имеющейся инновационной идеи. Завершает сте-
ну выбор таких качеств, как аналитические спо-
собности, гибкость, склонность к сотрудничеству, 
т. е. качества, способствующие внедрению инно-
ваций в практику в ходе командной работы. Таким 
образом, студенты с помощью данной методики 
создали собственную модель качественных харак-
теристик специалиста, способного осуществлять 
инновационную деятельность.

Сопоставив сумму выборов студентами 
творческих качеств «идеального» инноватора и 
их самооценку собственного творческого потен-
циала, мы сделали сравнительный анализ творче-
ских качеств по результатам рефлексии. Результа-
ты анализа представлены в диаграмме на рис. 1.

Анализ проведённого исследования показал, 
что модель творческих качеств «идеального» ин-
новатора и обобщённая характеристика качеств 
студента совпадают по одному параметру – «во-
ображение». Это качество, по мнению студентов, 
является самым значимым. Студенты отметили 
ряд качеств творческой личности, характерных 
как для модели «идеального» инноватора, так и 
для самих студентов − это аналитические спо-
собности, терпение, настойчивость, способность 
улавливать связи и закономерности (рис. 1).

Рис. 1. Сравнительный анализ качеств «идеального» инноватора и самооценки качеств студентом

В то же время качества «идеального» инно-
ватора в сфере туризма значительно отличаются 
от актуально достигнутого уровня развития этих 
качеств у студентов, отмеченных ими в результате 
самооценки. По мнению студентов, у них недо-
статочно развита способность разглядеть новые 
возможности, получать удовольствия от всего, что 
сложно, склонность к сотрудничеству и наличие 
мотивации, которую у себя студенты оценивают 
на довольно низком уровне. Такая самооценка 
говорит о недостаточной сформированности у 
будущих бакалавров туризма профессиональной 
направленности личности. 

Анализ результатов исследования показал, 
что выявилось противоречие между необходимо-
стью формирования личностных качеств будуще-
го специалиста-инноватора и актуальным уровнем 
их развития у студентов. Также нами выявлено 
отсутствие методического обеспечения, связан-
ного с развитием личностных качеств будущего 
специалиста, необходимых для осуществления 
инициации инноваций и их реализации на прак-
тике. Результатом данного противоречия являет-
ся низкая мотивация студентов к инновационной 
деятельности.
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Причиной низкой мотивации студентов к ин-
новационной деятельности, на наш взгляд, являет-
ся недостаточное внимание педагогов к проблеме 
подготовки агентов инновационных изменений в 
сфере туризма, пессимистическое отношение бу-
дущих бакалавров к перспективам развития  вну-
треннего регионального туризма и отсутствие 
навыков инновационной деятельности в рамках 
аудиторной работы.

Нами в практикуме предложена пошаго-
вая разработка инновационного проекта с целью 
решения проблемы в выбранной социально-
экономической ситуации в сфере туризма. Таким 

образом, формирование качеств личности спе-
циалиста в рамках данного практикума осущест-
вляется по трём направлениям: мотивирование 
студентов на достижение личных результатов 
обучения, получение ими опыта работы в команде 
и организация научного поиска новых возможно-
стей для совершенствования туристского бизнеса. 
Применение интерактивных методик и приёмов 
на занятиях из технологии развития критическо-
го мышления и проектного обучения стимулирует 
развитие личностных качеств у студентов, кото-
рые способствуют им в осуществлении инноваци-
онного поиска.
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Ключевые слова: педагогика личности, свободное воспитание, формирование целост-
ной личности, активизация способностей.

S. I. Yavorskaya 
Chita, Russia

Personality Pedagogy and Liberal Upbringing in Germany and Russia  
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The paper presents the history of personality pedagogy and liberal upbringing theory formation 
and development in Germany and Russia. The author analyses its realization experience and 
underlines the urgent character of the problem under study in contemporary educational field.

Keywords: personality pedagogy, liberal upbringing, integral personality formation, capacities 
activation.

Глобальные изменения (экономические, 
технологические, социальные) превращают чело-
веческий капитал в решающий фактор развития 
общества. Вместе с тем выдвинутые на первый 
план социальные функции человека и его ду-
ховные проявления зачастую принимают стан-
дартизированный характер. В данных условиях 
возрастает роль образования и воспитания в ста-
новлении самостоятельной, творческой личности. 
Инновационный путь развития интеллектуаль-
ного потенциала страны и её культуры требует 
переосмысления содержания образования в русле 
культурно-исторической педагогики. Перед систе-
мой образования стоит осознанная потребность 
государства в усилении воспитательной функции 
образования и ее нового осмысления.

Анализ современных проблем вызывает 
определённые ассоциации с их постановкой на 
рубеже XIX–XX вв. В Германии в эпоху становле-
ния индустриального общества возникает потреб-
ность в пересмотре организации образовательно-
го процесса с целью воспитания новой личности. 
В рамках социального заказа основной задачей 
существующей официальной школы являлась 
профессиональная подготовка учащихся. Такая 
ориентация школы вела к недооценке развития 
личностного потенциала. 

В связи с этим проблема свободного разви-
тия личности ребенка становится центром раз-
мышлений немецких педагогов и деятелей куль-
туры. Ими утверждалась необходимость поиска 
новых форм, методов и содержания образования, 

которые позволили бы личности не только осо-
знавать происходящие социокультурные измене-
ния, но и расширили бы возможности для её са-
моактуализации. 

Решающим поворотом в возникновении и 
развитии прогрессивных школ в Германии, вхо-
дящей в число лидирующих империалистических 
держав, становится несоответствие существую-
щей воспитательной и образовательной практики 
задачам и потребностям личности. 

Необходимо отметить, что воспитательные 
идеалы рассматриваемого периода одновремен-
но складывались под влиянием передовой фило-
софской мысли Германии, обосновывающей идею 
воспитания человека культуры, ядром которого 
выступают субъективные свойства, определяю-
щие меру его свободы, гуманности, духовности, 
творчества. В работах учёных-философов подчёр-
кнута взаимосвязь культуры и воспитания [5].

Важными направлениями в теории нового 
воспитания становятся:

− разработка новых гуманистических 
педагогических технологий и типов учебно-
воспитательных учреждений; 

− установление субъект-субъектных отно-
шений, творческого сотрудничества в воспита-
тельном процессе;

− воспитание целостной личности;
− стимулирование познавательной активно-

сти учащихся;
− художественно-эстетическое развитие 

личности.

© Яворская С. И., 2011
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Все эти задачи находят отражение в рефор-
маторской педагогике или теории нового воспита-
ния, представленной многочисленными течения-
ми (свободное воспитание, педагогика личности, 
экспериментальная педагогика, художественное 
воспитание).

Несмотря на различие названных концепций 
в мировоззренческом плане, они сочетали в себе 
критическое отношение к школе, активные пои-
ски новых форм воспитания и обучения.

Обратимся к рассмотрению одной из ве-
дущих педагогических концепций Германии – к  
«педагогике личности» возникшей в конце XIX в. 
Основатели данной теории − Э. Вебер, Г. Гаудинг, 
Л. Гурлитт, 

Э. Зальвюрк, Э. Линде и Г. Шаррельман ис-
следовали педагогический процесс как синхрон-
ное взаимодействие педагога и воспитанника. Пе-
дагоги рассматривали воспитание как свободное 
художественное творчество, культивирующее в 
ребёнке индивидуальные способности и творче-
ское саморазвитие. Реализация данного подхода, 
по мнению педагогов, была возможна в создан-
ной ими трудовой школе, способной обеспечить 
всестороннюю активность, самодеятельность 
учащихся. Отличительной чертой данного типа 
школы являлся протест против одностороннего 
умственного интеллектуального развития. Основ-
ными целями трудовой школы являлись развитие 
нового образа мыслей, способностей суждения и 
умственной самодеятельности по овладению но-
выми знаниями, художественное воспитание [�,  
с. 22]. 

Следуя указанным методическим принци-
пам, один из сторонников теории педагогики лич-
ности Г. Шаррельман посредством нового вос-
питания предложил пробудить в ребёнке творче-
скую сторону разума, любовь к самостоятельному 
исследованию. Он утверждал, что в процессе обу-
чения наиболее важными являются следующие 
положения:

− нельзя заставить класс видеть и наблюдать 
именно то, что кажется учителю важным, лишая 
их свободы идти своим собственным путём;

− общие вопросы и наблюдения имеют для 
детей гораздо меньше притягательной силы, чем 
узкоспециальные [10, с. 3].

В своей работе «Золотая Родина. Руковод-
ство по наглядному обучению и отечествоведе-
нию» педагог отмечал, что развитие указанных 
положений в новой школе возможно только при 
определённой свободе учителя. Таким образом, 
необходимо освободить школу от государствен-
ной опеки, ведущей к шаблонному процессу вос-
питания и обучения. Г. Шаррельман писал: «Офи-
циальная школа не предоставляет свободы и не 
изучает детскую природу, таким образом лишая 

и учителя возможности в системе вопросов и от-
ветов, в одностороннем стремлении к усвоению 
знаний различать индивидуальности [9, с. 90].

Г. Шаррельман предложил определённые 
пути для развития новой школы:

− искать свободный метод преподавания для 
учителя и свободный выбор материала для ребен-
ка;

− искать решения глубоких вопросов в об-
щей беседе с ребёнком;

− воспитывать в ребенке независимость, 
внутреннюю и внешнюю свободу, повышенное 
самосознание, свободное воспроизведение и твор-
чество – воспитание к свободе [10, с. 33].

Основные идеи теории педагогики лично-
сти представлены в работах Л. Гурлитта «О вос-
питании», «Немец и его отечество», «Немец и его 
школа». По мнению педагога, ребенок не обязан 
быть равным взрослому, не обязан быть похожим 
на него. У ребенка есть только одна обязанность: 
развиваться сообразно своей природе, среде и 
времени. Таким образом, сторонники данного пе-
дагогического направления в качестве основной 
идеи выдвигали идею о личностном пространстве 
для ребёнка [2, с. 10].

Эту же мысль о создании новой школы для 
воспитания неповторимой личности развивал  
Г. Гаудинг. Одним из главных принципов он назы-
вал принцип культуросообразности, согласно ко-
торому содержание образования должно отражать 
цели и задачи общества, современную культуру. 
Реализация данного подхода была осуществлена 
в создании особого образовательного материала, 
развивающего умственные способности, к кото-
рому можно применить самостоятельные формы 
труда [1, с. 35].

Как отмечает Н. Б. Сергеева, в отличие от 
других реформаторских течений рассматриваемо-
го периода, представители теории педагоги лич-
ности уделяли особое внимание гармоничному 
развитию личности посредством искусства. В их 
работах освещены проблемы важности искусства 
в образовании, указывается их тесная взаимосвязь. 
Искусство, по мнению педагогов-реформаторов, 
должно являться частью воспитательного про-
цесса, т. к. оно способно научить ребёнка художе-
ственно воспринимать мир [1, с. 65].

Подобные процессы нового осмысления и 
реформирования содержания образования про-
исходили и в России на рубеже XIX–XX вв. 
Социально-экономическое и культурное развитие 
России к середине XIX в. определило новые цели 
и задачи педагогики. Первопричиной радикально-
го пересмотра образовательного процесса стало 
развитие научных знаний, что потребовало но-
вого осмысления и реформирования содержания 
образования. Среди основных положений были 



173172

Гуманитарный вектор. 2011. № 2 (26) Педагогика

173172

Гуманитарный вектор. 2011. № 2 (26) Педагогика

выделены важность государственного начала в 
развитии образования, необходимость подготовки 
специалистов для прогресса в сфере материально-
го производства. С одной стороны, все эти задачи 
были направлены на вооружение учащихся новы-
ми знаниями и умениями, необходимыми в ме-
няющемся мире, с другой стороны, они не были 
ориентированы на формирование целостной лич-
ности, не способствовали ее самостоятельному и 
творческому развитию. Именно это противоречие 
привело к возникновению новой педагогической 
теории «свободного воспитания», рассматриваю-
щей учащегося не только как объект воспитатель-
ного воздействия, но и как активного субъекта 
воспитания. В отличие от официальной педагоги-
ки, «свободное воспитание» обращало внимание 
на важность приобщения к ценностям националь-
ной культуры, создавало атмосферу для принятия 
учениками ценностей. 

Философское и педагогическое осмысление 
проблемы даётся в трудах выдающихся учёных-
педагогов и деятелей культуры Л. Н. Толстого, 
К. Н. Вентцеля и др.  Названные педагоги были 
едины во мнении о необходимости создания новой 
концепции образования и духовно-нравственного 
воспитания. Главной целью ведущих педагоги-
ческих концепций России в конце XIX – начале  
XX вв. было расширение образовательных воз-
можностей независимо от сословной принадлеж-
ности ребёнка, всестороннее развитие личности. 

Основатель теории свободного воспитания 
в России Л. Н. Толстой определил свободу и че-
ловечность в качестве её ведущих принципов. 
Свобода образования для учёного – это гносео-
логический и моральный принцип, вытекающий 
из внутренних закономерностей познавательной 
деятельности. Идея свободы в образования озна-
чала требование предоставить народу свободу в 
создании новых школ и кардинального пересмо-
тра школьной деятельности [6, с. 309].

К концу XIX в. в отечественной педагогике 
течение «свободное воспитание» было также наи-
более ярко представлено в работах и практической 
деятельности К. Н. Вентцеля (1857−19�7). Он был 
последователем Л. Н. Толстого, но абсолютизиро-
вал идею свободного воспитания. Следует отме-
тить, что идеи К. Н. Вентцеля отражали основные 
положения таких философов, как Ж. Ж. Руссо и 
Г. Спенсер. К. Н. Вентцелем, был выдвинут ряд 
взаимозависимых принципов воспитания, к кото-
рым относятся: самоценность личности, самоцен-
ность детства, природосообразность воспитания, 
признания прав учителя самостоятельно выраба-
тывать методику занятий. По мнению педагога, 
использование данных принципов приводит к 
становлению вполне свободной и независимой 
личности. К. Н. Вентцель выделял два подхода в 

процессе воспитания. При первом подходе вос-
питание рассматривается как целенаправленное 
формирование ребёнка сообразно определенному 
образу человека. Этот подход характеризует авто-
ритарную традиционную педагогику. При втором 
подходе под воспитанием понимается деятельное 
содействие тому, чтобы образ индивидуальной че-
ловеческой личности, который заложен в каждом 
ребёнке, получил ясные формы [7, с. 87].

Следует отметить, что новые идеи педагогов-
новаторов формировались на основе изучения на-
следия философии, мировой культуры, образова-
тельной практики европейских стран, в частности 
Германии. 

Сравнение процесса становления и разви-
тия личности в педагогической мысли Германии 
и свободного воспитания в России на рубеже 
XIX−XX вв. позволяет отметить, что многообра-−XX вв. позволяет отметить, что многообра-XX вв. позволяет отметить, что многообра- вв. позволяет отметить, что многообра-
зие их подходов основано на общих принципах: 
ориентация на индивидуальность, активизация 
творческих способностей, целостное развитие 
личности, развитие духовной автономии лично-
сти, воспитание без принуждения, приобщение к 
духовно-нравственным ценностям национальной 
культуры, художественно-эстетическое развитие 
личности.

Несмотря на указанные общие принципы, 
следует выделить различие рассматриваемых тео-
рий в мировоззренческом плане: педагогические 
теории Германии опирались на идеи философии 
XIX в. и экспериментальной педагогики, в то 
время как в России педагогические направления 
чаще всего базировались на аксиомах православ-
ного христианства, достижениях в естественных 
науках и освоении культурологического подхода 
к воспитанию личности. Опыт и эксперименталь-
ная работа школ нового типа в Германии оказали 
влияние и на их появление в России. 

В современном российском образовательном 
пространстве определена смена приоритетов. Ка-
чественный признак состоит в том, что образова-
ние должно способствовать формированию новой 
личности с современным социальным мышлени-
ем. Учёные едины во мнении, что будущее рос-
сийского общества, как и мирового сообщества, 
определяется образовательным потенциалом. Раз-
витие названной концепции возможно при вне-
дрении новых дидактических технологий, целью 
которых является качество образования и вос-
питание духовно-нравственных ценностей. Зна-
чимость модернизации современной российской 
школы заключается в изменениях внутренних 
ориентиров личности. Данный подход поддер-
живается целым рядом специалистов, которые в 
качестве основных базовых характеристик совре-
менной личности выделяют: рефлексивность, от-
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ветственность, самоорганизацию, креативность, 
самореализацию, внутреннюю свободу.

С точки зрения Д. И. Фельдштейна, ведущие 
педагогические концепции и исследования долж-
ны быть направлены на корректировку периоди-
зации современного понятия детства в качестве 
основы модернизации системы образования. Для 
обоснования этой идеи учёный восходит к изме-
нениям в развитии сознания, самосознания совре-
менных детей и подростков. Д. И. Фельдштейн 
выделяет как основную задачу педагоги – уста-
новление ориентиров, направленных на личност-
ное развитие детей. С этих позиций, по мнению 
ученого, актуализируется необходимость выяв-
ления определённых механизмов и условий для 
формирования ценностной базы и нравственных 
установок. 

По мнению учёного, в настоящее время акту-
альность исследования проблемы становится всё 
более очевидной в связи с рядом обстоятельств:

− возникновением новой исторической  си-
туации развития современного общества и самого 
человека;

− проявленим общего кризиса – демографи-
ческого, экологического, социального, политиче-
ского;

− необходимостью изменения уровня созна-
ния, самосознания  и самоопределения человека, 
его ценностных установок;

− изменением уровня, структуры и характе-
ра знаний;

− выявлением новых глобальных значимых 
ценностей, новой ориентации  в поведении и об-
разовании человека [8, с. 5�8].

По мнению известного учёного А. В. Му-
дрика, человек становится полноценным членом 

демократического общества, являясь субъектом 
социализации. С этих позиций субъект осваивает 
социальные и культурные нормы, ценности в их 
единстве с реализацией своей активности, с по-
зитивными самоизменениями и самореализацией 
в обществе [3, с. 50].

Ведущие концепции в педагогической науке, 
согласно национальной образовательной ини-
циативе «Наша новая школа», должны быть на-
правлены на решение определённых задач в про-
цессе обучения и воспитания. К данным задачам 
относятся социально-культурные и социально-
психологические. В ходе решения названных за-
дач появляется возможность человеку (ученику) 
проявить свою субъектность и субъективность. 
В центре внимания находятся вопросы личност-
ного пространства ученика, его самореализации 
и самоутверждении личности, которые имеют на 
каждом возрастном этапе специфическое содер-
жание. 

В настоящее время актуальными становятся 
проблемы, обозначенные педагогами в конце XIX –  
начале XX вв. Обобщение источников показыва-
ет, что педагогические теории рассматриваемого 
периода указывают на необходимость обращения 
к культуре, которая является способом формирова-
ния и саморазвития личности. В современной фи-
лософской и педагогической науке осуществляются 
попытки решения проблемы «кризиса человека». 
Ведущие педагогические концепции указывают 
на кризисное состояние образования, отражающее 
противоречивое понимание сущности человека и 
особенности его развития. Идеи многих учёных 
едины в понимании того, что данное состояние со-
временного образования требует понимания и по-
знания человека в его целостности. 
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Об уровневой социально-психологической регуляции научной деятельности

В статье раскрывается уровневый характер социально-психологической регуляции на-
учной деятельности. В качестве основной категории анализа предлагается рассматривать 
категорию коллективного субъекта научной деятельности. Представляются особенности ре-
гуляции научной деятельности на уровне общества, научного сообщества, научного микросо-
циума ученого. В качестве регуляторов определяются социальные и методологические уста-
новки, защитный слой и ядро исследовательской программы, категории.

Ключевые слова: социально-психологическая регуляция научной деятельности, субъект 
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About Hierarchical Social-Psychological Regulation of Scientific Activity

The article reveals hierarchical principle of social-psychological regulation of scientific activity. 
The category of a collective subject of scientific activity is presented as the basic category of the 
analysis. Features of scientific activity regulation are represented at social, scientific community, and 
the scientific researcher’s micro society levels. Social and methodological sets, protective layer and 
the core of the research program, scientific categories are defined as regulators. 

Keywords: social-psychological regulation of scientific activity, a subject of scientific activity, 
socialization in science, research program.
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Политические и экономические изменения в 
жизни страны, курс на модернизацию и инновации 
выдвигают проблемы психологии деятельности 
ученого и научных коллективов в ряд основных 
направлений научных исследований. Текущая си-
туация сопоставима с положением в отечествен-
ной науке 1960–70-х гг. и позволяет прогнозиро-
вать соответствующий рост исследований. Тогда 
активное развитие науковедения и психологии 
науки способствовало углублению представлений 
о закономерностях научной деятельности. Резуль-
таты многочисленных исследований обсуждались 
на ежегодных всероссийских конференциях, пу-
бликовались в сборниках трудов, в частности, в 
семитомнике «Проблемы деятельности ученого 
и научных коллективов», издававшемся с 1969 по 
1979 гг. [9 и др.]. Тем не менее, ряд проблем не 
получил достаточно полного раскрытия. К их раз-
ряду можно отнести проблему психологической 
регуляции научной деятельности. В отличие от 

проблемы мотивации научной деятельности, она 
все еще недостаточно разработана. Основные ра-
боты в данном русле принадлежат М. Г. Ярошев-
скому и А. А. Чечулину [10; 13 и др.].

В силу коллективного характера получе-
ния, распространения и внедрения результатов 
научной деятельности, проблема регуляции на-
учной деятельности приобретает социально-
психологический характер. Ее разработка не 
ограничивается изучением регуляторов, но пред-
полагает обращение к процессу их возникнове-
ния, изменения, участия в реализации научной 
деятельности. Более того, решение вопросов ре-
гуляции деятельности невозможно без определе-
ния и изучения ее субъекта. Данные задачи на-
ходят решение в предлагаемой нами концепции 
социально-психологической детерминации раз-
вития науки [2].

В ее рамках под социально-психологической 
детерминацией развития науки понимается обу-
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словленность развития науки социальностью ее 
субъекта. В концепции определяются механиз-
мы и результаты социально-психологической де-
терминации науки. Ключевой идеей концепции 
является представление об уровневом характере 
субъекта научной деятельности, научного позна-
ния. Наиболее отчетливо данная идея озвучена 
В. П.  Карцевым [5]. Анализ работ С. Р.  Микулин-  Микулин- Микулин-
ского, И. А. Майзеля, М. И. Мишина и др. позволил 
автору выделить уровни субъекта научного труда. 
В качестве первого, высшего уровня субъекта на-
учного творчества, выступает общество. По мне-
нию С. Р.  Микулинского, научная деятельность 
вызвана «потребностями науки и существует 
лишь постольку, поскольку удовлетворяет по-
требности общества и потому определяется им, 
… научный труд настолько связан с обществом, 
что хотя научное открытие делается конкретным 
ученым или группой ученых, но фактически субъ-
ектом познания является общество» [5, с. 18]. В 
качестве второго уровня субъекта научного твор-
чества В. П.  Карцев рассматривает научное сооб-
щество. За ним автор закрепляет функцию специ-
ализированного органа «познавательных усилий» 
общества, субстрата, «в котором происходит пе-
реформирование социального заказа в комплекс-
ную исследовательскую программу и в котором 
эта последняя непосредственно реализуется» [5, 
с. 19]. Научное сообщество опосредует перевод 
ученым социальной проблемы, продиктованной 
обществом, в проблему научную. Третий уровень 
субъекта научной деятельности, по В. П.  Карце-
ву, представлен «микросоциумом» ученого. Это 
круг общения ученого, его ближайшее социальное 
окружение, непосредственная социальная среда, в 
которой протекает индивидуальное научное твор-
чество. Он может быть составлен коллегами или 
близкими, с которыми он находился в контакте 
как во время формирования его личности, так и в 
своей деятельности. По мнению автора, «микро-
социум ученого как элемент всего научного сооб-
щества отражает в себе важнейшие отношения на-
уки, ее регулятивные принципы, этические нормы 
и общепризнанные положения [5, с. 21]. Наконец, 
четвертый уровень субъекта научной деятельно-
сти представлен личностью ученого. Основная 
работа по систематизации характеристик данного 
уровня проведена А. В. Юревичем [11]. 

В социально-психологической детерминации 
научной деятельности автор выделяет внутрилич-
ностный и личностный уровень, а также представ-
ленные выше уровни общества, научного сообще-
ства, малой группы и организации. Зависимость 
научного творчества от особенностей личности 
ученого конкретизируется А. В. Юревичем в вы-
делении следующих социально-психологических 
факторов, влияющих на научную деятельность 

на личностном уровне: интеллект ученого (его 
общий уровень и структурные особенности), его 
мотивация (ее уровень и соотношение видов, в 
частности внешней и внутренней), социально-
поведенческая характеристика, общего склада, 
типологические и дисциплинарные особенности 
личности («классики» или «романтики», предста-
вители гуманитарных или естественных наук и  
т. п.). Для характеристики внутриличностного 
уровня детерминации автор считает необходимым 
рассматривать особенности внутриличностного 
знания и форм его репрезентации, внутрилич-
ностной организации мыслительного процесса и 
видов «озарения» как его результата, индивиду-
альной «натуральной логики», внутриличност-
ной интериоризации социальных отношений, 
формирующей когнитивную структуру мышле-
ния как диалога. Таким образом, А. В. Юревичу 
удалось вычленить характеристики личности 
ученого, формирование которых происходит в со-
циальных условиях, в ходе общественного бытия 
субъекта познания.

Представление об уровнях субъекта научной 
деятельности позволяет говорить об уровневом 
характере социально-психологической регуляции 
научной деятельности, специфике регуляторов 
и механизмов их усвоения личностью ученого. 
В качестве базового механизма становления ре-
гуляторов научной деятельности предлагается 
рассматривать социализацию. Становясь членом 
общества, будущий ученый усваивает его ценно-
сти и нормы. В дальнейшем они определяют не 
только его обыденную жизнь, но и научную дея-
тельность. Р. Уотсон (R. I. Watson) ввел для опи-R. I. Watson) ввел для опи-. I. Watson) ввел для опи-I. Watson) ввел для опи-. Watson) ввел для опи-Watson) ввел для опи-) ввел для опи-
сания результатов этого процесса понятие «пред-
писания» (predictions). Предписания направляют 
мысль отдельного научного работника и научной 
среды в целом, выступая как структурный ком-
понент всего социоинтеллектуального контекста, 
в котором действует ученый. По мнению автора, 
предписания позволяют выйти за пределы пред-
ставлений ученого о самом себе к реальным ре-
гуляторам движения исследовательской мысли 
[13].

Отдельно необходимо рассматривать явле-
ние социализации в науке. В работах по фило-
софии науки под ним понимается становление 
ученого как субъекта научной деятельности, 
усвоение им не только специальной информации, 
но самого способа видения (парадигмы), тради-
ций и системы предпосылочного философско-
мировоззренческого знания [8]. Психологиче-
ское определение социализации ученого требует 
учета дополнительных особенностей социализа-
ции. Г. М. Андреева определяет ее как «двусто-
ронний процесс, включающий в себя, с одной 
стороны, усвоение индивидом социального опыта 
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путем вхождения в социальную среду, систему 
социальных связей; с другой стороны, процесс 
активного воспроизводства индивидом системы 
социальных связей за счет его активной деятель-
ности, активного включения в социальную сре-
ду» [1, с. 267]. Тем самым учитывается не только 
аспект усвоения, но и воспроизводства знаний и 
навыков. Е. П.  Белинская и О. А. Тихомандрицкая 
дополнительно выделяют третий аспект – процесс 
социального творчества, т. е. создания человеком 
новых областей социальной практики, построе-
ния новых социальных общностей [�]. Таким об-
разом, в качестве рабочего можно использовать 
следующее определение социализации в науке: 
это процесс усвоения и воспроизводства норм и 
ценностей научного сообщества в научном творче-
стве ученого. Направляющими регуляторами при 
этом выступают методологические установки 
на объект, проблему, методы исследования. Они 
определяются исследовательской парадигмой, до-
минирующей в данный период в науке.

Однако, по мнению М. Г. Ярошевского, ис-
следование предписаний, как и парадигм, не по-
зволяет сформировать адекватный образ науки, 
поскольку при этом игнорируются ее реальные 
движущие силы, социально-историческая сущ-
ность, отражательный характер понятий, катего-
рий и форм науки [13]. Для преодоления подобных 
ограничений автор считает необходимым опреде-
ление одновременно неизменных и исторически 
изменчивых инвариант психологического позна-
ния. Иначе говоря, ставится задача обнаружения 
регуляторов, реализующих диалектическое един-
ство объективного и субъективного, предметно-
логического и социально-психологического. 
Основания регуляции психологического познания 
он усматривает в том, что «в практике научного 
исследования мышление воспроизводит в форме 
исторически развивающихся категорий, принци-
пов и проблем существенное и устойчивое в не-
исчерпаемом мире психологических фактов» [13, 
с. �0]. 

Таким образом, альтернативой поиска об-
щих установок научного познания автор считает 
обращение к инвариантному (категориальному) 
ядру психологии, в котором выделяет категории, 
принципы и проблемы. М. Г.  Ярошевский отме-
чает регулирующую функцию, прежде всего, кате-
горий и принципов: категории являются стабиль-
ными регуляторами и интегрирующими центрами 
«организма» науки, принципы в своем развитии 
преобразовывают и обогащают категории. Соот-
ветственно возникает необходимость введения в 
модель социально-психологической регуляции 
научной деятельности более глубоких уровней, 
связанных с динамикой научного познания.

Значительным воздействующим потенциа-
лом обладает уровень микросоциума с подуров-
нями научно-социального круга и организации. 
Данный уровень отвечает за усвоение научно-
исследовательской программы. Сама программа 
включает в себя замыслы, накопленный опыт, 
усвоенные способы приобретения, переработки 
и передачи информации. Первоначально понятие 
«исследовательская программа» было введено 
И. Лакатосом [6]. Автор полагал, что механизм 
развития науки определяется взаимодействием 
внутренних компонентов программы, таких, как 
жесткое ядро, негативная и позитивная эвристика, 
защитный пояс.

Можно полагать, что в ходе дискуссий с 
учеными, разрабатывающими сходную проблема-
тику, «выковывается» защитный слой исследова-
тельской программы исследователя, выполняю-
щий функцию компенсации аномалий и критики, 
направленной против ядра. Условия научного кол-
лектива способствуют освоению глубинных ре-
гуляторов научной деятельности. Существенное 
значение имеет взаимодействие молодого учено-
го с учителем в условиях неформальной группы. 
При этом происходит принятие ядра исследова-
тельской программы, т. е. условно неопровер-
гаемых, специфических для данной программы 
фундаментальных допущений. Н. А.  Логинова 
использует специальный термин для обозначе-
ния этого процесса – ученичество [7]. При работе 
в условиях формальной группы, возглавляемой 
ученым, официальным руководителем научного 
коллектива, все его члены воспринимают единый 
категориальный аппарат. Каждый учёный может 
реализовывать разные исследовательские про-
граммы, однако обязательным является опериро-
вание общими категориями. За их усвоение ответ-
ственен механизм руководства.

Представленные регуляторы научной дея-
тельности выделены по тому же принципу услож-
нения сфер и ситуаций деятельности, что и дис-
позиции в иерархии В. А.  Ядова [12]. Специфика 
названных уровней обусловлена особенностями 
регулируемой деятельности. Обращение к иерар-
хической модели регуляторов научной деятельно-
сти позволяет показать ограниченность сферы дей-
ствия установок. Инерционность установки опре-
деляет ригидность деятельности, шаблонность ее 
выполнения [3]. Реализация таких функций устано-
вок научной деятельности, как знания и адаптации, 
связана с функционированием психологических 
барьеров. В случае научной деятельности, в при-
вычных, известных ситуациях (например, решения 
задач получения эмпирических данных, количе-
ственной обработки и т. п.) реализация установок 
позволяет сэкономить ресурсы организма, обе-
спечить соответствие действий существующим 
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правилам. «Однако в более сложных ситуациях 
творческой деятельности, когда решаются как 
жизненно важные для личности, так и обществен-
но значимые проблемы, объяснить выбор ученым 
соответствующего мотива действий только с по-
мощью социальных установок не представляется 
возможным. В таких ситуациях… на поведение 
ученого решающее регулирующее воздействие 
оказывает вся система социальных отношений, в 
которую он включен» [10, с. 118]. Следует также 
помнить слова В. А. Ядова о необходимости изу-
чать регуляцию социальной активности личности 

в зависимости от всей диспозиционной системы, 
определяемой предшествующим опытом, а не толь-
ко со стороны той или иной социальной установки. 
В случае научной деятельности такая система пред-
ставлена нормами деятельности, ценностями науки 
и ученых, научно-исследовательской программой.

Таким образом, основные положения концеп-
ции социально-психологической детерминации 
развития науки могут быть представлены в виде 
следующей модели социально-психологической 
регуляции научной деятельности (табл. 1).

Таблица 1 

Модель социально-психологической регуляции научной деятельности  
на разных уровнях субъекта научного познания

Уровни коллективного субъекта  
научного познания

Социально-психологическая регуляция научной деятель-
ности

Механизм усвоения Регуляторы

Общество Социализация Социальные установки

Научное сообщество Социализация в науке Методологические установки

Научный микро-
социум ученого

Научно-социальный круг Дискуссии Защитный слой исследователь-
ской программы

Организация Неформальная Ученичество Ядро исследовательской про-
граммы

Формальная Руководство Категории

Представленная модель отражает иерар-
хический характер оказываемого со стороны со-
циальных объединений влияния. В соответствии 
с уровнями субъекта научной деятельности вы-
деляются регуляторы и механизмы их усвоения 
ученым. Социальная установка может рассматри-
ваться в качестве базового образования, регулиру-
ющего научную деятельность личности. Однако 
коллективный характер регулируемой деятель-
ности обуславливает необходимость расширения 
представлений о социально-психологической ре-
гуляции за счет обращения к специфическим об-
разованиям, определяющим динамику развития 
научного познания на уровнях научного микросо-
циума ученого, научного сообщества и общества –  

научным категориям, ядру и защитному слою ис-
следовательской программы, а также методоло-
гическим установкам. Иерархический характер 
предлагаемой модели предполагает рассмотрение 
специфики каждого уровня регуляции в связи с 
особенностями выше и нижележащих уровней. 

Данная модель прошла апробацию и пока-
зала свою эвристичность на материале истории 
развития отечественной психологической науки в 
первой половине ХХ столетия. В результате, была 
не только обнаружена специфика социально-
психологической регуляции развития психологии 
в обозначенный период, но и прослежена взаи-
мосвязь особенностей регуляции, обнаруживших 
себя на разных уровнях.
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Метод наблюдения в контекcте постнеклассической психологии 1

В статье представлен анализ становления метода наблюдения. Рассматриваются воз-
можности метода наблюдения в постнеклассической науке, варианты  решения проблемы 
объективности наблюдения. Представлен анализ развития постнеклассической методологии, 
возможности для использования наблюдения в области психологии общения.
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Observation Method in Post-Nonclassical Psychology Context  

The article analyzes the formation of observation method.  Possibilities of observation method 
in post-nonclassical science, solutions to the problem of observation objectivity are considered. An 
analysis of post-nonclassical methodology is presented; opportunities to use observation in psychol-
ogy of communication are discussed. 

Keywords: transspektive analysis, post-nonclassical methodology, observation, time-space.

1 Работа выполнена в рамках федеральной целевой программы «Научные и научно-педагогические кадры инновационной 
России»  на 2009−2013 гг.

© Екинцев В. И., 2011

Современный этап развития науки характе-
ризуется переходом на постнеклассический тип 
научной рациональности, который концентри-
руется на проблеме саморазвития, присущей от-
крытым, самоорганизующимся системам [13]. 
Смена типов научной рациональности по линии 
классицизм – неклассицизм – постнеклассицизм 
ставит проблему переоценки методов исследова-
ния. Это относится не только к возрастающему 
влиянию качественных методов исследования, но 
и к разработке новых методов или развитию тра-
диционных – отвечающих постнеклассической 
методологии.

Примером нового постнеклассического ме-
тода исследования является трансспективный 
анализ, введённый в науку В. Е. Клочко в 2005 г. 
Данный метод характеризуется динамичностью 
(темпоральностью), тенденциональностью, си-
стемностью и прогностичностью [�]. Являясь об-
щенаучным методом в постнеклассической науке, 
трансспективный анализ может быть использо-
ван в разных областях научного знания. Развитие 
постнеклассической методологии в гуманитар-
ных науках делает трансспективный анализ уни-
версальным методом исследования. 

Трансспективный анализ является методом 
анализа тенденций становления самоорганизую-
щихся систем [�]. Анализировать тенденции без 
наблюдения и фиксации полученных данных не-
возможно. В. Е. Клочко пишет: «Трансспектив-

ный анализ предлагает регистрацию моментов, 
точек, фаз, стадий пространств, в которых воз-
можность становится действительностью, и по-
тому это такой анализ, который вскрывает исто-
рию осуществляемых ожиданий. …. Трансспек-
тивный анализ – это анализ не движения, а анализ 
в движении. Это не значит, что трансспективный 
анализ не предполагает поперечных срезов. На-
оборот, он их предполагает, но понимает их как 
искусственно (и искусно) остановленные момен-
ты непрекращающегося процесса саморазвития 
системы, произведённые не только для выявления 
дельты прироста новообразований (традицион-
ный анализ развития по приросту нового). Эти 
срезы нужны для выявления тенденций становле-
ния – как потенций, в движении формирующихся, 
и в нём же обретающих силу на своё осуществле-
ние» [�, с. �1–�2]. 

Таким образом, трансспективный подход вы-
являет проблемы методологического и методиче-
ского характера в современной науке, которые де-
терминируют пересмотр методического аппарата 
науки. Наиболее ярко это проявляется в примене-
нии метода наблюдения в исследованиях, в основе 
которых находится постнеклассическая методоло-
гия. Возникает вопрос о возможности рассматри-
вать наблюдение, которое является древнейшим 
методом,  в качестве постнеклассического мето-
да исследования. Кроме этого, фундаментальной 
является проблема объективности наблюдения 
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(точности полученных данных вследствие субъ-
ективности деятельности наблюдателя). Субъек-
тивность  проявляется как на этапе регистрации 
поперечных срезов, так и в последующем анали-
зе, интерпретации данных. Все это выявляет про-
блемы фиксации «поперечных срезов» в постне-
классической науке и тенденцию возникновения 
новых (постнеклассических) видов наблюдения. 

Наблюдение является комплексной на-
учной проблемой, которая имеет социально-
исторический, психологический и физиологиче-
ский аспект [11, с. 10�]. Вместе с развитием ин-
формационных технологий, совершенствованием 
экспериментальных методов исследования растёт 
интерес к самому древнему научному методу  – 
наблюдению, которое было исторически связано с 
трудовой деятельностью. Лишь вместе с развити-
ем разделения труда в обществе наблюдение вы-
деляется в самостоятельный вид деятельности. 

А. Т. Никифоров и В. Е. Семёнов выделя-
ют три этапа в использовании наблюдения при 
изучении социально-психологических явлений: 
1. Стихийно-описательный этап, в котором пре-
обладают житейские, обыденные наблюдения.  
2. Описательные наблюдения научного типа, ко-
торые носят целенаправленный и систематиче-
ский характер. 3. Появление структурированных 
схем наблюдения со строгими статистическими 
процедурами обработки и проверки надёжности и 
валидности наблюдения [10, с. 8–9].

В 20-е гг. XX в. отечественным психологом 
М. Я. Басовым была разработана методика пси-
хологических наблюдений, которая (по оценке 
Б. М. Теплова) являлась единственной в мировой 
литературе научной разработкой метода наблю-
дения. Основными принципами этой методики 
были: 1) максимально возможная фиксация объ-
ективных внешних проявлений, которая достига-
ется при регистрации объективных проявлений 
с чётко отграниченной их психологической ин-
терпретацией; 2) непрерывная запись поведения 
на протяжении определённого отрезка времени, 
т. е. максимально полное отражение всех отдель-
ных актов поведения; 3) избирательность записи, 
т. е. регистрация тех проявлений, которые суще-
ственны для задачи исследования, симптоматич-
ны для определения качественных психических 
особенностей. М. Я. Басов называл свою мето-
дику  наблюдения «фотографической записью», 
но подчёркивал, что принцип избирательности 
противоречит подлинной фотографичности [1]. 
В психологических лабораториях в 30-е гг. XX в.  
зародилось понятие «систематическое наблюде-
ние», которое стало синонимом «научному на-
блюдению» и является классическим типом на-
блюдения. Психологические открытия, теории  

Л. С. Выготского, Ш. Бюлер, В. Штерна, Ж. Пиа-
же и др. были сделаны на основе наблюдения. 

В социальных науках в этот же исторический 
период зародился неклассический тип наблюде-
ния, ярким примером которого является вклю-
ченное наблюдение. Б. Малиновский, У. Уайт в 
20–30-е гг. XX в. провели исследования с помо-XX в. провели исследования с помо- в. провели исследования с помо-
щью включенного наблюдения. Б.Малиновский 
проводил включённое наблюдение  в Новой Гви-
нее, которое помогло ему опровергнуть мнение 
о подчинении людей в примитивном обществе  
обычаям и традициям, подкреплённом страхом 
общественного мнения или сверхъестественно-
сти наказания. Сотрудник Гарвардского универ-
ситета Уильям Уайт в1936–1939 гг. поселился в 
трущобах одного из американских городов, чтобы 
изучить образ жизни итальянских эмигрантов, на-
селяющих этот район (он дал ему название Кор-
невиль). У. Уайта интересовали обычаи эмигран-
тов, оказывающихся в условиях чужой культуры, 
их ориентации, взаимоотношения. Данный район 
был известен как опасное, криминогенное для по-
сторонних место.

У. Уайт вошёл в местную общину, назвав-
шись студентом-историком, который намерен 
описать возникновение данного района. Исследо-
вание длилось три года, в процессе наблюдения  
У. Уайт подружился с руководителями двух со-
перничавших групп рэкетиров, научился местным 
обычаям, играм в карты и катанию шаров. Вна-
чале он вёл регистрацию наблюдения втайне, но 
по мере завоевания доверия делал записи в блок-
ноте. В результате наблюдения У. Уайт выяснил 
характер взаимоотношений членов группы между 
собой и с лидером, иерархию членов группы, «ко-
декс» поведения и др.  Исследование Б. Малинов-
ского и У. Уайта сделало включённое наблюдение 
широко используемым методом исследования. 

Во включённом наблюдении происходит 
разграничение исследовательской роли:

полный участник – наблюдение произво-•	
дится скрытно, внутри исследуемой группы, ис-
тинное лицо и цели наблюдателя неизвестны;

участник как наблюдатель – исследова-•	
тель не скрывает своей цели, группа адаптируется 
к наблюдателю;

наблюдатель как участник – исследователь •	
не скрывает своей цели, но осуществляемое им на-
блюдение носит более формальный характер;

полный наблюдатель – исследователь •	
наблюдает, не взаимодействуя с участниками 
группы.

Для описания контекста происходящего ис-
пользуют следующие признаки: пространство, 
людей, участвующих в происходящем, физиче-
ские предметы, отдельные действия, совершае-
мые людьми, время, ощущаемые и выражаемые 
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эмоции, взаимосвязанные действия, цели людей, 
взаимосвязанную деятельность [2, с. �9].   

Исследования с использование включённо-
го наблюдения в социальных науках повлияли на 
возрастание интереса в психологии к ситуации,  
которая оказывает влияние на наблюдателя. Ещё 
М. Я. Басов считал, что «...регистрировать при на-
блюдении следует не только внешние проявления, 
но и те внешние и по возможности внутренние 
стимулы, которые их вызывали, а также общую 
обстановку, в которой осуществлялось поведение 
(“фон”)» [1, с. 1�].

По мнению Х. Хекхаузена, отношение на-
блюдателя к ситуации исследования, из какой 
перспективы наблюдатель осуществляет свою 
деятельность, определяет исследование. «С точ-
ки зрения действующего субъекта его поведение, 
главным образом, определяется особенностями 
воспринимаемой им ситуации. Напротив, с точки 
зрения внешнего наблюдателя, мы будем склонны 
связывать наблюдаемое поведение с особенностя-
ми действующего человека» [1�, с. 32–33].

Поведение не может быть изучено отдель-
но от роли социальных взаимодействий. В свя-
зи с этим именно к учёту ситуативных факторов 
предъявляются особые требования при наблюде-
нии в социально-психологическом исследовании. 
Это касается влияния наблюдателя на ситуацию 
и ситуации на наблюдателя, что объясняет недо-
статки включённого наблюдения. В конкретной 
ситуации наблюдения исследователь сталкива-
ется со множеством факторов, оказывающих на 
него влияние. Социально-психологическое на-
блюдение, в отличие от эксперимента, мало пред-
сказуемо. При изучении межличностной комму-
никации, когда одновременно выступает множе-
ство признаков (мимических, пантомимических, 
кинестетических и олфакторных), наблюдение 
является сложной проблемой [9, с. 11].

Социальному психологу, антропологу, соци-
ологу часто приходится прибегать к наблюдению 
для дополнительной или уточняющей информа-
ции. Особенность  социального наблюдения  со-
стоит в том, что оно  сопряжено  с  изучением  
динамики  отношений, характерных для  деятель-
ности  индивида или  группы  людей. Здесь важно,  
прежде  всего,  не  то,  например,  как  рабочие  
относятся к форме  организации  труда,  как  вос-
принимаются  ими  изменения  норм  выработки,  
а  то,  каким  образом члены  отобранных для  ис-
следования   производственных коллективов дей-
ствуют в конкретных  производственных  услови-
ях и в фиксированный  промежуток  времени,  как  
решают  задачу  выполнения определённого  про-
изводственного  задания,  каким  образом реаги-
руют на  изучаемые  нововведения и т. д. Все это  

исследуется не  как  сложившееся,  а  как  проис-
ходящее,  становящееся.

Еще К. Левиным было отмечено, что смысл 
ситуации и объектов побуждает и направляет кон-
кретное поведение, и не учитывать этот смысл 
при наблюдении нельзя. «Для того, чтобы пони-
мать и предсказывать психологическое поведение 
(В), необходимо для каждого вида психического 
события (действия, эмоции, переживания и т. д.) 
определить ту кратковременную действующую 
целую ситуацию, которая представляет собой 
кратковременную структуру и состояние лично-
сти (Р) и психологического окружения (среды) – 
Е.В=РЕ. Каждый психологический  факт должен  
занимать определённое положение в этом поле, и 
только такие факты производят динамические эф-
фекты  (являются причинами событий).  Среда со 
всеми её свойствами  (направление, расстояния  и 
т. д.)   должна определяться не физически, а пси-
хологически, т. е. в соответствии с её  квазифизи-
ческой, квазисоциальной и квазидуховной  струк-
турой» [7, с.122].

К. Левин рассматривал ситуацию не только 
в пространстве, но и во времени, выделяя «ситуа-
тивные единицы»,  имеющие протяжение во вре-
мени и пространстве. Левин отмечал: «Пояснение 
проблемы прошлого и будущего было во многом 
замедлено тем фактом, что существующее в дан-
ное время психологическое поле включает в себя 
также  и представления индивида о своём  про-
шлом и будущем.  Индивид воспринимает не 
только свою текущую ситуацию, у него есть так-
же определённые ожидания, желания, страхи и  
мечты о будущем. Его  взгляды на своё прошлое и 
на прошлое физического и социального мира ча-
сто неверны, тем не менее они составляют в его  
жизненном пространстве «уровень реальности» 
прошлого.  Помимо него, в жизненном простран-
стве часто можно наблюдать  и уровень желания 
по отношению к прошлому» [8, с. 2�6]. 

Теория поля, предложенная К. Левиным, 
рассматривалась как метод, с помощью которого 
можно анализировать причинные соотношения и 
создавать научные конструкции.   В своём подхо-
де Левин стремился найти способы определения 
свойств жизненного пространства в «данный мо-
мент», в ситуации, как задача эксперимента и всё, 
что с ней связано, выглядит для испытуемого. Ис-
следуя проблему наблюдения, К. Левин предложил 
следующее: «Одна из важнейших задач наблюде-
ния и сбора фактов в социальной психологии − до-
бывание надёжных данных о свойствах поля как 
целого. Как можно этого достичь?… Например, 
в обсуждавшемся нами примере можно поручить 
одному из пяти наблюдателей непосредственно 
фиксировать происходящие в группе процессы 
выделения подгрупп, другому – регистрировать 
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тип и особенности взаимодействий.  Я убеждён, 
что при изучении социально-психологических 
проблем такая процедура в большинстве случаев 
будет намного более плодотворной и надежной, 
чем прикрепление к каждому члену группы по на-
блюдателю. … Однако я не сомневаюсь, что даже 
для понимания характера и поведения индивидов 
наблюдение за свойствами группы будет обычно 
более значимым, чем простая запись наблюдений 
за индивидом без данных о его социальном окру-
жении. Поскольку наблюдение за группой даст 
больше информации для характеристики позиции 
и роли данного индивида в группе, оно позволит 
точнее определить смысл его действий, чем это 
можно сделать путём наблюдения за ним как за 
более или менее изолированным существом. Я не 
удивлюсь, если такого рода социологический под-
ход станет даже ключевой техникой для анализа 
проблем индивидуальной психопатологии» [8,  
с. 319]. В предложенном К. Левиным примере про-
слеживаются две особенности: во-первых, много-
факторность наблюдения как  процесса (фиксация 
процессов в подгруппах, особенности взаимодей-
ствия и др.); во-вторых, использование несколь-
ких наблюдателей, что сближает данное наблюде-
ние с методом экспертной оценки, но, в отличие 
от экспертного метода, привлечение нескольких 
специалистов (наблюдателей) направлено на вы-
явление всех характеристик наблюдаемого объек-
та. Таким образом, К. Левиным была предложена 
методика наблюдения поле-временных единиц 
действий человека, что открывает новые возмож-
ности в решении проблемы объективности на-
блюдения в психологии.

Специальное понятие, отражающее 
временно-пространственный континуум, – «хро-
нотоп», был введён в науку А. А. Ухтомским ещё 
до работ К. Левина. А. А. Ухтомский указал, что 
человек живёт в хронотопе, который является 
формой существования живой материи, находя-
щейся в движении. В хронотопе могут быть ин-
тервалы, но это интервалы между событиями.  
В. П. Зинченко  использовал понятие «хроно-
топ» для анализа предметного действия челове-
ка. В хронотопе образ ситуации и развёртывание 
действия преобразуются в образ и программу 
действия, которые, в свою очередь, трансформи-
руются в само действие. Действие, будучи осу-
ществлённым, трансформируется в новый образ 
ситуации. В образе ситуации преобладает субъ-
ективное пространство и объективное время, а в 
действии преобладает субъективное время и объ-
ективное пространство. Любой поведенческий акт 
человека включает в себя прошлое, настоящее и 
будущее, является хронотопом живого движения, 
которое, безусловно, может быть наблюдаемо. 
В. П. Зинченко отмечает: «…без анализа живого, 

творящего действия психологии не обойтись. Жи-
вое движение иначе, чем механическое, связано 
пространством и временем.  … живое движение 
направлено на решение жизненных задач, имею-
щих смысл для живого существа, создаваемое с 
его помощью субъектное или живое пространство 
имеет, наряду с метрическими и топологически-
ми категориями, также и смысловое измерение» 
[3, с. �9]. Живое движение можно наблюдать не 
только в предметном действии, но и в коммуни-
кации – в жесте как смыслопередаче, в текстах, 
что открывает новые возможности использования 
наблюдения как исследования хронотопа.  В свя-
зи с этим, предлагается новый метод наблюдения, 
соответствующий постнеклассическому типу   на-
учной рациональности, – хронотопическое на-
блюдение, под которым мы понимаем регистра-
цию пространственно-временных характеристик 
движения (становления) саморазвивающихся 
систем,  позволяющее выявить динамику изучае-
мых процессов и событий (хронотопов).  Для ре-
гистрации пространственно-временных характе-
ристик необходима  регулярная фиксация заранее 
обусловленных признаков, ситуаций, процессов и 
действий, что связывает хронотопическое наблю-
дение с   систематическим наблюдением; связь 
поведенческого акта с прошлым, настоящим и бу-
дущим выводит и связывает данный метод наблю-
дения  с  трансспективным анализом. В отличие 
от трансспективного анализа, способного выявить 
тенденции становления, хронотопическое наблю-
дение исследует систему движения, выявляя ста-
новление новых системных характеристик, в том 
числе и для трансспективного анализа.

Изучая объект, наблюдатель сталкивается 
с рядом сложностей, связанных с собственны-
ми личностными изменениями, появляющими-
ся вследствие методов «полевого» наблюдения. 
Особенно яркие изменения поведения самого 
исследователя наблюдаются при использовании 
метода «включённого наблюдения». Так, в иссле-
дованиях зоопсихологов, антропологов и этоло-
гов (Р. Ф. Лесли, 1987; Д. Л. Гудолл, 197�, 1993; 
Ф. Моуэт, 1992; Х. Майнхардт, 1983; Д. Фосси, 
1990 и др.) отмечались личностные изменения, 
которые проявлялись не только в изменениях их 
поведения, но нередко приводили к неверной ин-
терпретации данных исследования. Чаще всего 
исследователи при самоанализе отмечали  у себя 
изменение поведения, проявлявшееся, в первую 
очередь, в очеловечивании интерпретируемых 
поведенческих реакций у животных. Далее этот 
эффект наблюдается в изменении поведения са-
мих исследователей. Так, Ф. Моуэт, научившись 
спать, как волки (свернувшись калачиком и через 
определённые промежутки времени просыпаясь и 
осматриваясь), вернувшись с полевых исследова-
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ний, ещё долго не мог избавиться от этой привыч-
ки. Подобные трудности наблюдаются и у людей, 
занимающихся социально-психологическими 
исследованиями. При исследовании таких суб-
культур, как игровики, спелеологи,  диггеры, за-
мечены определённые личностные изменения, 
вследствие использования метода «включённого 
наблюдения».  М. С. Роговин отмечал: «В реаль-
ной практической и познавательной деятельности 
наблюдение неотделимо  от той конкретной ситу-
ации, в которой оно осуществляется, от исходных 
установок наблюдения, а главное – от деятель-
ности наблюдателя, субъекта этой деятельности. 
Всё это ставит дополнительную проблему зави-
симости наблюдения от наблюдателя, что требует 
установления закономерностей протекания само-
го процесса наблюдения, прежде всего существа 
селективности наблюдения и влияния способов 
кодирования его результатов на сам процесс на-
блюдения» [11, с. 10�].

Источником  субъективности наблюдения  
могут быть индивидуальные  особенности  пси-
хических  процессов наблюдателя; люди различа-
ются  разными  способностями к  концентрации  
внимания  и переключаемости  его  произвольно  
с  одного  аспекта  на  другой,  разной  памятью 
на  текущие  события,  разным временем  реакции, 
возможностями сенсорных систем, личностными 
особенностями и т. д. 

Проблема объективности наблюдения об-
суждалась С. Л. Рубинштейном, который  пред-
ложил критерий объективности данных наблю-
дения: «Описание явлений на основе наблюдения 
правильно, если заключённое в нём психологи-
ческое понимание  внутренней психологической 
стороны внешнего акта даёт закономерное объ-
яснение его внешнего протекания в различных 
условиях» [12, с. 57]. 

Наблюдатель должен решить, могут ли его 
данные наблюдения обобщены и перенесены на 
другие наблюдаемые объекты, т. е. произвести 
оценку наблюдения на внешнюю валидность. Он 
должен убедиться, что  данные наблюдения не яв-
ляются побочным продуктом самого процесса  на-
блюдения (влияния ошибок восприятия, иллюзий, 
стереотипов), что определяет внутреннюю валид-
ность наблюдения.

М. Я. Басов предлагал следующее решение 
проблемы объективности данных наблюдения: «В 
идеальных условиях психологическое исследова-
ние находится тогда, когда наблюдение за внеш-
ними данными поведения личности дополняется  
данными систематического самонаблюдения, ког-

да есть два фиксированных ряда наблюдений –  
внешний и внутренний, которые, будучи сопо-
ставлены друг с другом, дают максимально пол-
ный и достоверный результат и служат средством 
взаимоконтроля» [1, с. 33]. Т. В. Корнилова выде-
ляет две концепции объективности наблюдения: 
1) корреспондирующая концепция – создаваемый 
наблюдателем образ действительности объекти-
вен в той степени, в какой он соответствует ей; 
2) концепция консистентности – объективность 
наблюдения определяется согласием большин-
ства наблюдателей [6, с. 73]. В хронотопическом 
наблюдении возможно использование обеих кон-
цепций объективности наблюдения, тем более, 
что современные средства фиксации (видеоза-
пись) позволяют совмещать наблюдение с экс-
пертной оценкой. 

Подведя итоги, можно сказать, что:
1) трансспективный подход ставит проблему 

становления методов исследования, соответству-
ющих постнеклассической рациональности. В 
работах К. Левина, В. Е. Клочко прослеживается 
становление постнеклассических методов науч-
ного анализа в виде теории поля и трансспектив-
ного анализа;

2) в постнеклассической науке происходит 
становление нового метода наблюдения – хроно-
топического наблюдения, которое решает пробле-
му объективности наблюдения в науке. Если клас-
сическому этапу развития науки соответствовало 
структурированное наблюдение, а неклассическо-
му  этапу – включённое наблюдение, то постне-
классическому  этапу соответствует хронотопиче-
ское наблюдение;

3) хронотопическое наблюдение – это реги-
страция пространственно-временных характери-
стик движения (становления) саморазвивающихся 
систем,  позволяющая выявить динамику изучае-
мых процессов и событий (хронотопов).  Для ре-
гистрации пространственно-временных характе-
ристик необходима  регулярная фиксация заранее 
обусловленных признаков, ситуаций, процессов и 
действий, что связывает хронотопическое наблю-
дение с   систематическим наблюдением; связь 
поведенческого акта с прошлым, настоящим и бу-
дущим выводит наблюдение в трансспективный 
анализ; а привлечение нескольких специалистов-
наблюдателей делает исследование по характе-
ристикам объективности близким к  экспертной 
оценке. Данный метод наблюдения может найти 
применение в социальной, возрастной психоло-
гии, психологии общения, а также в педагогике, в 
социологии и др. областях науки.
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Проблемы безопасности городской среды для иностранцев  
(на примере исследования образа г. Перми у жителей зарубежных стран)1

В статье рассматриваются проблемы безопасности городской среды для иностранцев. 
Представлены данные эмпирического исследования. Полученные результаты свидетель-
ствуют об объективных трудностях, с которыми сталкиваются иностранцы в г. Перми. Для 
временно проживающих – это трудности, связанные с ориентировкой в пространстве, не-
достатком информации. Трудности освоения среды для жителей зарубежных стран, про-
живающих в Перми длительное время, связаны с объективными условиями проживания, в 
частности, проблемами трудоустройства, медицинского обслуживания, взаимодействия с 
городской средой. 

Ключевые слова: восприятие городской среды, безопасность новой городской среды для 
иностранцев.
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Foreigners’ Safety in Urban Environment (Illustrated by the Foreigners’ Image of Perm City)

The article addresses problems of safety of urban environment for foreigners. The data of an 
empirical research is given.  Results show that foreigners are confronted with objective difficulties 
in the city of Perm. For temporary residents such difficulties include orientating themselves, lack of 
information. Difficulties in adapting to the environment for foreigners living in Perm for a long time 
are related to the objective living conditions, in particular, unemployment, medical care, interactions 
with urban environment.

Keywords: perception of urban environment, safety of new urban environment for foreigners.
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В контексте проблем безопасности жиз-
недеятельности человека особый интерес пред-
ставляет вопрос о восприятии новой городской 
среды иностранцами. В этой связи актуальным 
становится вопрос о том, насколько доступной, 
комфортной является для жителей зарубежных 
стран новая  социокультурная городская среда, 
насколько проживание в ней является продуктив-
ным, комфортным, безопасным, удовлетворяет 
основным потребностям индивида.  

Анализ литературы показывает, что, к сожа-
лению, данная проблема является недостаточно 
изученной. Имеющие место исследования харак-
теризуют в основном зарубежную литературу и 
посвящены в основном изучению образа конкрет-
ных городов (К. Линч, 1982, 1986; С. Милграм, 
1972, 2001; Дж. Голд, 1990; Е. И. Виноградова, 
2006; Т. Н. Тимофеева, 2003; Т. В. Иванова, 2001, 
200�; С. А. Степанова, 2006; Т. В.Семенова, 2007; 
И. С. Самошкина, 2008).  

С целью изучения образа г. Перми у ино-
странцев и проблемы безопасности новой город-

ской среды нами было организовано и проведено 
специальное эмпирическое исследование. Оно 
проходило на выборке жителей зарубежных стран. 
Выборку составили две группы респондентов, 
которые были сформированы в зависимости от 
времени пребывания в Перми. В первую группу 
респондентов (30 человек) вошли жители США, 
Венгрии, Великобритании, имеющие непродол-
жительный опыт пребывания в Перми (от 3 дней 
до 6 недель). Среднее время пребывания в городе 
составило 1�,3 дней. Все респонденты посещали 
Пермь в первый раз. Целью визита был культур-
ный обмен, деловая поездка, гостевой визит. 

Вторую группу составили жители Сирии, 
Китая, Германии, Армении в количестве 20 че-
ловек. Респонденты данной группы имеют опыт 
продолжительного пребывания в Перми (от 1,5 
до 16 лет). Средний период проживания составил 
6,25 года. Респонденты проживают в Перми в свя-
зи с обучением в вузах города, временным или по-
стоянным трудоустройством. Общее количество 
обследованных составило �0 человек. Группы 
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были уравновешенны по полу и возрасту. В ис-
следовании участвовали респонденты в возрасте 
от 19 до �6 лет. Средний возраст испытуемых со-
ставил 26,7 лет. 

В процессе исследования были использова-
ны следующие методы и методики исследования: 
метод когнитивной карты, метод анкетирования 
(модифицированный вариант интервью К. Лин-
ча), метод рисунка, метод ассоциаций, методика 
изучения городских потребностей, методика узна-
ваемости объектов Г. В. Акопова, А. Н. Завально-
го, Т. В. Ивановой (2003).

Данные обрабатывались посредством метода 
контент-анализа. В процессе обработки данных 
был использован сегментарный, тематический 
подсчет, предполагающий регистрацию первого 
упоминания категории в тексте.

В ходе исследования были получены сле-
дующие результаты. Были выявлены общие и 
специфические особенности в представлениях о 
г. Перми у иностранцев в зависимости от времени 
пребывания.

Общие тенденции проявляются в том, что 
образ г. Перми в сознании иностранцев является 
размытым, нечетким, недостаточно дифференци-
рованным. Отсутствие целостного образа города 
проявляется в том, что в сознании респондентов г. 
Пермь воспринимается как город без границ, что 
можно объяснить объективными характеристика-
ми, в частности, тем, что г. Пермь является одним 
из наиболее протяженных городов вдоль реки. От-
сутствие в рисунках респондентов других объек-
тов также можно объяснить тем, что иностранцы 
плохо знают город, в связи с этим не могут выде-
лить наиболее значимые объекты, нанести их на 
карту города. Анализ метода ассоциаций свиде-
тельствует о том, что в образе иностранцев при-
сутствует эмоциональный компонент. Для боль-
шинства респондентов г. Пермь – «это большой 
красивый город с красивыми людьми», имеющий 
«много мест для отдыха и шопинга», для города 
характерна «чудесная погода», «город подобен 
саду с цветами»,  «в городе много высотных до-
мов, магазинов, широких улиц».

В качестве наиболее узнаваемых мест для 
иностранцев выступают: здание Пермской гале-
реи, здание цирка, Театра оперы и балета, дом 
Грибушина, к числу наименее узнаваемых объ-
ектов иностранцы относят здание классического 
университета,  дом Мешкова. Данный факт мож-
но объяснить тем, что данные объекты удалены 
от центра города, являются относительно обосо-
бленными. 

Анализ городских потребностей свидетель-
ствует о том, что для респондентов характер-
но наличие как индивидных, личностных, так и 
субъектных потребностей. С точки зрения ино-

странцев, город нуждается в том, чтобы его жите-
ли лучше знали иностранные языки. Респонден-
ты из других стран отмечают, что люди на улицах 
угрюмы, не приветливы, никто не понимает ино-
странную речь. Также иностранцы высказывают 
пожелание дублировать название улиц и зданий 
на иностранном языке, они отмечают, что город 
нуждается в чистоте, зелени, ремонте улиц и до-
рожных покрытий, поддержании общественного 
порядка, необходима реконструкция старых до-
мов, существует потребность в улучшении рабо-
ты городского транспорта, строительстве метро. 
Анализ городских потребностей  показывает, что 
в целом по выборке для респондентов характерно 
наличие в большей мере субъектных потребно-
стей, например, «необходимо соблюдение право-
порядка», «город нуждается в общественной без-
опасности», необходима реконструкция дорог», 
«строительство метро», «решение проблем обще-
ственного транспорта». Также в целом по выборке 
достаточно выраженными являются индивидные 
потребности, например: «городу не хватает света, 
цвета, чистоты улиц».

Результаты исследования позволяют также 
говорить о специфических особенностях в вос-
приятии г. Перми жителями зарубежных стран 
в зависимости от времени проживания. Резуль-
таты исследования показывают, что жители за-
рубежных стран, кратковременно проживающие 
в г. Перми, в большей мере характеризуются на-
личием индивидных потребностей (65,6 %). Они 
пишут о том, что «городу не хватает чистоты, под-
держания порядка, зелени, городских парков, зон 
для пешеходных прогулок». Ряд индивидных по-
требностей связан с условиями проживания, а так-
же системой питания. Так, респонденты пишут: 
«не хватает арахисового масла», «американского 
соуса», «воды», «чистого воздуха», «меню на ан-
глийском языке», Макдональса, сервиса, эконо-
мичных и доступных по цене отелей, информации 
для туристов, карт города на английском языке.

Субъектные потребности в группе времен-
но поживающих граждан – жителей зарубежных 
стран – составили 21,87 % от общего числа кате-
горий. К числу данных потребностей относятся: 
«недостаток безопасности», «нехватка эффектив-
ных транспортных систем», «отсутствие метро».

Личностные потребности составляют 
12,5 %.  В качестве потребностей, относимых к 
данной группе, респонденты отмечают, что «люди 
должны больше улыбаться», «должны быть более 
открытыми», «необходимо расширять междуна-
родные контакты, программы обмена».

Анализ текстов жителей зарубежных стран, 
длительно проживающих на территории г. Пер-
ми, показывает, что высказывания данной группы 
респондентов по сравнению с группой временно 
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проживающих иностранных граждан являются 
более развернутыми, детализированными. Текст 
респондентов данной группы является более 
связным, представляет собой размышление, суж-
дение, что позволяет говорить об эмоциональном 
отношении респондентов данной группы к городу 
и ее жителям.

По сравнению с группой временно прожива-
ющих лиц в группе респондентов, проживающих 
в г. Пермь длительное время, потребности смеща-
ются в сторону субъектных потребностей (69,� %), 
хотя индивидуальные потребности (19,� %) для 
данной группы респондентов остаются все так-
же значимыми. Анализ текстов показывает, что 
наиболее актуальной для иностранцев выступает 
проблема дорог, городского транспорта, респон-
денты пишут, что «городу необходима концепция 
развития  городского транспорта, реконструкция, 
ремонт и строительство новых дорог, отвечающих 
современным требованиям», считают, что «доро-
ги необходимо расширить», предлагают «убрать 
трамвайные пути», считают, что «трамваи меша-
ют городскому транспорту», предлагают норма-
лизовать работу такси, говорят о необходимости 
следить за чистотой дорог. Респонденты также 
пишут о том, что «в городе нет красивых мест», 
«городу не хватает парков, которые были бы рас-
положены близко к дому, прогулочных мест». 
Респонденты данной группы считают, что «необ-
ходимо больше развлекательных мест, строитель-
ство современных зданий», «строительство совре-
менного аэропорта», «метро», «преобразование 
площади от администрации края до драмтеатра 
(экспланады), которая сегодня напоминает пусты-
ню», предлагают снести центральный универмаг, 
находящийся в самом центре города, построить 
на его месте новое современное здание», считают, 
что необходима реконструкция набережной вдоль 
р. Камы, предлагают сделать в городе «поющие 
цветные фонтаны, в каждом районе».

В качестве особого класса субъектных по-
требностей можно выделить социальные пробле-
мы, на которые указывают респонденты данной 
группы. Они пишут о том, что «иностранцы по-
лучают низкую зарплату», «в городе необходимо 
повысить уровень медицинского обслуживания», 
считают, что в городе «слишком высокие цены на 
товары и услуги».

Особо значимой для респондентов данной 
группы является проблема безопасности. Респон-
денты пишут о том, что «необходимо соблюдать 
порядок» и «повышать уровень общественной 
безопасности», «необходим контроль со сторо-
ны милиции», «необходимо соблюдение законов, 
особенно на дорогах».

Личностные потребности  в группе дли-
тельно проживающих иностранцев,  так же, как 
и в группе временно проживающих, являются не 
столь выраженными и характеризуют в основном 
отношение коренных жителей к иностранцам. Так, 
респонденты этой группы отмечают, что «жите-
лям города не хватает уважения друг к другу», «в 
больницах к пациентам относятся унизительно», 
пишут о том, что «не нравится отношение к ино-
странцам, на них смотрят предвзято».

В качестве индивидуальных потребностей 
респонденты отмечают, что в Перми «нет хоро-
ших условий для проживания, работы», «город 
нуждается в чистоте», ему не хватает красок, све-
та, «это темный город».

Интерпретация полученных данных позво-
ляет предположить, что актуализация данных по-
требностей связана как с объективными условия-
ми городской среды, так и субъективными факто-
рами, обусловленными условиями проживания в 
собственной стране. Так, например, на необходи-
мость строительства Макдонольса и недостаток 
милиции на улицах указали американцы, а на не-
обходимость фонтанов – жители Армении.

Полученные результаты свидетельствуют об 
объективных трудностях, с которыми сталкивают-
ся иностранцы в г. Перми. Для временно прожива-
ющих – это трудности, связанные с ориентировкой 
в пространстве, недостатком информации. В связи 
с этим в качестве возможных рекомендаций следу-
ет предложить выпуск карт города на иностранном 
языке, схем движения городского транспорта, пре-
доставления большей информации относительно 
культурных мест города и его достопримечатель-
ностей, размещение указателей улиц.

Трудности освоения среды для жителей зару-
бежных стран, проживающих в Перми длительное 
время, связаны в большей мере с объективными 
условиями проживания, в частности, проблемами 
трудоустройства, медицинского обслуживания, 
взаимодействия с городской средой. В этой связи 
в качестве рекомендаций можно предложить раз-
работку специальных социальных программ, на-
правленных на решение проблем доступности и 
безопасности городской среды для иностранных 
граждан.

Полученные результаты исследования углу-
бляют представление о феномене познания чело-
веком окружающей среды, могут служить основой 
для разработки экопсихологических требований к 
организации городского пространства, основой 
для рекомендаций по развитию инфраструктуры 
города, могут быть использованы в качестве реко-
мендаций в сфере туристического менеджмента, 
при разработке стратегии культурной политики  
г. Перми.
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Личностные ресурсы и психологическое здоровье 
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В статье анализируется понятие «психологическое здоровье» в рамках ресурсного под-
хода. Основные параметры и соответствующие содержательные характеристики психологи-
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Понятие «ресурсы» используется в различ-

ных исследованиях, связанных с изучением пси-
хической реальности. В последние годы широкое 
распространение в психологии приобрел ресурс-
ный подход, получивший развитие в гуманисти-
ческой психологии. Э. Фромм выделял три психо-
логических категории, обозначаемые как ресурсы 
человека в преодолении трудных жизненных си-
туаций:

− надежда – то, что обеспечивает готовность 
к встрече с будущим, саморазвитие и видение его 
перспектив;

− рациональная вера – осознание множества 
возможностей и необходимости вовремя эти воз-
можности обнаружить и использовать;

− душевная сила (мужество) – способность 
сопротивляться попыткам подвергнуть опасности 
надежду и веру и разрушить их, «способность 
сказать “НЕТ” тогда, когда весь мир хочет услы-
шать “ДА” [11].

В современной психологии содержание по-
нятия «ресурсы» разрабатывается в рамках раз-
вития теории психологического стресса. В. А. Бо-
дров определяет его следующим образом: «Ре-
сурсы являются теми физическими и духовными 
возможностями человека, мобилизация которых 
обеспечивает выполнение его программы и спо-
собов (стратегий) поведения для предотвращения 
или купирования стресса» [3, с. 11–116].

В ресурсной концепции стресса С. Хобфол-
ла ресурсы определяются как  то,  что является 
значимым для человека и помогает ему адаптиро-
ваться в сложных жизненных ситуациях. В рамках 
ресурсного подхода рассматриваются различные 
виды ресурсов, как средовые, так и личностные.  

В. А. Бодров различает ресурсы человека в соот-
ветствии с их ролью в регуляции процессов пре-
одоления стресса: личностные, социальные, пси-
хологические, профессиональные, физические и 
материальные [3].

С. Хобфолл к ресурсам относит:  матери-
альные объекты (доход, дом, транспорт, одежда, 
объектные фетиши) и нематериальные (желания, 
цели); внешние (социальная поддержка, семья, 
друзья, работа, социальный статус) и внутренние 
интраперсональные переменные (самоуважение, 
профессиональные умения, оптимизм, самокон-
троль, жизненные ценности, система верований и 
др.); психические и физические состояния; воле-
вые, эмоциональные и энергетические характери-
стики, которые необходимы (прямо или косвенно) 
для выживания или сохранения здоровья в труд-
ных жизненных ситуациях либо служат средства-
ми достижения лично значимых целей [9].

Одним из оснований ресурсного подхода 
является принцип «консервации» ресурсов, ко-
торый предполагает возможность человека полу-
чать, сохранять, восстанавливать, преумножать и 
перераспределять ресурсы в соответствии с соб-
ственными ценностями. Посредством такого рас-
пределения ресурсов человек имеет возможность 
адаптироваться к вариативному ряду условий 
жизненной среды. 

Очевидным является то, что разные ресур-
сы играют различную роль в адаптации челове-
ка и преодолении трудных жизненных событий. 
Наиболее значимыми, с нашей  точки зрения, в 
контексте преодоления являются личностные и 
психологические ресурсы. Л. В. Куликов к наи-
более изученным личностным ресурсам относит 

© Калашникова С. А., 2011
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активную мотивацию преодоления, отношение к 
стрессам как к возможности приобретения лич-
ного опыта и возможности личностного роста; 
силу Я-концепции, самоуважение, самооценку, 
ощущение собственной значимости, «самодо-
статочность»; активную жизненную установ-
ку; позитивность и рациональность мышления; 
эмоционально-волевые качества; состояние здо-
ровья [6].

Большая часть перечисленных качеств от-
ражает характеристики психологически здоровой 
личности, выделенные И. В. Дубровиной: само-
достаточность, интерес человека к жизни, свобо-
ду мысли и инициативу, увлеченность какой-либо 
областью научной и практической деятельности, 
активность и самостоятельность, ответственность 
и способность к риску, веру в себя и уважение 
другого, разборчивость в средствах достижения 
цели, способность к сильным чувствам и пере-
живаниям, осознание своей индивидуальности и 
радостное удивление по поводу своеобразия всех 
окружающих людей, творчество в самых разных 
сферах жизни и деятельности [10, с. 55]. Понятие 
«психологическое здоровье», по мнению И. В. Ду-
бровиной, относится к личности в целом, в отли-
чие от термина «психическое здоровье», который 
имеет отношение, прежде всего, к отдельным 
психическим процессам и механизмам. Психоло-
гическое здоровье рассматривается в тесной свя-
зи с высшими проявлениями человеческого духа 
и позволяет анализировать собственно психоло-
гический аспект проблем психического здоровья 
в отличие от медицинского, социологического, 
философского и других аспектов. 

Содержательно «высшие проявления чело-
веческого духа», по нашему мнению, наиболее 
адекватно раскрываются в понятии «жизнестой-
кость», введенном в научный аппарат С. Мад-
ди. Жизнестойкость определяется автором как 
интегративная характеристика личности, ответ-
ственная за успешность преодоления личностью 
жизненных трудностей. Жизнестойкость («hardi-hardi-
ness») предполагает психологическую живучесть 
и расширенную эффективность человека, являясь 
показателем психического здоровья человека. 

В интерпретации С. Мадди жизнестойкость 
включает три сравнительно автономных компо-
нента: 

−  вовлеченность в процесс жизни – убеж-
денность в том, что участие в происходящем дает 
максимальный шанс найти нечто стоящее и ин-
тересное для личности. В основе вовлеченности 
лежит уверенность в себе – восприятие человеком 
своей способности успешно действовать в той или 
иной ситуации (самоэффективность); 

− уверенность в подконтрольности значи-
мых событий своей жизни и готовность их кон-

тролировать – убежденность в том, что борьба 
позволяет влиять на результат происходящего. На 
уровень контроля влияет стиль мышления (инди-
видуальный способ объяснения причин проис-
ходящих событий); 

− принятие вызова жизни – убежденность 
человека в том, что все происходящие с ним со-
бытия способствуют его развитию за счет при-
обретения опыта. Принятие вызова (риска) – это 
отношение человека к принципиальной возмож-
ности изменяться [7].

В отечественных исследованиях также вы-
деляются виды ресурсов человека, раскрываю-
щие содержание понятия «жизнестойкость». Так, 
в качестве важных информационных и инстру-
ментальных ресурсов человека обозначают: спо-
собность контролировать ситуацию; использова-
ние методов или способов достижения желаемой 
цели; способность к адаптации, интерактивные 
техники изменения себя и окружающей ситуа-
ции; способность к когнитивной структуризации 
и осмыслению ситуации [6].

Рассматривая здоровье как гармоничное 
равновесие физиологических, психических, со-
циальных аспектов человеческого существования, 
Я. В. Малыхина указывает на целесообразность 
выделения личного (принадлежащего индивиду 
в феноменальном и ноуменальном смысле) пре-
вентивного ресурса, а не личностного (принад-
лежащего индивиду только в феноменальном, 
социальном смысле). Личный (индивидуальный) 
превентивный ресурс рассматривается как ком-
плекс способностей индивида, реализация кото-
рых позволяет  сохранять баланс адаптационно-
компенсаторных механизмов. Отлаженная работа 
данного комплекса обеспечивает психическое, со-
матическое и социальное благополучие человека 
и, в соответствии с направленностью личности, 
создает условия для открытия им своей уникаль-
ной идентичности и последующей самореализа-
ции [8]. 

Л. А. Александрова предлагает рассматри-
вать жизнестойкость в контексте совладания с 
жизненными трудностями как способность лич-
ности к трансформации неблагоприятных обстоя-
тельств своего развития, которая лежит в основе 
совладающего поведения [1].

Е. П. Белинская отмечает, что современные 
психологические подходы к проблеме преодоле-
ния трудных жизненных ситуаций рассматривают 
совладание как динамический процесс, протека-
ние которого определяется не только характери-
стиками самой ситуации и личностными особен-
ностями субъекта, но их взаимодействием, кото-
рое заключается в формировании комплексной 
когнитивной оценки, включающей в себя как ин-
терпретацию субъектом ситуации, так и его пред-
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ставления о себе в ней [2]. В данном контексте 
особое значение приобретает личностный смысл 
ситуации, когда человек способен воспринимать 
жизненные трудности как возможности.

В качестве одного из компонентов жизне-
стойкости Л. А. Александрова определяет лич-
ностные ресурсы, выделяемые С. Мадди, которые 
на уровне реализации обеспечены развитыми 
стратегиями совладания. В качестве второго ком-
понента обозначается смысл, предопределяющий 
вектор этой жизнестойкости и жизни человека в 
целом. Как отдельный компонент жизнестойкости 
Л. А. Александрова выделяет  гуманистическую 
этику, задающую критерии выбора смысла, пути 
его достижения и решения жизненных задач, вы-
водя нас к проблематике психологического здоро-
вья. 

В теории психологического здоровья в ка-
честве определяющих его критериев рассма-
триваются направленность развития и характер 
актуализации человеческого в человеке [13]. В 
экзистенциальной психологии психическое здо-
ровье описывается через понятие «стремление к 
смыслу». Согласно концепции В. Франкла, дви-
жущей силой поведения является стремление 
найти и реализовать существующий во внешнем 
мире смысл жизни. В. Франкл выделил три онто-
логических измерения человека: биологическое, 
психологическое и духовное. Духовное измере-
ние является, по его мнению, определяющим по 
отношению к нижележащим уровням, и в нем 
локализованы смыслы и ценности человека. По  
В. Франклу, кардинальное отличие человека от 
животного состоит в том, что ему присуще особое 
духовное стремление, данное свыше. У человека 
есть такое качество, как возможность быть сво-
бодным от естественной заданности жизни. Сво-
бода дана человеку для реализации высшей цели –  
смысла жизни. «Вечная борьба духовной свобо-
ды человека с его внутренней и внешней судьбой 
и составляет, по сути, человеческую жизнь» [11,  
с. 210].

Психически здоровый человек, по В. Фран-
клу, развивается в направлении свободного са-
моопределения своей индивидуальной жизни, ис-
ходя из осознания объективной противоречивости 
своей сущности и необходимости одновременной 
реализации в своей жизни противоположных ее 
требований  (а именно, естественной заданности 
и стремления к смыслу). Таким образом, здоровое 
психическое функционирование наделяется само-
стоятельной ценностью, и признаком его является 
зрелость ценностно-смыслового измерения лич-
ности.

Многоуровневая модель психического здо-
ровья была предложена Б. С. Братусем, в которой 
выделено несколько уровней структуры личности, 

каждому из которых соответствует свое понима-
ние психического здоровья. Психическое здоро-
вье «следует рассматривать не как однородное об-
разование, а как образование, имеющее сложное, 
поуровневое строение» [�, с. 72].

Так, уровень личностного здоровья обозна-
чен как  высший уровень психического здоро-
вья, который определяется качеством смысловых 
отношений человека. Уровень индивидуально-
психологического здоровья проявляется в способ-
ности человека построить адекватные способы 
реализации смысловых устремлений. Уровень 
психофизиологического здоровья определяется 
особенностями внутренней, мозговой, нейрофи-
зиологической организации актов психической 
деятельности.

Согласно Б. С. Братусю, каждый из данных 
уровней, имея свои критерии, должен иметь и 
свои закономерности протекания. Следовательно, 
несмотря  на взаимосвязь и взаимообусловлен-
ность уровней, возможны самые различные вари-
анты их развитости, степени и качества их здоро-
вья. Иначе говоря, психическое здоровье, будучи 
многоуровневым образованием, может страдать 
на одних уровнях при относительной сохранно-
сти других.

Б. С. Братусь предлагает вспомнить слова 
немецкого философа Гердера о том, что человек – 
первый и единственный вольноотпущенник при-
роды. Природа отпустила человека, дала ему ту 
самую свободу, которая составляет нашу высшую 
ценность и одновременно, самое тяжкое бремя. 
Человеческую сущность нужно достичь, завое-
вать. Этот процесс присвоения человеком самого 
себя, своей сущности осуществляется уникаль-
ным инструментом – личностью. Т. е. личность не 
является самодостаточной, в себе самой несущей 
смысл своего существования. Смысл ее обретает-
ся в зависимости от отношений с сущностными 
характеристиками человеческого бытия. По сло-
вам Братуся, характеристика личности, ее «нор-
мативность» или «аномальность» зависит от того, 
как служит она человеку.

В соответствии с этим Б. С. Братусь опреде-
ляет нормальное и аномальное развитие. «Нор-
мальное развитие – это такое развитие, которое 
ведет человека к обретению им родовой челове-
ческой сущности» [�, с. 50–51]. Автор указывает 
условия (которые одновременно являются и кри-
териями) нормативного развития. Ими являются 
отношение к другому человеку как к самоцен-
ности, как к существу, олицетворяющему в себе 
потенции рода «человек» (центральное системоо-
бразующее отношение); способность к децентра-
ции, самоотдаче и любви, как способу реализации 
этого отношения; творческий характер жизнедея-
тельности; потребность к позитивной свободе; 
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способность к свободному волепроявлению; воз-
можность самопроектирования будущего; вну-
тренняя ответственность перед собой и другими, 
прошлыми и будущими поколениями; стремление 
к обретению общего смысла своей жизни.

В. Д. Шадриков использует понятие «духов-
ное состояние»  – состояние, которое формиру-
ется на основе духовных ценностей личности и 
стремлении следовать этим ценностям. Духовное 
состояние характеризуется расширением созна-
ния, активным включением в процесс постижения 
истины подсознания, в связи с чем значительно 
повышаются возможности понимания проблемы; 
гармонизацией личности, устранением противо-
речий с окружающей средой, сосредоточением на 
достижении истины, внутренним равновесием, 
позитивным взглядом на жизнь, усилением воли 
и ее контроля со стороны личности; переходом 
к образному мышлению, высокой продуктивно-
стью воображения, что расширяет информацион-
ную емкость сознания; чувством внутренней ак-

тивности, единением умственных, нравственных, 
духовных качеств, стремлением к духовному про-
грессу  и др. В противоположность «духовному 
состоянию» предлагается рассматривать «клини-
ческое состояние», характеризуемое фиксацией 
на идее, односторонней направленностью мыш-
ления и эмоций, сужением сознания. Духовное 
состояние одновременно является и мотивацион-
ным состоянием, но в отличие от биологических 
мотиваций это будет духовная мотивация, порож-
даемая духовными ценностями личности [12].

Здоровая личность – личность, духовно 
развитая, нравственно ориентированная: «…
нравственная ориентация не есть лишь внешнее 
давление, но составляет суть, путеводную нить 
нормального развития, является критерием и от-
ражением личностного здоровья…»  [5, с. 57].

Итак, содержание понятия «психологиче-
ское здоровье» может быть проанализировано с 
точки зрения ресурсного подхода (табл. 1). 

Таблица 1 
Параметры и содержательные характеристики психологического здоровья человека  

с точки зрения ресурсного подхода

Онтологические 
 измерения человека  

(В. Франкл)

Уровни психического 
здоровья (Б. С. Братусь) Психологические ресурсы

Духовное измерение Уровень личностного 
здоровья

Нравственная ориентация (Б. С. Братусь).
Духовное состояние (В. Д. Шадриков).
Гуманистическая этика 
(Л. А. Александрова)

Психологическое изме-
рение

Уровень индивидуально-
психологического здоро-
вья

Жизнестойкость (С. Мадди, Л. А. Александрова).
Личный  превентивный ресурс 
(Я. В. Малыхина)

Биологическое измере-
ние   

Уровень психофизиологи-
ческого здоровья

Функциональный потенциал, обеспечивающий высокий 
уровень реализации активности (В. А. Бодров)

Для каждого онтологического измерения 
человека (по В. Франклу) и соответствующих им 
уровней психического здоровья (по Б. С. Братусю) 
могут быть определены содержательные характе-
ристики, отражающие те или иные психологиче-
ские ресурсы человека. Вместе с тем к собственно 
личностным ресурсам могут быть отнесены ха-
рактеристики индивидуально-психологического 
и личностного уровней здоровья.

Параметры и содержательные характери-
стики психологического здоровья необходимо 
рассматривать как систему. Системный подход 
открывает возможности исследования психиче-
ской реальности с учетом комплекса детерминант, 
источником которых является действительность 
конкретного человека, представленная в содер-
жании реальной деятельности, в самой действу-
ющей личности, в переживаемой здесь и сейчас 

реальности. На этом основании взаимодействие 
человека и жизненной среды видится как непре-
рывный процесс пространственно-временного 
«развертывания» человека, представленного в 
содержании и направленности деятельности в 
реальных жизненных ситуациях, обеспечиваю-
щего соответствие образа жизни меняющемуся 
в процессе жизнедеятельности образу мира по-
средством трансформации ценностно-смысловой 
подсистемы личности. 

Таким образом, личностные ресурсы могут 
быть представлены как  система способностей 
человека к устранению противоречий с жизнен-
ной средой, преодоления неблагоприятных жиз-
ненных обстоятельств посредством трансфор-
мации ценностно-смыслового измерения лично-
сти, задающего ее направленность и создающего  
основу для самореализации.
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И. В. Кузьмичёва, В. А. Кулганов, А. А. Цынко 
г. Санкт-Петербург, Россия

Коррекция психоэмоционального состояния студентов с целью 
обеспечения безопасной образовательной среды вуза

Статья посвящена исследованию причин нарушения психического здоровья и механиз-
мов адаптации к обучению в вузе студенток-первокурсниц.

Показано, что метод компьютерного обучения диафрагмально-релаксационному дыха-
нию с учетом дыхательной аритмии сердца с помощью биологической обратной связи явля-
ется одним из эффективных способов коррекции психоэмоционального состояния студентов 
с целью обеспечения безопасности образовательной среды вуза.

Ключевые слова: образовательная среда, безопасность, психоэмоциональное состояние, 
диагностика, коррекция, адаптация, биологическая обратная связь.

I. V. Kuzmicheva, V. A. Kulganov, A. A.Tsynko
St-Petersburg, Russia

Correcting a Student's Psycho Emotional Sate for Providing 
Safe Educational Environment at High School

This article addresses causes of first-year female students’ mental health infringement and 
their adaptation mechanisms to training in high school.

It is shown that computer training method of breathing by a diaphragm taking into account 
a respiratory arrhythmia of heart by means of biological feedback is one of the effective ways 
of students’ psycho emotional state correction for providing safe educational environment at high 
school.

Keywords: educational environment, safety, psycho emotional state, diagnostics, correction, 
adaptation, biological feedback.

Безопасность образовательной среды − это 
емкое и многомерное понятие. Одним из его ком-
понентов является сохранение психического здо-
ровья в процессе обучения. 

Особенно уязвимыми в плане психоэмоцио-
нальных нарушений являются первокурсники. 
Это обусловлено целым рядом причин.

Начало обучения в вузе – сложный период 
в жизни молодого человека. Ему предшествуют 
насыщенные психоэмоциональной и интеллекту-
альной нагрузкой экзамены в школе, выбор (под-
час нелегкий) дальнейшего жизненного пути. Без-
условно, все события, связанные с поступлением 
в высшее учебное заведение, являются мощными 
стрессогенными факторами, негативно влияющи-
ми на психоэмоциональное состояние не только 
самих юношей и девушек, но и членов их семьи.

Но вот экзаменационная лихорадка позади. 
Казалось бы, можно расслабиться и успокоиться. 
Однако с началом вузовского обучения новоиспе-
ченный студент попадает в совершенно иные, чем 
прежде, условия жизни и деятельности. С одной 
стороны, он получает больше свободы и самосто-
ятельности как в личной жизни, так и в учебной 
работе. С другой стороны, к нему предъявляются 
требования, существенно отличающиеся от тех, 
что предъявлялись в школе. Во всем этом следу-
ет разобраться, ко всему приспособиться. Про-

исходит также формирование нового коллектива, 
который вначале достаточно сильно дифференци-
рован, и каждому студенту предстоит найти в нем 
свое место. 

Вышеперечисленные, а также и другие фак-
торы (например, изменение привычных взаимоот-
ношений с родителями, переезд на учебу в другой 
город, проживание в общежитии, необходимость 
подработки для оплаты за обучение и т. п.) делают 
начальный период обучения весьма непростым 
как в социальном, так и в личностном плане. Та-
кое резкое изменение характера жизни способно 
вызвать у молодого человека психоэмоциональ-
ный стресс, который так или иначе надлежит 
преодолеть.

Должна произойти адаптация к студенческой 
жизни. Поэтому первый этап формирования лич-
ности студента назван адаптационным [7, с. �3]. 
Его продолжительность сугубо индивидуальна и 
может существенно отличаться у разных студен-
тов. Он может длиться несколько месяцев, захва-
тывая почти полностью первый семестр, а иногда 
и часть второго. И по насыщенности нового, и по 
динамике изменения отношения к порядку и пра-
вилам студенческой жизни этап адаптации оказы-
вается наиболее сложным и ответственным, а ино-
гда и определяющим на многие годы [7, с. �6].

© Кузьмичёва И. В., Кулганов В.А., Цынко А. А., 2011
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В то же время, в силу индивидуальных пси-
хофизиологических и личностных характеристик 
для ряда студентов процесс адаптации затягива-
ется или становится слишком болезненным. У 
них повышается тревожность, ухудшается само-
чувствие, снижается настроение и познавательная 
активность. Такие девушки и юноши нуждаются в 
психолого-педагогической коррекции.

С этой целью в Институте детства РГПУ 
им. А. И. Герцена на базе кафедры психологии и 
психофизиологии ребенка создана комната пси-
хоэмоциональной разгрузки, действует кабинет 
комплексных психологических исследований и 
консультаций.

В классе компьютерной поддержки сила-
ми сотрудников кафедры организовано прове-
дение сеансов ДАС–БОС с лицами «группы ри-
ска». Компьютеризированный метод обучения 
диафрагмально-релаксационному дыханию с 
помощью биологической обратной связи (БОС) 
предложен ЗАО «Биосвязь» под руководством 
А. А. Сметанкина [11]. В последние годы он ши-
роко внедряется в школах и лечебных учреждени-
ях Санкт-Петербурга и других городов России.

Хорошо известно, что методы, связанные с 
произвольной регуляцией дыхания, так называе-
мые, дыхательные гимнастики, имеют большие 
коррекционные возможности [10, с. 6�]. Произ-
вольная регуляция дыхания, сопровождающаяся 
мышечной релаксацией, является составным ком-
понентом методик, направленных как на лечение 
различных психосоматических заболеваний, так и 
на коррекцию психоэмоциональной сферы лично-
сти человека [�, с. 87; 9, с. 101; 10, с. 65–103].

Суть ДАС–БОС-тренинга заключается в том, 
что человек сосредоточивает внимание на макси-
мальных экскурсиях диафрагмы «дыхание живо-
том», добиваясь в процессе занятий увеличения 
глубины и снижения частоты дыхательного рит-
ма. При этом на мониторе компьютера отражают-
ся модуляции сердечного ритма в ритме дыхания, 
т. е. дыхательная аритмия сердца (ДАС).

Известно, что сердечный и дыхательный 
ритмы синхронизированы таким образом, что на 
вдохе частота сердечных сокращение возрастает, а 
на выдохе – снижается. Это явление и называется 
в физиологии ДАС. Выраженная вариабельность 
сердечного ритма в паттерне дыхания свидетель-
ствует о зрелости механизмов кардиореспиратор-
ной регуляции по парасимпатическому контуру.

В ситуациях стресса, фрустрации, тревоги, 
т. е. тогда, когда усиливается симпатический ком-
понент в регуляции сердечного и дыхательного 
ритмов, ДАС уменьшается. Частому поверхност-
ному дыханию и преобладанию симпатического 
тонуса в вегетативной регуляции функций орга-
низма способствует также широко распростра-
ненная среди юношества гиподинамия.

Целью нашего исследования стало изучение 
эффективности коррекции психоэмоционального 
состояния девушек-первокурсниц с помощью ме-
тода ДАС–БОС. 

Оценивали следующие показатели психоэ-
моционального состояния исследуемых: эмоцио-
нальную устойчивость, личностную тревожность 
и ситуативную (реактивную) тревогу, настроение, 
самочувствие и активность. 

Использовали методики: опросник Г. Айзен-
ка [8], опросник Ч. Д. Спилбергера и Ю. Л. Ханина 
[6], тест САН (самочувствие, активность, настрое-
ние) [5]. Проводили групповое обследование.

Диагностико-коррекционную работу осу-
ществляли с октября по январь 2008 г., на базе 
«Института детства» РГПУ им А. И. Герцена. 
Объект исследования – студентки 1-го курса в 
возрасте 16–18 лет. При формировании экспе-
риментальной группы (29 человек) учитывалось 
желание исследуемых обучиться диафрагмально-
релаксационному дыханию. Предпочтение отда-
валось девушкам с более высокими параметра-
ми личностной тревожности и эмоциональной 
неустойчивости. Контрольную группу составили  
33 первокурсницы.

Коррекцию осуществляли с использовани-
ем аппаратурно-программного комплекса «ДАС–
БОС – Биосвязь» в течение 10–12 сеансов, по  
2 сеанса в неделю.

Традиционная статистическая обработка 
полученных данных включала корреляционный 
анализ. Достоверность результатов оценивали по 
T – критерию Стьюдента.

Анализ полученных в констатирующем ис-
следовании результатов свидетельствует об эмо-
циональной неустойчивости и выраженной тре-
вожности студенток, приступивших к обучению в 
высшем учебном заведении (рис. 1). 

Рис. 1. Значения показателей психоэмоционального  
состояния студенток- первокурсниц  
в констатирующем обследовании.

Условные обозначения: 
НТ – нейротизм; ЛТ – личностная тревожность,  

СТ – ситуативная тревога; С – самочувствие;  
А – активность; Н – настроение
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Высокую эмоциональную устойчивость про-
демонстрировали лишь 18,7 % из 62 обследован-
ных студенток. У 23,3 % диагностирована сред-
няя, у 2�,6 % высокая и у 3�,� % – очень высокая 
степень эмоциональной неустойчивости. В сред-
нем по выборке значение показателя «нейротизм» 
составило 15,7 ± 0,7 балла (высокая эмоциональ-
ная неустойчивость). Этой черте соответствует 
эмоциональность, импульсивность, неровность в 
отношениях с людьми, изменчивость интересов, 
неуверенность в себе, выраженная чувствитель-
ность, впечатлительность, склонность к раздра-
жительности. У лиц с высокими показателями по 
шкале нейротизма в неблагоприятных стрессовых 
условиях может развиться невроз [2, с. 28�]. 

В нашем исследовании зарегистрированы 
значимые положительные корреляционные связи 
между уровнем нейротизма и личностной тревож-
ностью. Хорошо известно, что Г. Айзенк связывал 
эти характеристики: «Люди с высоким показате-
лем невротизма часто имеют склонность слишком 
сильно эмоционально реагировать на возбужде-
ние и с трудом возвращаются в нормальное со-
стояние. Они часто жалуются на такие физиче-
ские недомогания, как головная боль или боль в 
спине, а также на не очень определенные психо-
логические проблемы, такие, как волнение и тре-
вожность» [2, с. 263]. По нашим данным, 75,8 % 
девушек-первокурсниц характеризовались очень 
высоким уровнем личностной тревожности –  
более �6 баллов по шкале Спилбергера-Ханина – 
и, следовательно, имели склонность к развитию 
тревожных расстройств [3, с. 8; 12, с. 80].

Характерными чертами состояния психоэ-
моционального напряжения являются: относи-
тельно высокий уровень ситуативной тревоги и 
низкие показатели по методике САН.

В психиатрии тревогой (alarm, anxiety) назы-
вается аффект ожидания какого-либо неприятного 
события. При этом под аффектом понимается эмо-
циональная реакция. В диагностических системах 
DSM-IV и МБК-10 она классифицируется уже не 
как синдром, а как самостоятельная диагности-
ческая категория, определяемая устойчивостью 
возникновения и стереотипностью симптомати-
ки как самой тревоги, так и ее проявлений в виде 
различных психических нарушений – тревожных 
расстройств (когда тревога становится настолько 
сильной, что нарушает нормальную жизнедея-
тельность индивида) [3, с. �].

Для тревоги характерны: субъективные пе-
реживания (связанные с формированием тревож-
ной симптоматики), поведение избегания (отра-
жающее фобический компонент) и различные ве-
гетативные дисфункции. Эти три составляющие в 
различных сочетаниях способны определять до-
статочно широкий спектр проявлений тревоги.

Среднее значение показателя реактивной 
тревоги в исследуемой нами выборке студенток 
39,9 ± 1,0, т. е. находилось в пределах категории 
«умеренно-тревожные», включающей значение 
этого показателя в диапазоне 31–�5 баллов. Вы-
борка относительно гомогенна по этому призна-
ку: коэффициент вариаций равен 20 %. При этом 
2�,6 % девушек имели высокий уровень тревоги 
(�6 баллов и выше, в среднем 51 ± 1,9 балла) и 
лишь �,9 % проявили во время обследования сла-
бую тревогу (ниже 30 баллов по шкале Спилбер-
гера – Ханина). Наблюдались значимые положи-
тельные связи между личностной и ситуативной 
тревожностью (r = +0,618), а также между уров-
нем ситуативной тревоги и степенью психоэмо-
циональной неустойчивости (r = +0,3�3). 

Учитывая, что нормальными считаются зна-
чения самочувствия, настроения и активности 
(САН) в диапазоне 50–55 баллов, можно говорить 
о сниженном САН в исследуемой выборке. В нор-
ме эти характеристики психоэмоционального со-
стояния связаны между собой высоко значимыми 
положительными корреляционными связями, что 
наблюдается и в наших исследованиях (Р ≤ 0,001). 
Однако у 36,1 % девушек обнаружилась значи-
тельная дивергенция между этими тремя показа-
телями, что свидетельствует о склонности данных 
студенток к быстрому развитию утомления, со-
провождающегося чувством усталости [5, с. 31].

В то же время, достоверных корреляцион-
ных связей между компонентами (САН) и тревож-
ностью в наших исследованиях не обнаружено.

Рис. 2. Различия в психоэмоциональном состоянии студенток 
экспериментальной и контрольной группы

Условные обозначения: 
НТ – нейротизм; ЛТ – личностная тревожность,  

СТ – ситуативная тревога; С – самочувствие; А – активность; 
Н –  настроение.

*Различие между экспериментальной и контрольной группой 
достоверно (Р≤0,05)

Рисунок 2 отражает различия в психоэмоцио-
нальном состоянии студенток экспериментальной 
и контрольной групп, выявленные при первичном 
обследовании. Из диаграмм видно, что у предста-
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вительниц экспериментальной группы в среднем 
более высокие значения показателей по шкале 
нейротизма, тревожности и САН. Причем, раз-
личия по показателям личностной тревожности 
и активности статистически достоверны (рис. 2). 
Это может свидетельствовать о более высоком 
уровне психоэмоционального напряжения.

Повторное тестирование обеих групп прово-
дили через 6–7 недель, а именно, после того, как 
девушки экспериментальной группы были обуче-
ны диафрагмально-релаксационному дыханию с 
помощью биологической обратной связи. Оно не 
выявило значимых изменений психоэмоциональ-
ного состояния у студенток контрольной группы 
(рис. 3).

Рис. 3. Динамика показателей психоэмоционального состояния студенток- первокурсниц.
Условные обозначения:

НТ – нейротизм; ЛТ – личностная тревожность, СТ – ситуативная тревога;  
С – самочувствие; А – активность; Н – настроение.

*Различие между значениями показателя до и после обучения диафрагмально-релаксационному  
дыханию достоверно.

**Различие между экспериментальной и контрольной группой достоверно

В экспериментальной группе имела место 
положительная достоверная динамика по всем 
показателям.

Наблюдали выраженное увеличение пси-
хоэмоциональной устойчивости (шкала нейро-
тизма) и снижение личностной тревожности у 
девушек, которые занимались диафрагмально-
релаксационным дыханием по сравнению с теми, 
кто не участвовал в эксперименте. Так, до тре-
нинга ДАС–БОС очень высокой эмоциональной 
неустойчивостью характеризовались 16 человек 
из экспериментальной группы и 10 из контроль-
ной. После тренинга в экспериментальной группе 
осталось только � девушки с высоким показате-
лем по шкале нейротизма, в то время как в кон-
трольной группе ситуация не изменилась. Среди 
обучившихся ДАС–БОС-дыханию, стало больше 
студенток с высокой эмоциональной устойчиво-
стью (21,� % против 17,9 % до эксперимента).

У студенток, обучившихся диафрагмально-
релаксационному дыханию, уменьшилась значи-
мость корреляционной связи «нейротизм – лич-
ностная тревожность» (от Р ≤ 0,001 до Р ≤ 0,05) 
и стали недостоверными корреляционные связи 
между показателями «ситуативная тревога – ней-

ротизм» и «ситуативная тревога – личностная 
тревожность», в то время как в контрольной груп-
пе таких изменений не произошло. Разрушение 
жестких связей между личностными характери-
стиками (личностная тревожность, нейротизм) и 
эмоциональной реакцией на ожидаемую (или на-
личествующую) стрессогенную ситуацию (ситуа-
тивная тревога) свидетельствует, по нашему мне-
нию, о приобретенном умении контролировать 
свое поведение. 

Показатели САН у обучившихся ДАС–БОС 
превышают таковые в контрольной группе. 
Большинство девушек отметило улучшение на-
строения и самочувствия (в среднем на 16,0 % и 
28,0 %, соответственно), повышение активности 
(на 12,8 %). 

Следует отметить, однако, что и в экспери-
ментальной группе САН остались довольно низ-
кими и лишь приблизились в среднем к нижней 
границе нормы. Наблюдался также рост дивер-
генции между тремя этими характеристиками как 
в контрольной, так и в экспериментальной груп-
пе. Т. е. увеличились признаки нарастания утом-
ления.
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Мы объясняем эти факты тем, что заклю-
чительное тестирование проводилось во время 
зачетной недели и в начале экзаменационной 
сессии, и развивающееся утомление является 
естественным в этих условиях. В контрольной 
группе дивергенция наблюдалась у 17 девушек из 
33 (против 9 в констатирующем исследовании), а 
в экспериментальной группе отмечено 16 случаев 
(против 13). Следовательно, в контрольной груп-
пе количество первокурсниц с быстро развиваю-
щимся утомлением возросло вдвое, а в экспери-
ментальной – лишь на 23 %.

Полученные данные свидетельствуют об 
эффективности применения диафрагмально-
релаксационного дыхания для снижения чувства 
усталости, сопровождающего развитие утомления.

Экзаменационным стрессом мы склонны 
также объяснить относительно незначительное 

(хотя и достоверное) снижение реактивной трево-
ги у студенток, прошедших курс ДАС–БОС обу-
чения. Тем более что в контрольной группе значе-
ние этого параметра несколько возросло. В лите-
ратуре имеется немало сведений о росте тревоги в 
ситуации контроля знаний у учащегося и студента 
[1, с. 83, 86–87; 12, с. 12]. Очевидно, что, овладев 
методом диафрагмально-релаксационного дыха-
ния, девушки стали меньше тревожиться и лучше 
справляться со стрессовой ситуацией.

Таким образом, полученные результаты 
свидетельствуют, что метод ДАС–БОС является 
одним из эффективных способов коррекции пси-
хоэмоционального состояния студентов с целью 
обеспечения безопасности образовательной сре-
ды вуза. 
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as well as some qualified participation to optimize them.
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Важной инновационной составляющей мето-
дологии психолого-педагогических исследований 
семьи служит, на наш взгляд, синергетический 
подход. Г. Хакен, комментируя смысл введенного 
им нового научного направления, подчеркивал, 
что он «назвал новую дисциплину «синергети-
кой» не только потому, что в ней исследуется со-
вместное действие многих элементов систем, но 
и потому, что для нахождения общих принципов, 
управляющих самоорганизацией, необходимо 
кооперирование многих различных дисциплин» 
[15, с. 17].  Синергетика, являясь направлением 
междисциплинарных исследований, изучающим 
явление самоорганизации, позволяет выйти на 
новый уровень системности видения мира и изу-
чаемых явлений (А. Н. Аверьянов, Е. Н. Князева, 
В. Ю. Крылов, В. Е. Клочко и др.). 

В настоящее время существует несколько 
вариантов  определения сущности синергетики, 
синтезированных Н. Е. Аблесимовым: синергети-
ка – наука о самоорганизации физических, биоло-
гических и социальных систем;  синергетика – на-
ука о коллективном, конвергентном поведении си-
стем различной природы; синергетика – термоди-
намика открытых, сильно неравновесных систем; 
синергетика – наука о неустойчивых состояниях, 
предшествующих катастрофе, и их дальнейшем 
развитии (теория катастроф); синергетика – наука 
об универсальных законах эволюции в природе и 

обществе;  синергетика – количественная фило-
софия [1]. 

За рубежом синергетика активно развивает-
ся научными школами И. Пригожина,  Г. Хакена, 
Э. Ласло, М. Эйгена, Ф.Варелы и др. В отече-
ственной науке ее развитие связано с именами 
В. Г. Буданова, Е. Н. Князевой, С. П. Курдюмова, 
Г. И. Рузавина и др. В области теории и методо-
логии построения образовательных систем си-
нергетический подход прослеживается в трудах 
В. Г. Виненко, Л. Я. Зориной, Л. И. Новиковой, 
Н. М. Таланчука и др. Синергетический подход, 
вслед за авторами, определяется нами как постне-
классическое междисциплинарное направление 
исследований открытых неравновесных и нели-
нейных систем (брак, семья) с целью изучения 
процессов их самоорганизации и саморазвития.

Предметное поле синергетики составляют 
динамические процессы, протекающие в при-
родных и социальных системах. Основными 
понятиями синергетики являются «самоорга-
низация», «открытость», «нелинейность», «не-
равновесность», «бифуркация», «флуктуация», 
«диссипативные структуры», «аттрактор». Так,  
самоорганизация выступает как  процесс или со-
вокупность процессов, происходящих в системе, 
способствующих поддержанию ее оптимального 
функционирования, содействующих самодостра-
иванию, самовосстановлению и самоизменению 
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данного системного образования. Под  открыто-
стью понимают свойство системы, обусловлен-
ное наличием у нее коммуникационных каналов с 
внешней средой для обмена веществом, энергией 
и информацией. Нелинейность представляет со-
бой наличие у системы множества вариантов, в 
том числе и альтернативных, возможных путей 
развития и способов ответных реакций системы 
на воздействия извне. Неравновесность рассма-
тривается как качество системы, находящейся 
вдали от состояния равновесия. Бифуркацией 
обозначается ветвление путей эволюции (разви-
тия) открытой нелинейной системы. Флуктуация 
означает случайное отклонение (изменение) ве-
личин, характеризующих систему, от их средних 
значений, при определенных условиях ведущее к 
образованию новой структуры и системного каче-
ства, т. е. к возникновению новой системы. Дис-
сипативными структурами называются новые 
структуры, возникающие в системе при удалении 
ее от состояния равновесия и рассеивании свобод-
ной энергии. Аттрактор означает  относительно 
конечное, устойчивое состояние системы, которое 
притягивает к себе множество «траекторий» дви-
жения (развития) системного объекта.

Е. Н. Князева и С. П. Курдюмов формули-
руют принципы, актуальные с позиций синерге-
тики: принцип нелинейности и открытости си-
стемы, в основе реализации которого находятся, 
во-первых, способность системы обмениваться 
со средой энергией, веществом и информацией; 
во-вторых,  достаточная удаленность системы от 
точки равновесия; в-третьих,  неравновесность 
системы, вследствие чего усиление флуктуации 
может привести к изменению существующей 
структуры.  Принцип перехода хаоса в порядок 
подчеркивает амбивалентность хаоса в развитии 
системы: хаос выполняет конструктивную роль 
в процессах самоорганизации, с другой сторо-
ны, он разрушителен, т. к. хаотические малые 
флуктуации в определенных условиях приводят 
к разрушению сложных систем. Таким образом, 
разрушая, хаос строит, а строя, он приводит к 
разрушению. Принцип единства устойчивости 
и неустойчивости развития актуализирует роль 
неустойчивости и случайности для жизнедеятель-
ности саморегулирующихся систем посредством 
возникновения нового порядка и динамической 
структуры при усилении флуктуации. Принцип 
развития системы через точки бифуркации объяс-
няет возникновение  спектра относительно устой-
чивых структур, возможных путей развития –  
аттракторов эволюции в результате бифуркаций 
(точек ветвления). Принцип выборочной реакции 
системы предполагает  избирательное ответное 
действие системы в ответ на воздействие извне. 
Эффективное управление системой, таким обра-

зом,  возможно при осознании тенденций ее раз-
вития и осуществлении на систему и ее компонен-
ты резонансного воздействия, при котором внеш-
нее влияние согласуется с внутренними свойства-
ми системы (эффект  резонансного воздействия). 
Принцип закрытости системы прогнозирует 
вероятность эволюционного тупика в ее развитии 
при критическом уровне ее  устойчивости [7; 8]. 

Обогащение системного подхода в изуче-
нии брака и семьи идеями синергетики смещает 
акценты с феноменологической,  результативной 
на динамическую, процессуальную область ис-
следования брачно-семейных отношений. Взгляд 
на семью как неравновесную, неустойчивую са-
моорганизующуюся систему становится востре-
бованным  многими авторами. 

С. В. Уманский, с опорой на четыре клю-
чевые идеи синергетики: эволюцию, самоорга-
низацию, открытость системы и нелинейность, 
характеризует семью как открытую биопсихосо-
циальную систему, представляющую собой сово-
купность взаимосвязанных элементов (например, 
членов семьи, диад, коалиционных треугольни-
ков, подсистем), объединенных функциональной 
целостностью, единством цели [1�]. Свойства се-
мейной  системы не сводятся только лишь к сумме 
свойств элементов. Изменение любого элемента 
системы сказывается и на других ее элементах, и 
на всей системе. Открытость семейной системы 
означает наличие в ней источников и стоков об-
мена веществом, информацией, энергией (ресур-
сами) с окружающей средой. С синергетической 
позиции идея нелинейности предполагает много-
вариантность и альтернативность путей эволю-
ции, ее постоянно изменяющийся темп и необра-
тимость.

Интересна позиция Е. А. Примачевой, 
рассматривающей возможности применения 
системно-синергетического подхода к управле-
нию семейно-родовой системой. Именно систем-
ный анализ, считает автор, позволяет исследова-
телю полно представить проблемы развития ро-
довых групп и их место в современном обществе. 
Родовое образование автор рассматривает как 
исторически сложившуюся социальную систему, 
оказывающую значительное влияние на жизнь 
общества. Согласно системным представлениям, 
«род является совокупностью семей и их отдель-
ных представителей, находящихся в многомер-
ных отношениях друг с другом и образующих 
некое целостное функционирующее единство» 
[11, с. 121]. Сверхсложность родовой системы 
обуславливается  присутствием в ней «челове-
ческого фактора». В древности семейно-родовая 
общность была больше закрытой системой. В со-
временном обществе границы рода размыты: на 
процессы развития внутри родового объединения 
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влияют, наряду с кровными его представителя-
ми и некровные родственники. Такая тенденция 
может быть оценена амбивалентно. С одной сто-
роны, развивается открытость системы «род», 
оптимизируется межродовая коммуникация в 
обществе. С другой стороны, – ослабляются кров-
ные узы рода как его основы. В развитии рода 
прослеживаются две разновекторные тенденции: 
стремление к организации родовым лидером (ме-
ханизмы демократии и автократии) и стремление 
к дезорганизации, формирующееся под действи-
ем внешних (пространство и время) и внутренних 
(симпатии и антипатии) факторов. Род обладает 
рядом системных характеристик, выделенных 
И. А. Илюшиным, И. А. Разумовой, Е. А. Прима-
чевой: целостностью, проявляющейся в идентич-
ности и традициях предков; взаимозависимостью, 
прослеживаемой во взаимном влиянии и взаимо-
дополнениями элементов и процессов внутри 
рода. Важными характеристиками рода служит 
его целеустремленность (суть – жизнедеятель-
ность рода как системы определяется его целью, 
миссией) и структурность (суть – связи и отноше-
ния внутри системы); безопасность как способ-
ность рода нивелировать действие «чужого») и 
иерархичность, понимаемая как генеалогическая 
связь рода с другими родовыми системами.

Дискуссионным является вопрос об устой-
чивости семьи на разных стадиях ее жизненного 
цикла. Рассуждая о начальном этапе образования 
семьи, С. Курдюмов, Г. Малинецкий отмечают ис-
кусственность брака как социального института, 
востребованного обществом [9].  Комментируя 
эту мысль, С. В. Уманский утверждает, что для 
большинства искусственных систем характерно 
резкое ухудшение функционирования даже при 
сравнительно небольшом изменении внешних 
воздействий. В тех ситуациях, когда формирова-
ние семьи вступает в противоречие с внутренни-
ми тенденциями вступающих в брак людей (вы-
нужденная мотивация брака хотя бы у одного из 
супругов), возникает кризис со всеми вытекаю-
щими из этого последствиями. В качестве фак-
торов, ведущих к неудовлетворенности браком и 
дестабилизации семьи на первых стадиях ее раз-
вития, по мнению российских социологов, высту-
пают  краткость добрачного знакомства, раннее 
(до 21 года) вступление в брак, влияние неудач-
ного брака родителей, добрачная беременность; 
различия представлений супругов относительно 
профессиональной занятости жены, детности 
пары, вопросов лидерства и власти, проведения 
свободного времени [2, с. 112–11�].  Образование  
семьи как системы требует от ее  элементов (бу-
дущих супругов) функциональной целостности и 
наличия общей семейной цели. Эффективность 
процесса определяется изначальным ценностно-

ориентационным единством, т. е. сходством и со-
гласованностью ценностно-смысловых координат 
вступающих в брак. Следующим этапом объеди-
нения молодых супругов должна стать перестрой-
ка их индивидуальных ценностей и становление 
системы общих семейных ценностей. 

Итак, элементарным  системным образова-
нием в браке и семье является человек, личность. 
С синергетических позиций эти классические по-
нятия сегодня обретают новый смысл. Предметом 
исследования современных ученых становится 
«целостный человек», обладающий личностью 
как «сверхчувственным качеством» (А. Н. Леон-
тьев), как «высшим уровнем системной организа-
ции человека» (В. Е. Клочко), «средоточием цело-
купной активности человека» (В. А. Петровский), 
«инструментом, с помощью которого организует-
ся и координируется путь обретения человеческой 
сущности» (Б. С. Братусь). С опорой на исследо-
вания В. Е. Клочко [6, с. 78], описавшего челове-
ка как открытую, самоорганизующуюся систему, 
«открытую как в социум, так и в объективную 
(природную, физическую, «вещную») среду», 
находящуюся в постоянном движении, транс-
ценденции, возможно с данных позиций рассмо-
треть и семью. Такая попытка была предпринята 
Ю. В. Трофимовой, проследившей в качестве си-
стемообразующего фактора семьи становление 
системы общих семейных ценностей [13]. Автор 
предполагает, что внутреннее единство семейной 
системы обеспечивается встречно протекающи-
ми процессами персонализации и персонифика-
ции, в результате которых происходит динамика 
ценностно-смысловых составляющих жизненных 
миров супругов, характеризующаяся увеличени-
ем их тождественности. Рассмотрим указанные 
процессы подробнее. Персонализация выступает 
как процесс трансляции, передачи ценностно-
смысловых характеристик того, что составляет 
пространство собственного жизненного мира 
человека. Персонификация рассматривается как 
процесс порождения личностных ценностей за 
счет проникновения  смыслов и ценностей друго-
го человека в собственный образ мира. Персона-
лизация при этом выступает в качестве показателя 
степени открытости супругов. Семья оказывает-
ся открытой не только в социальный мир, но и в 
мир культуры, принадлежащий партнерам, что 
обеспечивает семье потенциал саморазвития как 
самоорганизующейся системе. Процессы пер-
сонализации и персонификации как механизмы 
трансформации ценностно-смысловых составля-
ющих жизненных миров супругов, идущие между 
супругами, обеспечивают расширение совместно-
го, совмещенного пространства, создавая возмож-
ность для упрочения общности супругов. 
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Динамика ценностно-смысловых коорди-
нат образа мира взаимодействующих людей, 
характеризующаяся их сближением, является 
одним из факторов успешного функционирова-
ния семейной системы. Данная динамика будет 
проявляться в качественных и количественных 
изменениях ценностных координат жизненных 
миров взаимодействующих супругов, отражая 
тем самым усложнение системной организации 
системы общих семейных ценностей. Фактором, 
определяющим устойчивость семейной системы, 
является сознательное стремление супругов взаи-
модействовать в режиме постоянного развития.   
Согласно системному подходу, опирающемуся 
на положения синергетики, взаимодействие об-
ладает порождающим эффектом (А. Н. Аверья-
нов, Е. Н. Князева, В. Е. Клочко, А. А. Митькин, 
В. С. Степин, К. Майнцер). Так, взаимодействие 
супругов как равноправных партнеров порожда-
ет семью, «живую общность, сплетение и взаи-
мосвязь двух и более жизней, их внутреннее 
единство при внешней противопоставленности» 
(В. И. Слободчиков). Результатом этого единения, 
общности, строящейся во взаимодействии двух 
людей, является «организованное и дифферен-
цированное целое» (Б. Ф. Ломов), «общий фонд 
ценностей» (Л. И. Анцыферова), «производство 
индивидами их общего» (А. В. Петровский), 
«превращение состояния в их общее достояние» 
(М. С. Каган), «идеальный продукт взаимных 
усилий» (К. А. Абульханова-Славская), создание 
«пространства совместимости» (Н. В. Бариленко), 
«своеобразная новая реальность, являющаяся не-
ким общим пространством для взаимодействую-
щих сторон» (Ю. В. Трофимова). Взаимодействие 
имеет свой порождающий эффект, результатом 
которого является «новая реальность, новая онто-
логия совместного бытия двух противоположных 
начал в едином», – констатирует В. Е. Клочко [6, 
с. 1�1]. И. Ф. Дементьева, И. С. Кон, А. Г. Лидерс 
также отмечают, что объединение людей в браке 
связано с естественной перестройкой их индиви-
дуальных ценностей и становлением системы об-
щих семейных ценностей. 

Молодая семья является неустойчивой, как 
и все искусственные системы. Ее динамика отли-
чается  интенсивной флуктуацией составляющих 
систему элементов. Сверхсильные отдельные 
флуктуации или их комбинации могут разру-
шить образованную систему. Подобный эффект 
в психолого-педагогической литературе обо-
значен как кризис первичной адаптации к браку  
(С. Кратохвил и др.). Задачей психолога, педаго-
га, работающего с семьей на этом этапе,  является 
придание ей устойчивости, формирование и ста-
новление ее внутреннего единства как системы, 

определяющей готовность супругов и их способ-
ность к реализации процессов развития.

С точки зрения синергетики, считает 
С. В. Уманский, жизненный цикл семьи не являет-
ся детерминированной последовательностью со-
бытий, обусловленных причинно-следственными 
связями, а скорее наоборот, связан с неопреде-
ленностью и возможностью выбора [1�]. Жизнь 
семьи полна случайных, незапрограммированных 
событий, способных кардинально изменить тра-
екторию движения семьи. Согласно синергетиче-
скому подходу, жизненный цикл семьи включает 
в себя эволюционные (стабильные) и бифуркаци-
онные (кризисные) фазы развития. Период эволю-
ционного развития семьи характеризуется актуа-
лизацией детерминантных отношений между ее 
членами, единством в достижении целей, отсут-
ствием неразрешимых конфликтов, удовлетворе-
нием жизненно важных потребностей членов се-
мьи. В результате целенаправленной совместной 
деятельности и общения достигается стабиль-
ность развития семьи, что выводит субъективную 
оценку супругами качества их брака на ось бла-
гополучия. Бифуркационный период, напротив, 
характеризуется непредсказуемостью дальнейше-
го развития. В это время контроль членов семьи 
над управлением семейной ситуацией ослабевает 
(или утрачивается) и усиливается влияние фак-
тора случайности. Отношения в паре становятся 
конфликтными, стабильность семьи находится 
под угрозой. Субъективно бифуркационный этап 
воспринимается супругами как неблагополучный, 
напряженный период жизни. 

В жизненном цикле семьи эти периоды по-
следовательно сменяют друг друга под влиянием  
нарастания неравновесия (несоответствия) в ког-
нитивной и эмотивной сферех членов семьи. Если 
рассматривать супругов как составляющие эле-
менты системы «семья», то  в онтогенезе каждого 
также прослеживаются периоды устойчивого по-
степенного развития и кризисные периоды, когда 
роль внутренней кумуляции или случайности в 
выборе человеком жизненной альтернативы ста-
новится фундаментальной. В случае личностного 
кризиса подсистема (член семьи) деформируется, 
становится неконгруэнтной остальным подсисте-
мам, что отражается на функционировании систе-
мы в целом. Данный вариант динамических изме-
нений семьи описан Л. Б. Шнейдер как ассимиля-
ция, обратная активность системы по отношению  
к ее члену обозначена автором как аккомодация 
[17, с. 135].

В. И. Шаповалов сформулировал правила 
управления синергетическими системами, суть 
которых в зависимости порядка в системе от меры 
ее открытости [16]. Регулируя выделенный пока-
затель, можно влиять на увеличение или уменьше-
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ние порядка в системе. Так, увеличение степени 
ее открытости будет соответствовать возникнове-
нию нового, более высокого критического уров-
ня организации, увеличению порядка в системе, 
преобладанию процессов упорядочения и само-
организации. Если требуется уменьшить порядок 
в системе, то необходимо уменьшить степень ее 
открытости. Специалисты, работающие с семьей, 
солидарны в том, что семьи, испытывающие кри-
зис, нуждаются в увеличении, в разумных преде-
лах, степени открытости семейных границ, что 
усиливает прогрессивные тенденции в брачно-
семейной организации.

С позиций синергетики, у каждой семьи 
потенциально существует множество путей раз-
вития, но не все они принимаются ее членами. 
Поддерживаются только те, что потенциально 
приемлемы и отвечают собственным тенденциям 
членов семьи в данной социально-экономической 
и природной ситуации. Синергетика рекомендует 
знать не только структуру личности членов се-
мьи, их возможные психопатологические особен-
ности, сформировавшиеся во время кризиса, но и  
цели, ценности, мотивы индивидуального разви-
тия каждого из членов семьи. Необходимо также 

учитывать воздействие  микросоциального окру-
жения с его положительными и отрицательными 
механизмами взаимообусловленной связи.

В качестве аттракторов (идеальной модели) 
развития семьи выступают сценарии будущего, 
план семейных отношений, представляющие со-
бою спектр целей эволюции и определяющие  
жизненный путь семьи. Эволюция семьи, таким 
образом, формируется из будущего. 

Задача специалиста – практика в работе с 
семьей − состоит в достижении  конгруэнтного 
взаимодействия с конкретной семьей, установле-
нии с членами семьи особых отношений, предпо-
лагающих внимание к личности каждого из них в 
соответствии с индивидуальными особенностями 
переживания кризиса семьи, учете их пожеланий 
и ожиданий [1�; 18]. 

Таким образом, использование синергети-
ческого подхода в психолого-педагогическом ис-
следовании обладает реальными возможностями 
в  расширении представлений о феноменологии и 
механизмах детерминации семейных отношений, 
а также мере квалифицированного участия в их  
оптимизации.
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В статье обсуждаются различные трактовки понятия «адаптация» в отечественной пси-
хологии. Констатируется, что понимание исследователями сути и структуры адаптации (в ее 
психологических аспектах) существенно отличается. Автор говорит о необходимости уточ-
нения понятия «психологическая адаптация» в применении к изучению психики человека, 
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Изучая состояние психики человека, посто-
янно проживающего на экологически неблаго-
получной территории, сотрудники лаборатории 
региональных исследований психики ЗабГГПУ 
установили, что показатели психологического 
статуса обследованных детей смещены к ниж-
ним границам нормы [19]. Существование тен-
денции к общему снижению уровня психической 
активности детей, родившихся и постоянно про-
живающих на экологически неблагополучных 
территориях, поставило перед исследователями 
вопрос об особенностях психологической адап-
тации населения экологически неблагополучных 
территорий. Разработка этого вопроса потребо-
вала серьезного методологического и теоретиче-
ского обеспечения, создание которого встретило 
значительные трудности. Они связаны с тем, что, 
несмотря на огромное число работ по адаптации 
человека в отечественной психологии, практи-
чески не изучались вопросы психологической 
адаптации человека к экологически деформиро-
ванной жизненной среде. Между тем, глобаль-
ный экологический кризис привел к тому, что в 
настоящее время большая часть населения Рос-
сии проживает именно в таких условиях [6], по 
словам В. П. Казначеева, не адекватных гено- и 
фенотипическим свойствам человека [8], что ак-
туализирует необходимость анализа психологиче-

ской адаптации человека к названным условиям. 
Однако разработка этой проблемы, которая прово-
дится в рамках экологической психологии, требу-
ет реализации популяционного подхода к анализу 
показателей состояния психики [19] и показате-
лей психологической адаптации человека к эко-
логически деформированной жизненной среде, 
поскольку установить факт влияния на психику 
«загрязненной» природной (физической) среды 
как компонента среды жизненной [16] возможно 
только на уровне популяции, а не отдельного че-
ловека. Популяционный подход к анализу психо-
логической адаптации человека, как показывает 
изучение состояния проблемы в отечественной 
психологии, до сих пор не применялся. И само 
понимание психологической адаптации в рамках 
этого подхода нуждается в уточнении.

Одной из  трудностей теоретического обе-
спечения разработки проблемы адаптации являет-
ся разнообразие применяемых понятий и терми-
нологии, обусловленное их полисемантичностью. 
Понятие адаптации, впервые появившееся в био-
логии, быстро вышло за ее пределы и приобрело 
статус общенаучного, поскольку включало в свое 
содержание существенные характеристики яв-
лений и процессов, наблюдавшихся и в других 
областях действительности и, соответственно, 
изучавшихся различными отраслями знания. В 
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настоящее время проблемы адаптации исследу-
ются в биологии, психологии, педагогике, социо-
логии, многих других областях науки и практики. 
Существует также обширное поле междисципли-
нарных исследований. 

В литературе подчеркивается сложность и 
многоплановость адаптации человека. Различия в 
представлениях исследователей о сути адаптации 
приводят к тому, что по-разному понимается ее 
структура, по-разному описывается процесс адап-
тации, выделяются разные виды, формы, механиз-
мы. Даже биологи, которые считают адаптацию 
одним из наиболее общих и наиболее используе-
мых в своей науке понятий, признают тот факт, что 
до сих пор не только не существует общей теории 
адаптации, но и не сформулированы даже общие 
принципы анализа адаптивных явлений, не уста-
новлены их основные закономерности, нет доста-
точно четких и однозначных определений [2]. Эта 
оценка справедлива и по отношению к разработке 
проблемы адаптации человека в психологии. По 
мнению М. А. Беребина, вопросы теоретического 
и методического обеспечения концепций психи-
ческой адаптации во многом остаются неразрабо-
танными [3]. 

Вместе с тем, в настоящее время ряд об-
щих проблем  биологической и психологической 
адаптации человека изучен достаточно подроб-
но, а проблемное поле исследований весьма об-
ширно, начиная от приспособления сенсорно-
перцептивных систем к конкретным стимулам до 
адаптации человека к утрате здоровья. В психоло-
гии внимание исследователей чаще направлялось 
к вопросам адаптации человека к социальным 
факторам жизненной среды. Контекст исследо-
ваний чрезвычайно  разнообразен: адаптация че-
ловека к изменениям в социальных системах (в 
стране, в семье, в организации); к изменениям в 
социокультурной среде и в образе жизни (напри-
мер, при эмиграции и иммиграции, попадании в 
пенитенциарное учреждение, поступлении об-
разовательное в учреждение, в начале производ-
ственной деятельности и т. д.); к изменениям в 
социальной позиции (например, к потере привыч-
ного социального статуса). Перечень можно про-
должать [1; �; 7; 11; 18 и мн. др.].

Значительно меньше изучена адаптация чело-
века к факторам природной среды. В первую оче-
редь, в этой области исследователей интересовала 
адаптация к отдельным, экстремальным, факторам 
природной (физической) среды: температурным, 
световым, гравитационным и др. [5; 9 и др.]. Осо-
бенности психологической адаптации человека к 
природным условиям регионов экологического не-
благополучия практически не изучены.

Серьезным самостоятельным вопросом ме-
тодологического и содержательного характера яв-

ляется вопрос о видах, формах адаптации. В лите-
ратуре отсутствует единство в его трактовке.

Так, согласно С. В. Штак, при всем много-
образии классификационных моделей адаптации 
условно можно выделить три формы адаптации 
человека к изменяющимся условиям среды: биоло-
гическую, социальную и психологическую [20].

А. Г. Маклаков говорит о сложных механиз-
мах физиологической, психической и социальной 
адаптации. Он рассматривает их и как уровни еди-
ной адаптации, и как отдельные виды адаптации 
[11]. Три уровня адаптации взаимосвязаны между 
собой, оказывают друг на друга непосредственное 
влияние и определяют интегральную характери-
стику общего уровня функционирования всех си-
стем организма. Эта интегральная характеристика 
представляет собой весьма динамичное образова-
ние, которое принято называть функциональным 
состоянием организма.

Подчеркивая, что человек есть «не просто 
живой организм, а прежде всего сложнейшая био-
социальная система», настаивает на необходимо-
сти при рассмотрении проблем адаптации чело-
века выделения трех функциональных уровней: 
физиологического, психического и социального −   
А. В. Морозов [1�]. Далее он говорит о психиче-
ской, психофизиологической  адаптации как об 
отдельных видах. В структуре адаптации приня-
то также выделение следующих уровней (видов): 
психофизиологическая адаптация, психологиче-
ская адаптация, социальная адаптация, при этом 
специально подчеркивается, что все они одновре-
менно участвуют в процессах регулирования. 

Коцюбинский, Н. С. Шейнина также по-
лагают, что психическая адаптация включает в 
себя психологическую и в целом состоит из трех 
блоков: биологического, психологического и со-
циального, соответствующих принятым представ-
лениям о трех уровнях психической регуляции –  
биологическом, индивидуально-личностном и 
личностно-средовом. При этом каждый блок пси-
хической адаптации, в свою очередь, имеет соб-
ственную сложную структуру. Так, собственно 
психическая адаптация включает в себя познава-
тельные, эмоционально-волевые, мотивационные 
и практические аспекты [10].

Традиционно отдельно, как самостоятель-
ные виды адаптации, исследуются психическая и 
социальная адаптация. Несмотря на то, что связь 
их обычно констатируется, особенно в начале 
изучения каждой разновидности, но затем для 
облегчения анализа исследователь, как правило, 
абстрагируется от этой связи. Или возможен ва-
риант, когда социальная адаптация трактуется как 
социально-психологическая. Так, А. А. Реан [18] 
выделяет три направления в исследовании соци-
альной адаптации: 1) связанное с психоаналити-
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ческими концепциями взаимодействия личности 
и социальной среды; 2) связанное с гуманистиче-
ской психологией; 3) связанное с когнитивной со-
циальной психологией. 

Понимая под психической адаптацией при-
способление на уровне психических функций, в 
их интегральной связи, Ц. П. Короленко [9] на-
зывает ее наиболее высоким уровнем адаптации. 
Выделение психофизиологической адаптации, 
включающей процессы не только на уровне пси-
хической сферы, но и связанных с нею физиоло-
гических функций, он считает условным. 

По мнению многих [3; �; 15 и др.], именно 
психическая адаптация обеспечивает наиболее 
важные связи между человеком и средой. Исклю-
чительно высокая значимость психической адап-
тации  отличает приспособительные процессы 
человека от таких же процессов у животных. Эф-
фективность психической адаптации оценивается 
с учетом ее психофизиологической и социально-
психологической стоимости, которая определяется 
энергетическими и информационными затратами.

Важнейшая роль психической адаптации 
в системе адаптационных механизмов человека 
подчеркивается всеми исследователями. И чаще 
всего – обратим на это специальное внимание – 
они говорят именно о психической (а не психо-
логической) адаптации, включая в нее социально-
психологические показатели. Отметим далее, что 
в психологической литературе чаще всего ана-
лизируется личностная адаптация к среде и по-
стулируется, что осуществляется она в процессе 
сознательной деятельности. Не зря исследователи 
включают в перечень наук, ее изучающих, лишь 
психологию личности, педагогическую психоло-
гию, юридическую психологию, медицинскую 
психологию, акмеологию [1; 11; 17; 18 и др.]. Счи-
тается, что психическая адаптация – это активная 
личностная функция, обеспечивающая согласо-
вание актуальных потребностей индивида с тре-
бованиями окружения и динамическими измене-
ниями условий жизни. П. Ф. Березин, используя 
структурно-уровневый подход, выделяет следую-
щие уровни психической адаптации: психофи-
зиологический, психологический и социально-
психологический [�].

А. Налчаджян исследует социально-
психическую адаптацию человека [15].

Чаще всего предметом исследований стано-
вится социально-психологическая адаптация, ко-
торая представляется сложным многоуровневым 
и многокритериальным процессом, подлежащим 
изучению с разных точек зрения (с позиций раз-
ных подходов и направлений) и с помощью мно-
жества методик. И. А. Милославова [13] считает 
социально-психологическую адаптацию стороной 
адаптации социальной (профессиональной). Она 

поставила вопрос о методологии исследования 
процесса адаптации как системного социо-психо-
биологического явления. А. А. Реан рассматрива-
ет социально-психологическую адаптацию как ак-
тивное самоизменение личности в соответствии с 
требованиями ситуации [18].

Исследователи дифференцируют индиви-
дуальную и популяционную психическую адап-
тацию, констатируя, что разделение между ними 
достаточно условно, и понимая под последней 
адаптацию социальную [�]. 

Существует мнение, что психологическая 
адаптация – это не видовая адаптация, а индиви-
дуальная, и поэтому определяется психологией 
личности и ее особенностями. 

Наиболее близкая к нашему пониманию кон-
цепция психологической адаптации разработана 
Е. К. Завьяловой [7]. По мнению автора, систем-
ный подход позволил преодолеть свойственное 
прежнему времени искусственное разделение ви-
дов и уровней адаптации и высказать предполо-
жение о механизмах их взаимодействия, предло-
жить комплексные критерии адаптированности, 
уточнить понятие адаптации. Обобщая основные 
положения, высказанные в трудах В. С. Аршав-
ского [2], Ф. Б. Березина [�], В. И. Медведева [12], 
Е. К. Завьялова заключает, что: 

•  адаптация является целостным, систем-
ным процессом, характеризующим взаимодей-
ствие человека с природной и социальной средой. 
Выделение различных видов и уровней адаптации 
в достаточной мере искусственно и служит целям 
научного анализа и описания этого явления; 

•  механизмом, определяющим уровень раз-
вития процесса адаптации, является диалектиче-
ское противоречие между интересами различных 
уровней иерархии: индивида и вида, особи и по-
пуляции, человека и общества, этноса и челове-
чества, биологическими и социальными потреб-
ностями личности; 

•  системообразующим фактором, регулиру-
ющим и организующим процесс адаптации, явля-
ется цель, связанная с ведущей потребностью; 

• особенности процесса адаптации опре-
деляются психологическими свойствами че-
ловека, в том числе уровнем его личностного 
развития, характеризующимся совершенством 
механизмов личностной регуляции поведения и 
деятельности; 

•  критериями адаптированности можно счи-
тать не только выживаемость человека и нахожде-
ние места в социально-профессиональной струк-
туре, но и общий уровень здоровья, способность 
развиваться в соответствии со своим потенциалом 
жизнедеятельности, субъективное чувство самоу-
важения; 
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•  процесс адаптации человека в новых усло-
виях существования имеет временную динамику, 
этапы которой связаны с определенными психо-
логическими изменениями, проявляющимися как 
на уровне состояния, так и на уровне личностных 
свойств. 

Все приведенные выше положения концеп-
ции Е. К. Завьяловой не вызывают сомнений, их 
следует принять. Но далее исследовательница 
предлагает следующее, наиболее, по ее мнению, 
современное, определение понятия психической 
адаптации, принадлежащее Ф. Б. Березину: «Пси-
хическую адаптацию можно определить как про-
цесс установления оптимального соответствия 
личности и окружающей среды…» [�, с. 5]. И по-
лучается, что психическая адаптация – это, пре-
жде всего, личностный процесс. С этим вряд ли 
можно безоговорочно согласиться, имея в виду, 
что личностные свойства нельзя отождествлять 
со всей психикой, они составляют хотя и важней-
шую, но часть психики.

Анализ понимания  и определения адапта-
ции человека в названных и многих других иссле-
дованиях позволяет сделать следующие выводы:

понимание исследователями сути и струк-1) 
туры адаптации, в том числе ее психологических 
аспектов, существенно отличается;

изучается преимущественно адаптация 2) 
психическая, с включением в нее психофизиоло-
гической и психологической составляющих или 
без этого;

если в работе используется понятие 3) 
«психологическая адаптация», то оно нередко 
отождествляется с понятием «психическая адап-
тация», т. е. исследователи абстрагируются от 
специфики явлений, обозначаемых понятиями;

социальная адаптация чаще всего ана-�) 
лизируется отдельно от психической (психо-
логической), иногда ее называют социально-
психологической; в некоторых работах социаль-
ная адаптация включает в себя психическую (пси-
хологическую);

несмотря на то, что ряд исследователей 5) 
заявляет о системном подходе к изучению пси-
хологических аспектов адаптации, условном вы-
делении ее уровней, компонентов, в реальной ра-
боте они анализируют отдельные виды (формы, 
уровни) адаптации (см. п. 2, 3), т. е. реализуют ло-
кальные варианты подходов к ее исследованию;

в психологии изучается преимуществен-6) 
но индивидуальная адаптация (адаптация субъек-
та, личности).

Таким образом, в психологии, говоря о че-
ловеке, по-разному рассматривают сущность и 
структуру адаптации в целом, по-разному тракту-
ют психологическую и психическую адаптацию. 
С одной стороны, рассматривают психическую 
и психологическую адаптацию как разные виды 
адаптации, с другой стороны, не всегда проводят 
грань между адаптацией на психофизиологиче-
ском, психическом и психологическом уровне. 
В этом есть своя логика единства и целостно-
сти психической деятельности человека. Но в то 
же время отсутствие дифференцировки приво-
дит к недооценке специфичности психических 
и социально-психологических характеристик 
адаптации. Именно индивидуальная адаптация 
является основным предметом исследования в от-
ечественной психологии. Существующие теории 
адаптации созданы на основе и для исследования 
индивидуальной адаптации.

Когда речь идет об анализе психологической 
адаптации человека к комплексу условий жизнен-
ной среды региона экологического неблагополу-
чия, то обнаруживается, что методологические и 
теоретические основы существующих в психоло-
гической науке подходов к изучению адаптации 
недостаточны. Существующие модели адаптации 
не покрывают  проблемное поле приспособления 
человека к деформированной природной сре-
де, абстрагируются от фактической целостности 
(хотя и неоднородности) психологической адапта-
ции к реальным условиям жизнедеятельности.

Возникает необходимость  теоретического 
обоснования и эмпирического изучения целост-
ной  психологической адаптации населения, дли-
тельное время проживающего в экологически не-
благополучном регионе. 

Работ с такой постановкой проблемы в отече-
ственной  экологической психологии  не проводи-
лось. Соответственно недостаточно разработано 
необходимое для решения проблемы научное обе-
спечение – адекватный исследовательский подход, 
понятийный аппарат, метод анализа данных. Тре-
буется задать новый теоретико-методологический 
формат исследования.
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Ролевые установки и ожидания как фактор готовности 
юношества к семейным отношениям 

В статье рассматриваются компоненты психологической готовности юношества к се-
мейным отношениям; готовность юношества к супружеству как один из факторов, опреде-
ляющий стабильность молодой семьи. Приведены результаты корреляционного анализа, 
имевшего целью выявление статистически значимых связей внутри компонентов готовности 
к супружеским отношениям у девушек русского и бурятского этноса.

Ключевые слова: готовность к семейным отношениям, содержание компонентов готов-
ности.

S. D. Chimbeyeva, R. D. Sanzhayeva
Ulan–Ude, Russia

Role Attitudes and Anticipations as a Factor of Youth’s Readiness To Have Family Relations

The article studies elements of psychological readiness of youth to family relations, their 
readiness for matrimony as one of the factors which defines stability of a young family. Results of 
a correlation analysis (a study of Buryat and Russian girls) which was aimed to reveal statistically 
significant connections in components of readiness for matrimonial relations are given. 

Keywords: readiness for family relations, content of readiness components.

Готовность юношества к семейным отноше-
ниям – один из факторов, определяющих стабиль-
ность молодой семьи. Это система социально-
психологических установок личности, определя-
ющих эмоционально-психологическое отношение 
к образу жизни, ценностям супружества [ 2 ].

На основе анализа литературы были выделе-
ны компоненты психологической готовности юно-
шества к семейным отношениям: когнитивный, 
мотивационно-рефлексивный, операциональный 
[1; �]. В когнитивный компонент входит  усвоение 
и принятие личностью системы знаний, представ-
лений  о предстоящей семейной жизни, о функци-
ях семьи, о содержательной стороне супружеских 
ролей. К мотивационно-рефлексивному компонен-
ту относятся:  выработка соответствующих моти-
вов и установок личности, осознание и принятие 
их в качестве жизненных ценностей и стимулов 
поведения и деятельности; закрепление ориента-
ций на высокие духовные ценности гармоничной 
семьи: любви, преданности, готовности принять 
на себя новую систему обязанностей по отноше-
нию к своему брачному партнеру, будущим детям; 
осознание человеком себя как уникальной, непо-
вторимой и самоценной личностью, рефлексия 
отношений.   Операциональный компонент готов-
ности предполагает овладение личностью систе-
мой практических действий и умений, связанных 
с супружескими ролями.

Как известно, любая система имеет один из 
важных признаков  – взаимосвязь отдельных со-
ставляющих системы. Для выявления статисти-
чески значимых корреляционных связей между 
компонентами и внутри них   был проведен метод 
корреляционного анализа результатов исследова-
ния по тестам «Измерение установок в семейной 
паре» (Ю. Е. Алешина, 1987), «Ролевые ожида-
ния и притязания в браке» (Волкова, Трапезни-
кова, 1985) [3], методике Лири (модифицирована 
Ю. А. Решетняк и Г. С. Васильченко), опроснику 
диагностики эмпатии А. Меграбяна и Н. Эпштей-
на. Корреляционный анализ проводился в четы-
рех группах: девушки-бурятки, девушки-русские, 
юноши-буряты, юноши-русские, всего в количе-
стве четырехсот восьми человек. 

Рассмотрим значимые корреляционные свя-
зи внутри когнитивного компонента готовности 
к семейным отношениям у девушек-буряток. Па-
раметр «ориентация на долг по сравнению с удо-
вольствием» связан с установкой на значимость 
детей в семейной жизни (r = 0,269; p < 0,01), с 
установкой на патриархальный или эгалитар-
ный  тип семейного взаимодействия (r = 0, 289;  
p < 0,01).  Полученные данные свидетельствуют о 
том, что наличие детей в семье тем значимее для 
супругов, чем более выражена у них ориентация 
на долг по сравнению с удовольствием. Если ис-
полнение долга является большей ценностью по 
сравнению с получением удовольствия в жизни, 

© Чимбаева С. Д., Санжаева Р. Д., 2011
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то дети являются главным смыслом и целью соз-
дания семьи.  Выбор испытуемыми ориентации 
на долг или на удовольствие обуславливает, на 
наш взгляд, и выбор типа семейного уклада − эга-
литарного или патриархального.  Предпочтение 
традиционного патриархального семейного укла-
да наиболее вероятно у студенток с выраженным 
чувством долга. Напротив, если девушка выби-
рает эгалитарное семейное взаимодействие, т. е.  
ориентирована на равноправные взаимоотноше-
ния, то она стремится более полно реализоваться 
в жизни, в том числе и в стремлении к получению 
удовольствия (от профессиональных  успехов, от 
качественного выполнения супружеской и мате-
ринской роли, от осознания собственной внешней 
привлекательности и пр.). 

Корреляционные связи параметров «отно-
шение к разводу» и «романтическая любовь» по-
казывают, что,  чем в большей степени отноше-
ния до брака строятся на основе романтической 
любви, тем  менее лояльно девушки  относятся к 
разводу (r =  0,230; p < 0,01). Также имеется связь 
параметров «отношение к разводу» и «оценка 
значимости сексуальной  сферы в семейной жиз-
ни». Это может объясняться тем, что при недо-
статочной оценке значимости сексуальной сферы 
в семейном взаимодействии одним из супругов, 
другой может чувствовать себя отвергаемым, у 
него  возникают  мотивы для исправления ситуа-
ции, что, в свою очередь, влечет к дисгармониза-
ции отношений и к разводу. И, напротив, если оба 
супруга высоко оценивают значение сексуальной 
сферы в семейных отношениях, то это является 
одной из составляющих гармоничного союза. 

В операциональном компоненте параметр 
«родительско-воспитательская функция семьи» 
коррелирует с эмоционально-терапевтической 
функцией (r =  0,701; p < 0,01), с социальной ак-r =  0,701; p < 0,01), с социальной ак- =  0,701; p < 0,01), с социальной ак-p < 0,01), с социальной ак- < 0,01), с социальной ак-
тивностью (r =  0,69; p < 0,01). Полученные ре-r =  0,69; p < 0,01). Полученные ре- =  0,69; p < 0,01). Полученные ре-p < 0,01). Полученные ре- < 0,01). Полученные ре-
зультаты мы объясняем тем, что семья выполня-
ет эмоционально-терапевтическую функцию для 
всех ее членов, включая детей. Мы предполагаем, 
что эта связь обосновывается тем обстоятельством, 
что  выполнение родительско-воспитательских 
функций будет происходить более эффективно, 
если оба родителя реализуются социально. Когда 
матери занимаются только домохозяйством, они 
менее уверены в себе, часто склонны к депресси-
ям, жизнь их, как правило, однообразна. В связи 
с этим профессиональное выражение женщины 
хотя и уменьшает количество времени, проводи-
мое с детьми, но, что подтверждает и имеющаяся 
в литературе информация [1], качественно улуч-
шает его.

В когнитивном компоненте в выборке 
девушек-русских параметр «установка на зна-
чимость роли детей в жизни человека» отрица-

тельно коррелирует с установкой на бережливое 
отношение к деньгам (r = – 0,356; p < 0,01). Это 
объясняется, на наш взгляд, тем, что процесс 
рождения и воспитания детей всегда сопряжен с 
определенными денежными затратами, и если у 
человека имеется установка на значимость детей, 
то и должна быть установка на необходимость и 
закономерность трат при этом. Параметр «ори-
ентация на совместную деятельность супругов 
во всех сферах семейной жизни» связан с уста-
новкой на романтическую любовь (r =  0,383; 
p < 0,01). Такая же корреляция имеет место и у 
девушек-буряток. Мы объясняем это тем, что если 
семья создается на основе любви, то любящие 
супруги будут стремиться к совместной деятель-
ности во всех сферах семейного взаимодействия. 
Параметр установка на лояльное отношение к 
разводу коррелирует с установкой на запретность 
обсуждения сексуальной темы между супругами  
(r =  0,��5; p < 0,01). Чем больше существует за-r =  0,��5; p < 0,01). Чем больше существует за- =  0,��5; p < 0,01). Чем больше существует за-p < 0,01). Чем больше существует за- < 0,01). Чем больше существует за-
претных тем в супружеских отношениях, чем 
больше ограничений, определенных рамок, тем 
более высока неудовлеворенность супругов се-
мейными отношениями. Каждый из партнеров 
должен иметь возможность быть услышанным, 
понятым, его чувства, потребности, желания  –  
быть удовлетворенными в интимном общении. 
Соответственно, если в семье существует запрет 
на обсуждение важной темы сексуальных отноше-
ний, возникает вероятность пути, ведущего к раз-
рыву отношений. В мотивационно-рефлексивном 
компоненте параметр «представление о себе-
реальной как о доминантной» у русских девушек 
коррелирует с представлением о себе-реальной 
как об уверенной в себе (r =  0,606; p < 0,01), 
как о требовательной (r =  0,657; p < 0,01), как о 
скептичной (r =  0,�76; p < 0,01). Также имеются 
связи с представлением об идеале супруга как об 
уступчивом (r =  0,�25; p < 0,01), добросердечном  
(r =  0,518; p < 0,01), отзывчивом (r =  0,563;  
p <  0,01). Другими словами, если девушки призна-
ют у себя доминантность, властность, то они счита-
ют себя уверенными, требовательными, относящи-
мися к жизни с некоторым скептицизмом. В то же 
время у идеального супруга приветствуются такие 
качества, как уступчивость, добросердечие, отзыв-
чивость. Корреляционные связи в  операциональ-
ном компоненте таковы, что  параметр «установ-
ка на личностную идентификацию с партнером» 
коррелирует с эмоционально-терапевтической 
функцией семьи (r =  0,515; p < 0,01), с установ-r =  0,515; p < 0,01), с установ- =  0,515; p < 0,01), с установ-p < 0,01), с установ- < 0,01), с установ-
кой на значимость внешней привлекательно-
сти и соответствия стандартам моды (r =  0,305;  
p  <  0,01), с  родительско-воспитательской функ-
цией (r = 0,378; p < 0,01). Полученные результа-r = 0,378; p < 0,01). Полученные результа- = 0,378; p < 0,01). Полученные результа-p < 0,01). Полученные результа- < 0,01). Полученные результа-
ты мы объясняем тем, что, если партнеры имеют 
установку на поддержание общности взглядов, 
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принципов, ценностей, если они хорошо чувству-
ют и понимают друг друга, то семья выполняет 
эмоционально-психотерапевтическую функцию 
для ее членов.  

Таким образом, нами рассмотрены стати-
стически значимые корреляционные связи внутри 
компонентов готовности девушек к семейным 
отношениям. Выделив основные компоненты го-
товности личности к семейным отношениям, мы 
видим  возможность для организации целенаправ-
ленной  работы  по формированию у юношества 

необходимых качеств для создания гармоничного 
брака. Это  организация системы тренингов для 
старшеклассников и студентов, внедрение спец-
курса «Формирование психологической готов-
ности юношества к семейным отношениям» в 
учебный процесс университета и другие формы 
работы. Важно осознание того, что формирование 
данных компонентов позволит будущим молодо-
женам более конструктивно подходить к органи-
зации своей семейной жизни.
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ФиЛОЛОГиЯ
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Номинатив субстантивного склонения множественного числа в современных русских 
говорах севернорусского происхождения  на территории Восточного Забайкалья

 В данной статье исследуется номинатив субстантивного склонения множественного 
числа в современных русских говорах севернорусского генезиса на территории Восточного 
Забайкалья, в частности рассматривается вариантность падежных окончаний и процессы, ко-
торые её обусловливают. Варианты падежных окончаний характеризуются по  происхожде-
нию и степени активности употребления. Среди сохранившихся архаичных  черт выявляются 
более устойчивые и менее устойчивые явления. 

Ключевые слова: русские говоры, Восточное Забайкалье, субстантивное склонение, 
множественное число, номинатив.

T. Ju. Ignatovich
Chita, Russia

Nominative of substantive declination of plural in modern Russian dialects 
of the North Russian Patois in territory of East Transbaikalia 

In given article are investigated a nominative of substantive declination of plural in modern 
Russian dialects of the North Russian genesis in territory of East Transbaikalia, alternativeness of 
case inflections and processes which cause it in particular are considered. Variants of case inflections 
are characterized by origin and degrees of activity of the use. Among the remained archaic lines 
steadier and less steady phenomena come to light.

Keywords: Russian dialects, East Transbaikalia, substantive declination, plural, a nominative.

Статья является фрагментом в описании 
особенностей субстантивного склонения совре-
менных русских говоров севернорусского проис-
хождения на территории Восточного Забайкалья. 
Исследуемые говоры являются  вторичными го-
ворами, сформировавшимися на основе говоров 
поселенцев, которые переселялись в Забайкалье в 
основном из северных областей Российского госу-
дарства, начиная со второй половины XVII века.

Исследование выполняется на основе 
структурно-семантического метода, учитывается 
парадигматический и синтагматический аспект 
описания языковых явлений. 

Морфологическая система говоров относи-
тельно однородного−севернорусского генезиса 
на территории Воточного Забайкалья не имеет 
существенных различий с общерусской системой. 
Исследуемым говорам свойственны те же части 
речи, которые характеризуются теми же категори-

ями, что и общерусская морфологическая систе-
ма. Однако в  рассматриваемых забайкальских го-
ворах при  совпадении грамматических категорий 
с соответствующими категориями общерусской 
системы языка, имеются небольшие различия  в 
распределении слов по грамматическим разря-
дам в классифицирующих категориях, в составе 
грамматических форм (ГФ) и средствах выраже-
ния грамматических значений (ГЗ) в словоизме-
нительных категориях. При выявлении морфоло-
гических различий в грамматических показателях 
форм (ГП) определяется фонемный состав аффик-
сов. В исследовании выявляется специфика мор-
фологических оппозиций и их нейтрализации, 
учитывается связь лексического и грамматическо-
го ярусов языковой структуры и взаимодействие 
грамматических категорий, в частности категорий 
числа, рода, падежа у имён существительных.

© Игнатович Т. Ю., 2011



215214

Гуманитарный вектор. 2011. № 2 (26) Филология

215214

Гуманитарный вектор. 2011. № 2 (26) Филология

Диалектная форма, диалектная парадигма 
рассматриваются в сопоставлении с граммати-
ческими соответствиями литературного языка и 
другими диалектными системами; последнее по-
зволяет уточнить место забайкальских говоров в 
диалектном пространстве  русских, в том числе и 
сибирских, говоров. 

С целью выявления изменений в формообра-
зовании в диахронии осуществляется по возмож-
ности сопоставление данных современных за-
байкальских диалектов первого десятилетия XXI 
в. с данными забайкальских памятников деловой 
письменности конца XVII−XVIII вв. (периода на-XVII−XVIII вв. (периода на-−XVIII вв. (периода на-XVIII вв. (периода на- вв. (периода на-
чала формирования забайкальских говоров) и с 
данными 70–90-х годов XX в., что даёт возмож-XX в., что даёт возмож- в., что даёт возмож-
ность определить архаические и новационные 
формы, а также  выявить языковые процессы и 
тенденции развития диалектной грамматической 
системы. 

В данном исследовании типология скло-
нений основана на родовой отнесенности имен 
существительных, особенностях основ, системе 
флексий и акцентологических характеристиках. 
Состав падежных форм определяется через мор-
фологические оппозиции по типам семантиче-
ских отношений, выражаемых падежной формой 
в составе словосочетания или предложения, и по 
набору ГП.

При характеристике вариантных падежных 
окончаний учитываются  разработанные диалек-
тологами факторы, влияющие на распределение 
вариантов между существительными: 1) морфо-
логический (род, тип склонения – современный 
и старый); 2) морфонологический: фонемный 
состав слова, в том числе конечный согласный 
основы); 3) акцентологический: принадлежность 
слова к той или иной акцентологической пара-
дигме, количество слогов; �) словообразователь-
ный: наличие / отсутствие приставки и суффикса;  
5) семантический: принадлежность слова к той 
или иной тематической группе; 6) прагматиче-
ский: употребительность слова в говоре, отнесён-
ность к архаическому или современному пласту 
лексики, является ли оно собственно диалектным, 
общеупотребительным и т. д. [1, с. 6�], а также  
7) социальный: возрастная категория диалектоно-
сителей – старшее поколение и молодое.

В забайкальских русских говорах северно-
русского генезиса в субстантивной парадигме  
мн. ч. нет четкого разграничения, как в ед. ч., на 
типы склонения. Однако наблюдается, как и во 
многих русских говорах, зависимость в некоторых 
падежах вариантности окончаний от рода и типа 
склонения существительных ед. ч., а также от их 
акцентологических характеристик [�, с. 129]. 

В номинативе (Им. п.) мн. ч.  наблюдается 
вариантность падежных окончаний, активно про-
является процесс аналогии. 

В Им. п. мн. ч.  конкурируют окончания -и  
(-ы) и -а.

Имена существительные м. р., имеющие в 
основе мн. ч. суффикс –ат- (-ят), в Им. п. в речи 
диалектоносителей старшего поколения употре-
бляются преимущественно с окончанием -и (-ы): 
внучаты, мнуча ты, ребяты,  дефчаты, цыпляты, 
поросяты, котяты, тиляты и реже вариантно 
с окончанием -а: внучата, рибята, парася та, 
катята; в речи молодого поколения превалиру-
ют формы  с окончанием -а: ребята,  котята, 
цыплята, теля та, поросята. Встречается  и фор-
ма названий детёнышей во мн. ч. с основой, оди-
наковой с основой ед. ч., в этом случае словофор-
ма Им. п. мн. ч. имеет  окончание -и, например в : 
телёнки, ребёнки.

С исторической точки зрения в тематиче-
ской группе названий детёнышей с суффиксом 
-ат в основе мн. ч.  в древнерусских диалектах, 
на основе которых сформировался национальный 
русский язык, в том числе и в литературной разно-
видности,  исконным было окончание -а. Следова-
тельно,  окончание -и (-ы), которое употребляется 
в речи диалектоносителей старшего поколения,  
является в исследуемых забайкальских говорах 
диалектным и архаическим, привнесённым из ма-
теринских говоров. 

Повсеместно отмечается употребление форм 
Им. п. мн. ч., образованных по модели: осно-
ва формы ед. ч. +  оконч. -и (-ы) с ударением на 
основе: руслы, медведи, камни, го сти,  топчаны, 
полоте нцы, с переносом ударения на окончание, 
совпадающим с акцентацией в литературном язы-
ке: кусты, склады и не совпадающим с литератур-
ной акцентацией: братаны , сираты, калакальцы 
на дугах, верблюды, старажильцы , стаканы .  

Имена существительные м. р. типа крестья-
нин в речи старшего поколения в Им. п. преиму-
щественно употребляются с окончанием -и (-ы): 
крестья ны, горожа ны,  хотя еще в Нерчинских 
памятниках деловой письменности второй поло-
вины XVII – начала XVIII вв. Г. А. Христосенко 
фиксирует  форму крестьяна [6, с. 180]. В совре-
менных русских говорах Восточного Забайкалья 
подобные  лексемы встречается также  с оконча-
нием -а: крестьяна и с окончанием -е: крестья не, 
горожане, как отражение икающего произно-
шения наблюдается  окончание -и: крестья ни, 
горожани.   Словоформа типа  крестьяны, ко-
торая появилась по аналогии с формами на –ы 
существительных м. р. древнего склонения на на 
*-о краткий, у  существительных со значением 
лица по социальной принадлежности или по ме-
сту жительства является архаичной диалектной 
особенностью, которая в типологии диалектного 
членения русского языка встречается в говорах  
Ладого-Тихвинской группы северного наречия и 
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в западных среднерусских окающих говорах [3,  
с. 110]. Словоформа крестьяна, которая  разви-
лась по аналогии в результате общерусского про-
цесса экспансии форманта –а в парадигме мн. ч., 
также идентифицируется как черта северного на-
речия [3, с. 77]. Можно предположить, что в за-
байкальские говоры обе эти словоформы  были 
привнесены из материнских говоров. 

В последние десятилетия в забайкальских 
говорах формы Им. п. мн. ч. существительных 
м. р., образованные по модели: основа формы 
ед. ч. +  оконч. -и (–ы), вытесняются формами 
по модели: основа формы ед. ч. +  оконч. –а, ко-
торое в большинстве случаев является ударным, 
встречается как у существительных однослож-
ных, так и у многосложных неодушевлённых 
существительных: бая пашли , прииска, куркуля, 
долга раздала, перевозили груза, продуктивно в 
кругу существительных одушевлённых, преиму-
щественно личных:  камандира, шофера, знахаря, 
фильшира, табуна, но может быть и безударным:  
миханизма. 

Окончание -а является активным форман-
том у существительных м. р. в Им. п. мн. ч., так-
же участвует в образовании форм у сущ. м. р., по 
следующим моделям: у существительных обозна-
чающих степень родства − основа формы ед. ч. +  
суф. -овj- (-евj-) + оконч. -а: сыновья, сватовья, 
зятевья, мужевья, зятевья, деверья (такая форма 
в данной тематической группе является диалект-
ной чертой говоров северного наречия и западных 
среднерусских окающих говоров [3, с. 77, 1��]);  основа 
формы ед. ч. +  суф. -j- + оконч. -а: мужья, зятья, 
стулья, при этом  круг этих существительных 
повсеместно шире,  чем в литературном языке:  
стаканья, бокалья, волосья запонья, братанья, в 
с. Новый Акатуй Алек-Заводского района эта мо-
дель встретилась у собирательного существитель-
ного ср. р. : карья напаришь.

Из словоформ с суф. -овj- (-евj-) на. -а в на-j- (-евj-) на. -а в на-- (-евj-) на. -а в на-j-) на. -а в на--) на. -а в на-
стоящее время активно функционирует словофор-
ма сыновья, как и в литературном языке, слово-
формы типа мужевья, зятевья, которые встреча-
ются преимущественно в речи диалектоносителей 
преклонного возраста,  вытесняются в говоре сло-
воформами с суф. -j- с оконч. -а (мужья, зятья).

Как фонетический вариант распространены 
формы с основой на ассимилированный с [j] со-j] со-] со-
гласный + оконч. -а: братання, стулля, вало сся, 
стакання и др. 

В исследуемых забайкальских говорах так-
же наблюдается вариантность основ  форм мно-
жественного числа. 

В целом у существительных м. р. в 
Им. п. мн. ч. наблюдается вариантность и в осно-
вах мн. ч., и в окончаниях. Вариантно употре-
бляются: дома – домы, дожди -- дождя, мосты 

− моста , снопы − снопа, глаза  − глазы − глазья 
(редко), волосы − волоса − волосья − волосся, 
стаканы − стаканья − стакання, сыновья – сыны ,  
братья – браты  – братовья. 

Исторически у существительных м. р. древ-
него склонения на *-о краткий в Им. п. мн. ч. ис-
конным было окончание -ы. Словоформы с окон-
чанием -ы, которым в литературном языке соот-
ветствуют словоформы с окончанием -а, являются 
архаичными. В типологии диалектного членения 
русского языка словоформа домы отмечается в 
Онежской группе межзональных в говоров се-
верного наречия  [3, с. 118], словоформа глазы – в 
Северо-западной  диалектной зоне, что позволяет 
их считать чертой севернорусского генезиса, при-
внесённой в забайкальское диалектное простран-
ство  из материнских говоров. 

Выбор формы номинатива мн. ч. с основой 
на -j-  и без -j – определяется семантикой: в ис-j-  и без -j – определяется семантикой: в ис--  и без -j – определяется семантикой: в ис-j – определяется семантикой: в ис-– определяется семантикой: в ис-
следуемых забайкальских говорах, как и в ряде 
русских говорах, форма с основой на -j- употре-j- употре-- употре-
бляется, когда речь идёт о данных предметах во-
обще или о некоторой их совокупности, для обо-
значения конкретных предметов употребляется 
форма без -j- [�, с. 127], т. е. формы мн. ч. на -jа 
не утратили до конца семантику собирательности, 
так как исторически восходят к собирательным 
существительным.

Имена существительные ср. р.  имеют во 
мн. ч. в Им. п., как и в литературном языке,  уда-
рение -а,  которое может быть ударным и безудар-
ным: сёла, о кна, боло та, вёдра, гнёзда, но упо-
требление форманта – а  расширено за счёт суще-
ствительных собирательных: были ситива, карья 
напаришь и неизменяемых  в литературном языке: 
польта дубила, немы были ки на.  Окончание – а 
у существительных ср. р. в Им. п. мн. ч. является 
исконным, но в ряде говоров по аналогии с номи-
нативом мн. ч. существительных м. р., имевшим 
окончание -и, и у существительных ср. р.  разви-
лись формы на -и(-ы).

И в исследуемых забайкальских говорах ва-
риантно встречается употребление  форм при уда-
рении на основе с окончанием -ы: ситы, кольцы, 
сёлы, окны, болоты, которое зафиксировано в 
словоформе относительно недавно появившегося  
в говорах слова кино: кины. Безударное окончание 
-ы в форме Им. п. мн. ч. существительных ср. р.  
с твердой основой является характерной чертой 
южного наречия [3, с. 37], но также встречается 
в западных среднерусских окающих говорах,  в 
частности в новгородских [5, с. 1�3].

Существительные ж. р. в Им. п. мн. ч. преи-
мущественно бытуют  с окончанием -и(-ы) го ловы, 
сёстры, деревни, матери, дочери и др., зафикси-
рованы случаи употребления существительных с 
основой на мягкий согласный с окончанием  -а:  
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матеря, дочеря, новы шиниля, что свойственно 
северо-западным говорам [5, с. 1�3].

Существительное pluralia tantum ворота 
имеет в говорах несколько вариантов формы 
Им. п. мн. ч. : ворота – ворота (отмечается в 
говорах южного наречия [3, с. 37]  − вороты − 
воротья, например: воротья-то закрыли (Балей). 

Исследование номинатива субстантивного 
склонения множественного числа в современных 
русских говорах севернорусского генезиса на тер-
ритории Восточного Забайкалья показало распро-
страненность  вариантных окончаний,  которые 
являются по  происхождению привнесёнными из 
говоров севернорусского наречия или западных 
среднерусских окающих говоров и, следователь-
но, архаичными. Среди сохранившихся архаичных  
черт выявлены менее устойчивые:  окончание -ы 
у существительных м. р. (внучаты, кресть яны, 

домы, глазы) и ср. р. окны, болоты), окончание -а 
у существительных ж. р. (матеря, дочеря), слово-
формы на -овj- с окончанием -а (сватовья, зяте-
вья) которые отмечаются в речи диалектоносите-
лей старшего поколения и не встречаются в речи 
сельской молодёжи.  Более устойчивым вариант-
ным окончанием является -а у существительных 
м. р. (бая, знахаря, стаканья).

Продуктивность в говорах флексии -а в кру-
гу основ существительных м. р., по мнению диа-
лектолога В. Г. Долгушева, отражает, с одной сто-
роны, процесс специализации парадигмы мн. ч., а 
с другой – тенденцию к нейтрализации противо-
поставления м. р. : ср. р. [2, с. 7].  

В целом а-экспансия в парадигме мн. ч., и в 
частности в Им. п., является общерусским языко-
вым процессом.
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Соотношение понятий «региональный» / «миноритарный» язык

Языковая норма как одна из разновидностей социальных норм развивается в рамках 
общества и характеризует поведение человека, регулируя его деятельность. Источником язы-
ковой нормы, как и любой другой социальной нормы, выступает традиция. Она обнаруживает 
сложные отношения с субстандартными, аномальными языковыми формами и, в частности, с 
региональными языками. Статья посвящена анализу соотношения понятий «языковая норма» −  
«региональный язык» − «миноритарный язык» на примере квебекского варианта французско-
го языка. 

Ключевые слова: языковой стандарт, региональный / миноритарный язык, внутренняя / 
внешняя миноризация языка, символические функции языка.
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Correlation of the notions” regional language” аnd “the language of minorities”

The language standard as one of the varieties of social norms develops within the framework 
of society and characterizes man’s behavior by regulating his activity. The source of the language 
standard as that of any other social norm is manifested by tradition, which has complex relationships 
with substandard, abnormal language forms, in particular with regional languages. The author of 
the article analyses correlation of the notions”language standard/ regional language/ language of 
minorities” by means of the example of Quebec French.

Keywords: standard, regional language, language of minorities, the in- and out- language 
minorization, symbolic language functions.

В известной работе Жиля Делёза «Philiso-Philiso-
phie et minorit�», вышедшей в свет в 1978 г. [6], 
понятие «миноритарный» включает три уровня 
анализа: онтологический, эпистемологический, 
политический. В данной работе Ж. Делёз даёт 
следующее определение миноритарности, проти-
вопоставляя её мажоритарности:

«Minorité et majorité ne s’opposent pas d’une 
manière seulement quantitative. Majorité implique 
une constante idéale comme un mètre-étalon par rap-
port auquel elle s’évalue, se comptabilise».

«Миноритарный и мажоритарный про-
тивопоставляются не только в количественном 
плане. Мажоритарный предполагает некую иде-
альную константу, своеобразный эталон цен-
ностного и количественного измерения»1. 

Замечание Ж. Делёза представляется очень 
важным ввиду указания на то, что оппозиция ми-
норитарный/мажоритарный построена не столь-
ко на учёте количественного критерия, сколько 
на учёте, содержащемся изначально в значении 
«большинство» вектора оценки − от большин-
ства к меньшинству. 

Направление движения от эталонного, об-
разцового большинства к меньшинству логиче-

1  Здесь и далее цитаты даются в переводе автора ста- Здесь и далее цитаты даются в переводе автора ста-
тьи.

ски завершается Ж. Делёзом построением полной 
оценочной парадигмы: эталонное, образцовое, 
нормальное, нормативное большинство противо-
поставляется анормальному, ущербному мень-
шинству. Вместе с тем, Ж. Делёз отмечает, что 
понятие «анормальный» может мыслиться как 
по отношению и во взаимосвязи с определённой 
1) нормой, эталоном, так и вне них как некое  
2) качество, 3) процесс, обозначаемые Ж. Делё-
зом термином «minoration» (миноризация). 

Ж. Делёз выделяет ещё одну вытекающую 
из отмеченного вектора оценки оппозицию: если 
большинство мыслится как система, то меньшин-
ство, как бы количественно и структурно оно не 
было представлено, мыслится как подсистема, 
не-система, вне-система: «…[ la minorit�] est un 
sous-système ou un hors- système» [6, с. 15�].

Наконец, понятие мажоритарности содержит 
значение доминирования, обладания полномочия-
ми и правами. Соответственно миноритарность 
мыслится как подчинённая, бесправная.

В качестве необходимого условия для реали-
зации оппозиции миноритарный / мажоритарный 
Ж. Делёз считает билингвизм, или многоязычие 
[7]. Для того чтобы уйти от бинарного противо-
поставления престижный / непрестижный язык,  
Ж. Делёз заимствует у А. Гобара следующую 
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четырёхчленную структуру символических форм 
языка [9]: местный язык (langue vernaculaire), 
язык-посредник (langue v�hiculaire), референци-langue v�hiculaire), референци- v�hiculaire), референци-v�hiculaire), референци-�hiculaire), референци-hiculaire), референци-), референци-
альный язык (langue r�f�rentiaire) и мифологи-langue r�f�rentiaire) и мифологи- r�f�rentiaire) и мифологи-r�f�rentiaire) и мифологи-�f�rentiaire) и мифологи-f�rentiaire) и мифологи-�rentiaire) и мифологи-rentiaire) и мифологи-) и мифологи-
ческий язык (langue mythique). Так называемый 
«местный язык» используется, по мнению А. 
Гобара, не столько как средство общения, сколько 
как средство «причащения». Слово «причастить-
ся» (communier) обозначает у А. Гобара особые 
качества этого языка: его родной, не конвен-
циональный для говорящего характер; этот язык 
усваивается ребёнком с детства в качестве перво-
го языка, он прикреплён к определённому, чаще 
всего, небольшому географическому региону. 
Языком-посредником обычно выступает нацио-
нальный язык или язык региона, который исполь-
зуется человеком как средство коммуникации в 
формализованных контактах. Референциальный 
язык − выразитель культурных традиций, переда-
ваемых в устных и письменных текстах культуры 
и разделяемых говорящими. Этот язык призван 
обеспечивать непрерывность и преемственность 
культурных традиций обращением к ставшим 
традиционными текстам культуры. Мифологиче-
ский язык используется как особое, сакральное 
средство коммуникации в жёстко регламентиро-
ванных ситуациях речевого общения. Чаще всего 
он характеризуется особой системой языковых 
средств, отличающихся консервативностью. 

Приведённые выше символические функции 
языка могут совмещаться в одном языке или быть 
распределены между разными языками или фор-
мами речи. 

Замечания Ж. Делёза о миноритарности 
и функциях, которые язык может выполнять в 
обществе, отсылают к социокультурному и по-
литическому аспекту функционирования языка в 
определенные исторические периоды. 

Языковая ситуация в Квебеке в исторической 
перспективе выступает во французский пери-
од (1600−1763) как ситуация франко-квебекской 
диглоссии, на которую в период английской 
колонизации накладывается ситуация франко-
английского двуязычия. В рамках диглоссной и 
двуязычной языковой ситуации квебекский вари-
ант французского языка характеризуется двойной 
миноризацией, двойным социальным обесцени-
ванием.

Оппозиция большинство / меньшинство в 
истории распространения и функционирования 
французского языка в Канаде обнаруживает две 
модели реализации.

1. Английский язык / франко-канадский 
язык – хронологически первая оппозиция, по-
строенная англичанами с их приходом к власти в 
1763 г. Отметим, что в это время речь идёт о по-
литическом доминировании англичан при числен-

ном превосходстве французов. Более 80 % населе-
ния Квебека в этот период франкофоны.

Социополитическое доминирование англи-
чан, признание английского языка в качестве офи-
циального, изъятие французского языка из ранее 
многочисленных официальных контекстов его 
употребления, преимущественное употребление 
в деловой сфере и средствах массовой информа-
ции английского способствуют позиционирова-
нию устной формы речи квебекцев как минори-
тарной формы речи. Она становится маркером 
французской идентичности в начавшемся про-
цессе противостояния французской и английской 
культуры в квебекском обществе. Этот период 
ознаменован в среде франкофонов многочислен-
ными кампаниями в защиту французского языка. 
Отметим, что словосочетания la langue française, 
le fraçais (французский язык), используемые до 
этого для обозначения французского языка Кве-
бека и подчёркивающие его неразрывную связь 
с французским языком Франции, всё чаще заме-
няются англичанами сочетаниями «lousy French – 
 плохой французский», «French-Canadian patois –  
франко-канадский говор», а позже и «beastly hor-beastly hor- hor-hor-
rible French – отвратительный животный француз- French – отвратительный животный француз-French – отвратительный животный француз- – отвратительный животный француз-
ский». Они отрицательно коннотируются англофо-
нами наряду с сочетанием nationalit� canadienne-
française (канадско-французская национальность) 
[3]. Нетрудно заметить, что за этими отзывами об 
языке французов стоят откровенно расистские на-
строения англичан.

2. В этот же период, помимо отмеченной 
выше оппозиции «английский / франко-канадский 
язык», английской правящей элитой конструиру-
ется и другая оппозиция – «франко-канадский 
язык / французский язык Франции». Как и в 
предыдущей оппозиции, миноритарным, а значит 
обесцененным выступает франко-канадский ва-
риант французского языка.

Вопрос определения языковой основы ка-
надского варианта французского языка отсылает 
к определению качеств, которыми обладал фран-
цузский язык на территории Франции в XVI в. на-XVI в. на- в. на-
кануне колонизации Канады. Устанавливающаяся 
единая литературная форма французского языка 
во Франции в XVI  в. обнаруживает сильное влия-XVI  в. обнаруживает сильное влия-  в. обнаруживает сильное влия-
ние диалектов, прежде всего диалектов норманд-
ской, центральной и пикардской зоны. Заимство-
вания из региональных форм речи и диалектов 
рассматриваются в этот период как естественный 
источник становления единой формы француз-
ского языка. Французское общество проявляет 
доброжелательное отношение к диалектизмам, 
присутствующим в речи представителей различ-
ных социальных слоёв населения. 

В конце XV в. в условиях создания цен-XV в. в условиях создания цен- в. в условиях создания цен-
трализованного государства-нации в качестве 
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ведущего выдвигается франсийский диалект, ас-
социируемый с языком власти. Однако для того 
чтобы франсийский диалект стал действительно 
лидирующей языковой формой, языком француз-
ской нации, необходима была поддержка инсти-
тутов власти. Одним из сильнейших соперников 
формирующегося французского языка в это вре-
мя выступает латинский язык. Рядом с латинским 
языком франсийский диалект справедливо вос-
принимался в обществе как один из многочислен-
ных народных языков (langue vulgaire). В 1539 г.  
предписание Виллер-Коттрэ (Villers-Cotterets) за-Villers-Cotterets) за--Cotterets) за-Cotterets) за-) за-
крепляет официально ведущий статус француз-
ского языка как средство устной и письменной 
коммуникации на территории Франции. Вместе с 
тем, его становление как активного и успешного 
средства коммуникации потребовало кропотли-
вой работы по его усовершенствованию многих 
писателей и грамматистов. Весь XVI в. в связи с 
этим проходит под знаком «защиты и прославле-
ния французского языка». Усовершенствование 
французского языка видится в этот период прежде 
всего как усовершенствование его лексической си-
стемы. Для обогащения словарного состава фран-
цузского языка используются самые различные 
источники, важнейшими из которых выступают 
диалекты и разговорный язык. Н. А. Шигаревская 
отмечает, что понятие языковой нормы в XVI в. 
имеет особенный характер: всё, что способствует 
обогащению французского языка, лучшему выра-
жению человеческой мысли, достойно считаться 
нормативным [5, с. 163]. 

Таким образом, языковая ситуация на терри-
тории Франции накануне колонизации Северной 
Америки характеризуется интенсивными про-
цессами языковой унификации. Начатая в начале  
XIV в., она продолжилась в конце XV − начале 
XVI вв. на основе диалекта Иль-де-Франс. Его 
становление в качестве ведущего средства нацио-
нальной коммуникации сопровождается активны-
ми заимствованиями из различных диалектов и, 
прежде всего, на первом этапе − из центральных 
и северо-западных диалектов Франции. Проник-
новение французского языка в различные соци-
альные группы, а также в сельскую местность по-
зволяет утверждать, что языковой основой канад-
ского французского языка стала довольно унифи-
цированная форма французского языка. Этот узус, 
отмеченный присутствием большого количества 
диалектных, региональных и просторечных эле-
ментов, использовался в речи большинства насе-
ления и считался вполне уместным и нормальным, 
т. е. нормативным, хотя само понятие языковой 
нормы в этот период ещё полностью не оформи-
лось в языковом сознании французов. Формирую-
щийся единый узус французского языка, отмечен-

ный присутствием большого числа диалектизмов, 
переносится в Канаду первыми колонистами.

В XIX в. языковая ситуация в Квебеке харак-XIX в. языковая ситуация в Квебеке харак- в. языковая ситуация в Квебеке харак-
теризуется в рамках франкофонного языкового 
сообщества сосуществованием двух языковых си-
стем, находящихся в дистрибутивном, комплимен-
тарном отношении друг к другу – системы высо-
кой книжной речи, связанной с религиозной кон-
сервативной письменной традицией, распростра-
няемой католической системой франкофонного 
образования и служащей образцом литературной 
нормы, и «некнижной» узуальной, разговорной 
речью, отмеченной присутствием большого коли-
чества диалектизмов. Такая диглоссная ситуация 
характеризуется устойчивым функциональным 
балансом и большой стабильностью. Другой её 
чертой выступает существенная дистанция, об-
наруживаемая в Квебеке между книжной формой 
речи, в роли которой выступает французский язык 
Франции, и унифицированным квебекским узу-
сом, развивающимся самостоятельно. В сложной 
ситуации английского политического доминиро-
вания книжная форма речи ощущается квебек-
скими франкофонами как культовый, сакральный, 
благодатный, спасительный и престижный язык. 
Однако редкие контакты с Францией, необходи-
мость самостоятельного выживания в абсолютно 
новых условиях, новый жизненный опыт способ-
ствуют постепенному формированию у франко-
квебекцев иного, амбивалентного самосознания, 
сочетающего горячее желание сохранения родной 
культуры, языка и укрепляющееся чувство своей 
инаковости. Этот новый социокультурный опыт 
выражается в языке в том, что квебекский узус всё 
больше дистанцируется от узуса Франции и начи-
нает восприниматься не только англофонами, но и 
франкофонами как миноритарная форма речи. 

Постепенная интериоризация франкогово-
рящими канадцами этого отрицательного отноше-
ния англичан, а впоследствии − и французов к их 
языку рождает в среде канадских франкофонов не 
только комплекс языковой неполноценности, но 
способствует выработке у них постоянной реак-
ции защиты родного языка. В XIX и XX столе-XIX и XX столе- и XX столе-XX столе- столе-
тиях формы этой защиты языка отсылают к двум 
моделям.

Так, вплоть до начала XX в. реакция защиты 
родного языка приводит франко-канадцев к вы-
работке модели прославления канадского вари-
анта французского языка, главный тезис которой 
основан на уникальности и истинности француз-
ского языка Квебека. Эта уникальность виделась 
франко-канадцам в нетронутости временем пись-
менной формы франко-канадского варианта фран-
цузского языка, в умении его носителей бережно 
хранить язык первых французских памятников. 
Чаще всего тексты, повествующие об историче-



221220

Гуманитарный вектор. 2011. № 2 (26) Филология

221220

Гуманитарный вектор. 2011. № 2 (26) Филология

ских корнях канадского французского, носят не 
научный, а мифологизированно-поэтический ха-
рактер. Истинность и аутентичность этого языка 
засвидетельствована, по мнению некоторых авто-
ров такого рода трудов, архаичными элементами, 
содержащимися в канадском варианте француз-
ского, которые должны быть сохранены и в совре-
менном языке франко-канадцев.

Ещё один элемент модели прославления 
французского языка − это его священный харак-
тер, который он приобретает на территории Кана-
ды. Во франко-канадской дискурсивной традиции 
XIX в. французский язык не мыслится вне связи с 
религией, католической верой: язык предстаёт как 
носитель моральных ценностей христианской ре-
лигии. Социальная значимость канадского фран-
цузского заключается, по мнению большинства 
франко-канадцев, в том, что наряду с католиче-
ской верой этот язык помог им выжить и противо-
стоять английской ассимиляции. 

В многочисленных исторических описаниях 
и предисловиях к лингвистическим трудам (на-
пример, в предисловии к труду Оскара Дюнна) 
франко-канадцы выступают не только как люди, 
обладающие исключительным мужеством и жи-
вучестью, но и как хранители великой ценности 
– французского языка. Оценка французского язы-
ка, приводимая О. Дюнном, хорошо отражает эту 
идею: «Французский язык − это бесценный брил-
лиант, настоящее произведение искусства, кото-
рому нет равных…» [9, с. 10−11].

Интересно отметить, что «прославление 
французского языка» в небольшом тексте О. Дюн- языка» в небольшом тексте О. Дюн-языка» в небольшом тексте О. Дюн-» в небольшом тексте О. Дюн-в небольшом тексте О. Дюн- небольшом тексте О. Дюн-небольшом тексте О. Дюн- тексте О. Дюн-тексте О. Дюн- О. Дюн-О. Дюн-. Дюн-Дюн-
на стилизуется автором в литературной традиции 
«жест»: «La langue française, c’est un diamant d’un 
prix inestimable… Tout le monde l’admire, elle char- Tout le monde l’admire, elle char-Tout le monde l’admire, elle char-
me tout le monde, bien qu’elle ne livre ses secrets qu’� 
un petit nombre; il faut être amoureux d’elle, l’aimer 
beaucoup, lui faire longtemps la cour… Sa d�lica- Sa d�lica-Sa d�lica-
tesse exquse ravit l’intelligeance; elle est tout amour 
et tout gaiet�, plaine de noblesse et d’enthousiasme, 
accessible aux sciences comme � la fantaisie, � toutes 
les hautes pense�s comme � tous les sentiments di-
gnes… » [9, с. 11]. Как свидетельствует приведён-[9, с. 11]. Как свидетельствует приведён-
ный отрывок, такая стилизация позволяет автору 
подчеркнуть идею служения. Язык ассоциирует-
ся Дюнном с идеей служения Прекрасной Даме. 
Она достойна любви и постоянного восхищения 
со стороны её подданных. Как и в средневековых 
«жест», последние мыслят себя её дистантными и 
чаще всего недостойными служителями. 

Нельзя не заметить, что переплетение 
идей прославления и служения языку намечает 
опасную тенденцию умаления самими франко-
канадцами своих языковых способностей, тен-
денцию, которая превратится в XX в. в прочно 
укоренившийся в сознании квебекцев языковой 

комплекс. Разработанная Ж. Делёзом [7] теория 
маргинализации языка, различающая внешний и 
внутренний аспекты, предстаёт удобным инстру-
ментом для анализа сложного характера марги-
нализации, которому подвергается французский 
язык в Канаде в XVIII−XX вв. Так, обусловленное 
политическими факторами социальное домини-
рование англичан приводит к постепенному ис-
ключению французского языка из официальных 
контекстов его употребления. Этот тип маргина-
лизации языка в условиях доминантного положе-
ния одного языка над другим образует внешний 
контекст маргинализации и может быть обозначен 
как «внешняя маргинализация языка». Вместе с 
тем, интериоризация негативного отношения ан-
гличан к французскому языку франко-канадцами 
постепенно порождает внутреннее чувство язы-
ковой неуверенности в среде его носителей. В ко-
нечном итоге, это способствует развитию в среде 
канадских франкофонов внутреннего комплекса 
языковой неуверенности. Этот тип маргинализа-
ции языка можно определить, в соответствии с 
логикой Ж. Делёза, как «внутренняя маргинали-
зация языка». 

В 18�1 г. аббат Т. Магир одним из первых 
публично замечает, что канадский вариант фран-
цузского языка насыщен англицизмами. Позже не 
раз подчеркивалось, что канадский вариант фран-
цузского языка должен быть очищен не только от 
англицизмов, но и от архаизмов.

Пуристическая кампания за очищение и 
исправление канадского французского становится 
ещё одной формой защиты французского языка на 
североамериканском континенте, с особой силой 
развернувшейся в конце XIX − начале XX столе-XIX − начале XX столе- − начале XX столе-XX столе- столе-
тия. Построенный английскими колонизаторами 
столетием раньше чисто идеологический кон-
структ «lousy French» начинает в этот период осо-lousy French» начинает в этот период осо- French» начинает в этот период осо-French» начинает в этот период осо-» начинает в этот период осо-
знаваться некоторыми канадскими франкофонами 
с особой остротой и горечью как некая болезнь, 
затронувшая французский язык на территории 
Канады. 

В 70-е гг. XX столетия чисто лингвистиче-XX столетия чисто лингвистиче- столетия чисто лингвистиче-
ские причины «болезни» франко-канадского ва-
рианта французского языка переосмысляются как 
политические.

В 1972 г. правительство Квебека обнаро-
дует отчёт Комиссии К. Жандрона (Commission 
Gendron). В этом документе, помимо знакомой 
констатации о всеобщем использовании англий-
ского языка во всех деловых сферах деятельности, 
содержится следующее замечание: французский 
язык хотя и является языком большинства населе-
ния Квебека, занимает маргинальное положение 
ввиду его малого употребления в деловой сфере 
[10].
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Правительство Квебека прислушивается к 
ряду рекомендаций Комиссии Жандрона и в 197� г.  
принимает Закон № 22, закон об официальном 
языке (Loi sur la langue officielle). В соответствии 
с этим законом единственным официальным язы-
ком Квебека признаётся французский язык (ста-
тья № 1). Вместе с тем, во всех остальных статьях 
закона, наряду с признанием французского язы-
ка как основного, используемого во всех сферах 
жизнедеятельности, признаются особые права 
английского языка. Половинчатость этого закона 
вызвала критику в его адрес как со стороны ан-
глофонов, так и со стороны франкофонов. Приход 
к власти в 1976 г. Квебекской партии Рене Левека 
(Ren� L�vesque) способствовал кардинальному 
пересмотру социально-политической стратегии 
развития Квебека и имел большие последствия 
в области языковой политики. Одной из главных 
целей Квебекской партии стало обеспечение осо-
бого положения французскому языку на террито-
рии Квебека. 

Эта идеология, сформированная всем пред-
ыдущим контекстом социально-экономической 
жизни франкофонов на территории Квебека, и 
легла в основу принятой в 1979 г. Хартии фран-
цузского языка, называемой также Законом № 101. 
Данный закон и сегодня определяет направления 
работы в области укрепления позиций француз-
ского языка [1]. 

Приведённый выше анализ социолингвисти-
ческой ситуации, в которой оказался квебекский 
вариант французского языка, позволяет заклю-
чить, что к 70-м гг. XX в. французский язык Кве-XX в. французский язык Кве- в. французский язык Кве-
бека испытывает двойное, обесценивающее его 
действие (миноризацию, в терминологии Ж. Де-
лёза). С одной стороны, он обесценен социально 
в конкуренции с английским языком, а, с другой, 

он обесценен лингвистически в сопоставлении с 
языковой нормой французского языка Франции. 

Плохой французский язык в понимании ка-
надских франкофонов начинает ассоциироваться 
с понятием жуаля (joual). По мнению П. Шамбер-joual). По мнению П. Шамбер-). По мнению П. Шамбер-
лена [�], жуаль не диалект, не говор и не некая 
арготическая или жаргонная система. Это своего 
рода языковой симптом общества, испытывающе-
го сильнейшее ассимилирующее влияние англий-
ского языка. Шамберлен далек от провозглашения 
жуаля отличительным языком франко-канадцев, 
как это пытаются сделать многие. Говорить об 
этом искалеченном «языке», по его мнению, не-
обходимо, но лишь в дидактических целях, в на-
зидание, как о «живом» свидетеле социального 
неравноправия, которое должно быть устранено 
политическими средствами. Таким образом, во-
влечённый в 60−70-е гг. XX столетия не только 
в лингвистические, но и политические дебаты 
жуаль, обращённый ко всем франко-канадцам, 
становится неким призывом к освобождению от 
комплексов социальной и языковой неполноцен-
ности. В художественной литературе этого време-
ни жуаль используется как своеобразное зеркало, 
средство передачи социального неблагополучия 
франкофонов. Такова эстетическая функция жуа-
ля, например, в пьесах известного современного 
писателя М. Трамбле. Ж. Барбо использует жуаль 
для создания эффекта «очищающего смеха». 

Известный канадский лингвист Шанталь 
Бушар, резюмируя историю развития француз-
ского языка на североамериканском континенте, 
отмечает, что это история порабощенного наро-
да. Язык этого народа не может не стать, как по-
казал опыт Канады, центральным элементом его 
коллективной идентичности [2]. В середине XX в.  
кризис языка способствовал и кризису франко-
канадской идентичности.
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Название журнала рассматривается как неотъемлемый компонент  литературно-
художественного издания. Выявляется роль логотипа в  генерировании образно-символической 
семантики журнального контекста  и механизм участия логотипа в формировании цельности 
читательской рецепции журнального континуума, анализируются возникающие при этом ау-
диторные эффекты. 
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The name of a literary magazine as an element of its poetics: 
nominative, consolidating, symbolic aspects

The name of the magazine is regarded as an integral component of a literary and artistic 
publication. The author reveals the role of the logo in the generation of figurative and symbolic 
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reception of the magazine continuum. The article analyzes auditory effects as well. 
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Название литературно-художественного 
журнала, как и издания любого другого типа, –  
важнейший его компонент, за которым стоит 
историческая традиция, определённый авторский 
коллектив, отличная от других концепция изда-
ния и своеобразие проводимой литературной по-
литики. Недаром редакции, к примеру в XIX в., 
старались без особой нужды не менять названий 
даже при переходе журнала из одних рук в другие. 
Вспомним «Вестник Европы» Н. М. Карамзина, 
В. А. Жуковского, М. Т. Каченовского, М. М. Ста-
сюлевича, «Современник» А. С. Пушкина, 
П. А. Плетнёва, Н. А. Некрасова, «Отечествен-
ные записки» А. А. Краевского, Н. А. Некрасова. 
Однако каждый раз под старым именем как фе-
никс появлялся всё-таки новый журнал. И преж-
нее название начинало по-иному резонировать с 
окружающей действительностью и по-иному ин-
терпретироваться аудиторией. 

Что происходило с названиями российских 
ежемесячников последние 20 лет, т. е. в условиях 
резкой смены философской, мировоззренческой, 
культурологической парадигмы, и насколько по-
зитивно сказались эти процессы на имидже и по-
пулярности отечественной литературной журна-
листики?

Ряд старых заслуженных российских ежеме-
сячников в перестроечные и постперестроечные 
времена оставили свои традиционные имена, хотя 
журнальная политика многих их них претерпела 
значительные изменения. В какой-то момент это 

казалось не слишком принципиальным. «В конце 
концов, не страшно, что имя «Новый мир» носит 
сегодня журнал с отчётливо ретроспективными 
идеалами: живёт-то он, как и все мы, в новом 
мире. «Знамя», по словарю Даля, есть изначально 
«знак, признак, примета», а уж потом «полотнище 
на древке». «Октябрь» можно, если угодно, счи-
тать эмблемой пушкинской осени, да и«Дружбу 
народов» не стоит по сезону переименовывать 
во «вражду», – писал в 1992 г. Вл. Новиков [9,  
с. 227]. 

Некоторые из вновь созданных изданий ре-
шили присвоить себе названия, уже принадлежа-
щие истории. Так, появились еще одни «Отече-
ственные записки», «Вестник Европы. XXI век», 
«Московский наблюдатель». Однако не было 
учтено, что при этом у них автоматически появи-
лись определённые обязательства, с которыми 
вряд ли возможно справиться, в том числе по объ-
ективным причинам. Поэтому возникает сомне-
ние в целесообразности эксплуатации былых на-
званий. В частности, об этом справедливо писал 
Вл. Новиков, не исключавший, что «старые имена 
должны охраняться государством как памятники 
культуры, должны быть защищены от издатель-
ского пиратства» [9, с. 227]. 

Ещё одна тенденция – возникновение двой-
ников («Новая юность», «Новое литературное 
обозрение»). Однако время показало, что их появ-
ление свидетельствует, скорее, о прагматическом 
желании воспользоваться известной «маркой» и 
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одновременно публично отмежеваться от неё, чем 
подчеркнуть преемственность. А также, видимо, 
об амбициозных притязаниях «сделать лучше», 
которым, кажется, также не суждено было осуще-
ствиться в полной мере.

Во всех перечисленных случаях можно диа-
гностировать общую негативную тенденцию – на-
рушение механизмов взаимодействия журнала и 
его логотипа. И это одна из причин того, что со-
временные журналы теряют и своё влияние на ау-
диторию, и свой общественный авторитет. 

Мы рассматриваем название как неотъемле-
мый компонент журнального контекста, совмест-
но со всеми другими элементами работающее на 
интеграцию издания; а журнальный контекст −  
как единое феноменологическое пространство, 
которое обладает специфическими инструмен-
тами консолидации своих материалов, особы-
ми способами удержания цельности аудиторной 
рецепции издания и собственными механизма-
ми воссоздания у воспринимающего субъекта 
образно-символических семантических коннота-
ций и экспрессивных эффектов. 

Название журнала, конечно же, обладает 
собственной, вполне конкретной семантикой, 
обусловленной значением входящих в него слов, 
что вряд ли требует дополнительного коммента-
рия. В то же время оно формирует свою образную 
символику, которая рождается в аудиторном дис-
курсе благодаря соотнесению названия с внешни-
ми обстоятельствами – историческими, культур-
ными, социальными. Так, появившийся в 1925 г. 
«Новый мир» на том историческом отрезке своим 
названием вполне корреспондировал, к примеру, 
со строчками Интернационала (бывшего с 1922 
по 19�� гг. официальным гимном советского госу-
дарства): «Мы наш, мы новый мир построим», а в 
хрущёвскую оттепель – с обсуждавшейся в обще-
стве идеей переустройства, обновления социа-
листической действительности. Однако сейчас 
название «Новый мир» странно выглядит на об-
ложке издания, публично объявившего вектором 
своей общественно-политической и художествен-
ной политики «впередсмотрящий консерватизм» 
[8, с. 198]. Название другого известного журнала 
«Октябрь» в советский период нашей истории в 
первую очередь ассоциировалось не с пушкин-
ской осенью, а с октябрьской революцией 1917 г. 

Те же закономерности действуют и для ре-
гиональной литературной журналистики. Так, 
воронежский журнал писателей Черноземья был 
основан в 1931 г. Это время массового трудово-
го энтузиазма и экспериментов в области искус-
ства. Похожая атмосфера царила и в российской 
провинции. «На этой волне и возникло название 
журнала «Подъём». Выход первого номера был 
воспринят общественностью как значительное 

событие в культурной жизни не только Чернозе-
мья, но и всей новой России», – свидетельствуют 
историки-краеведы [10, с. 3]. В 2011 г., отмечая 
восьмидесятилетие журнала, редакция определяет 
задачи на будущее и выражает надежду, что сей-
час, когда безвременье 1990-х гг.  прошло, отече-
ственная словесность, а вместе с нею и заслужен-
ный ежемесячник совместными усилиями вновь 
будут служить «на благо человека»: воспитывать 
и «лечить больной дух», «всерьёз задумываться 
о рецептах национального самосохранения», вы-
ступать против обеднения личности и воспевания 
«потребительского комфорта» [10, с. 6, 7]. Понят-
но, что если заявленные программные установки 
начнут последовательно воплощаться в реальном 
дискурсе «Подъёма», то название журнала вновь 
зазвучит актуально и свежо. 

И, наконец, по отношению к журналу как 
целому названию – это неотъемлемая часть кон-
текста (субтекст, если воспользоваться терми-
нологией Ю. М. Лотмана), совместно со всеми 
другими компонентами работающая на его инте-
грацию, участвующая в формировании внешнего 
облика издания, его целостного семантического 
поля и образно-символического плана. О том, как 
этот процесс осуществляется в читательском со-
знании, писал ещё Ю. М. Лотман, считавший, что 
с точки зрения научного исследования «культура 
в целом может рассматриваться как текст. Однако 
исключительно важно подчеркнуть, что это слож-
но устроенный текст, распадающийся на иерар-
хию «текстов в текстах» и образующий сложные 
переплетения текстов» [7, с. 160]. 

Культура, взятая как «совокупность текстов 
или сложноорганизованный текст», является си-
стемой динамической, внутри которой «текст и 
не-текст могут меняться местами в отношении к 
своей культурной функции» [5, с. �39]. Принципи-
ально важно, что «изменение функции теста при-
даёт ему новую семантику и новую синтактику. 
<…> Хорошо известна возможность различного 
функционирования одного и того же текста. При 
этом мы имеем дело с тем, что осмысляется соз-
дающим в одних функционально-типологических 
категориях, а воспринимающим – в других. При 
этом происходит общее переосмысление текста, 
поскольку разные семантические и синтакти-
ческие единицы текста становятся структурно 
значимыми»» [5, с. ��3]. Отсюда Ю. М. Лотман 
считал возможным рассматривать периодическое 
издание как единый, хотя и состоящий из относи-
тельно автономных смысловых единиц текст, где 
в процессе рецепции все элементы, в том числе и 
название журнала, могут вступать во взаимодей-
ствие, становясь для воспринимающего сознания 
функционально значимыми, что порождает у тек-
ста как целого и у каждого отдельного субтекста 
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новые смыслы: «…Публикация романа в журна-
лах или даже газетах определёнными текстовыми 
порциями с пометкой «продолжение следует» … 
порождает особое чувство текста. Вряд ли мож-
но спорить, что в этом случае возможно двойное 
соотнесение текста: главы романа – часть романа 
и главы романа – часть структурного и идейного 
единства книжки журнала» [6, с. 271]. Не слу-
чайно такое внимание редакторы всегда уделяли 
заглавиям произведений, появлявшихся на стра-
ницах журналов. В. Я. Лакшин вспоминал, как 
чуток был в этом отношении А. Т. Твардовский: 
«Давать название рукописи, «крестить» её было 
обычно его привилегией. Он и нас всех вызывал 
соревноваться в придумывании названия, если ав-
торское не подходило. Но редко кто мог составить 
ему конкуренцию. Им были придуманы названия 
«На Иртыше», «Семеро в одном доме», «Годы и 
войны», да и множеству других повестей, расска-
зов и статей стал он крестным отцом» [�, с. 138]. 

Появление произведения в журнале «с име-
нем» могло разительно изменить общественный 
и литературный статус как самого текста, так и 
его автора, равно как и наоборот, когда публика-
ция знаковых или знаменитых авторов, к приме-
ру номинантов различных литературных премий, 
поднимает престиж и авторитет самого журнала. 
А. И. Кондратович в своих воспоминаниях заме-
тил, что напечататься в «Новом мире» периода 
второго редакторства А. Т. Твардовского (1958–
1970), позже названного С. И. Чуприниным 
«классической порой» журнала [12, с. ��], было 
бы честью даже для В. А. Кочетова, тогдашнего 
главного редактора «Октября», бывшего идейным 
оппонентом «Нового мира». И в то же время по-
сле завершения периода хрущёвской оттепели, 
«как правило, к авторам «Н. м. » с особым подо-
зрениям относились в издательствах. Отдельные 
издания, например «Роман-газета», практически 
были для них закрыты. Точно так же им было 
незачем переступать порог таких, скажем, изда-
тельств, как «Молодая гвардия», «Советская Рос-
сия», и множества журналов («Москва», «Знамя», 
«Огонёк» и др.), где печатать их ни за что бы не 
стали. А если бы и напечатали, то только в случае 
разрыва с «Н. м. » [3, с. 352]. 

Название журнала как издания периодиче-
ского, выходящего регулярно и, как правило, в 
течение достаточно длительного времени, посто-
янно находится в поле зрения читателей, форми-
руя у аудитории его стереотипическое восприя-
тие. За названием закрепляется определенная 
совокупность смыслов, которые эксплицируются 
журнальным контекстом в формах, доступных 
для их экстериоризации массовой аудиторией – 
идеологем, мифологем, культурных концептов и 
т. п. И через определённый промежуток времени 

название журнала, даже без обязательной пред-
варительной расшифровки, начинает символиче-
ски маркировать в общественном сознании и этот 
идеологический комплекс, и отдельные публика-
ции издания. Весьма наглядно демонстрирует это 
следующий реальный эпизод культурной жизни 
советского государства конца 1960-х гг. 19 апре-
ля 1968 г. в театре на Таганке под руководством 
Ю. П. Любимова шёл прогон спектакля по ранее 
напечатанной в «Новом мире» повести Б. Можае-
ва. На репетиции присутствовал А. И. Кондрато-
вич, у которого перед этим состоялся дружеский, 
но невесёлый разговор с Александром Лебеде-
вым. Последний назвал оппозиционный журнал 
«внутренней Чехословакией» и передал букваль-
но витавшие в воздухе слухи о скором разгоне 
непокорного издания. Далее Кондратович так 
описывал происходящее на сцене: «Вышел актёр 
Золотухин с номером “Нового мира”. Зачитал: 
“Новый мир”. Борис Можаев. “Из жизни Фёдора 
Кузькина”. На сцене – нечто вроде огородного пу-
гала, рвань. Актёр облачается в эту рвань, читая 
по-прежнему начало повести. А одевшись и пре-
образившись, прикрепляет к берёзовому шесту 
журнал и вонзает шест этот в пол, как флагшток. 
Тут уже я охнул, – пишет А. И. Кондратович. – Но 
ещё больше охнули мы в конце. Когда актёрам 
положено выходить на аплодисменты, они выхо-
дят все с номерами “Нового мира” и читают его, 
уткнувшись в номер. Вначале знамя, теперь уже 
вся читающая Россия. Это, пожалуй, слишком, и, 
когда я рассказал об этом А. Т. Твардовскому  и 
В. Я. Лакшину, мы пришли к выводу, что от до-
брых к нам чувств Любимов устраивает нам под-
ножку. Во всяком случае, будет ещё один предлог 
поговорить о нас. И мы даже решили как-то пред-
упредить Любимова. Хотя, что с того, – спектакль, 
конечно, всё равно не пойдёт» [3, с. 228]. 

Мы видим, что Ю. Любимов использовал в 
данном случае специфическое риторическое по-
строение «текст в тексте» в качестве эстетизи-
рующего реальный объект приёма, «при котором 
различие в закодированности различных частей 
текста делается выявленным фактором авторско-
го построения и читательского восприятия текста. 
Переключение из одной системы семиотического 
осознания текста в другую на каком-то внутрен-
нем структурном рубеже составляет в этом случае 
основу генерирования смысла. Такое построение, 
прежде всего, обостряет момент игры в тексте: с 
позиции другого способа кодирования текст при-
обретает черты повышенной условности, под-
чёркивается его игровой характер – иронический, 
пародийный, театрализованный и т. п. смысл» [5, 
с. 66]. 

Очевидно также и то, что наблюдающие 
репетицию люди по-разному интерпретировали 
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символически маркированный номером «Нового 
мира» замысел будущего спектакля. Как справед-
ливо заметил П. Рикер, «всякая интерпретация 
неизбежно обедняет смысловое богатство сим-
вола, т. к. “переводит” символ в соответствии с 
сеткой прочтения, которое ей свойственно» [11, 
 с. ��]. В данном случае речь идёт об интерпрета-
ции из нескольких систем координат – ситуативно-
личностной, режиссёрской и зрительской. По-
скольку хрущёвская оттепель к описываемому 
времени закончилась, вполне естественной была 
реакция на ситуацию руководителей «Нового 
мира», которые всеми силами пытались хотя бы 
оттянуть неизбежный разгром издания, поэтому 
демонстрация книжек журнала показалась им, 
прежде всего, жестом поддержки, хотя и слишком 
смелым. Режиссёр же самим фактом включения 
номеров «Нового мира» в художественную ткань 
спектакля превращал журнал из объекта реаль-
ного в объект эстетический, т. е. работающий по 
законам художественности. Для зрителей журнал 
должен был стать «окном к другой сущности, не 
данной непосредственно» (так образно опреде-
лял символ Павел Флоренский), символом (если 
учесть еще и форму введения – на флагштоке и в 
руках у каждого – и возникающие при этом аллю-
зии и ассоциации), «знамением времени», обозна-
чающим не только всё то, за что боролся реальный 
«Новый мир», но и всю недавнюю эпоху и свя-
занные с ней надежды, ожидания, т. е. своеобраз-
ным символом. В результате журнал становился 
не только реальным участником современного 
информационного процесса, но в своей символи-
ческой функции мог выступать в общекультурном 
пространстве в качестве целостного символиче-
ского объекта, который именно в своей целост-
ности и выражает множественное поле значений 
и смыслов, сочетание и глубина интерпретации 
которых могут варьироваться в зависимости от 
колебаний внешней среды и состояния восприни-
мающего сознания. 

Номинирующая, консолидирующая и сим-
волическая функции названия отчётливо просле-
живаются в воспоминаниях активных участников 
литературного процесса 1960-х гг. Современники 
считали, что последние пять лет существования 
«Нового мира» А. Т. Твардовского – «лучшее 
время этого журнала, не только его крёстный, но 
и звёздный час. Никогда его значение не было 
так велико, и прежде всего его нравственно-
выпрямляющее значение. Дело было не в том, что 
журнал печатал лишь выдающиеся произведения, 
хотя большая часть того, что было лучшего в тог-
дашней литературе, пришло к читателю через его 
страницы, Дело было в неподкупности, в верности 
правде, в верности себе. Своим примером журнал 
как бы говорил: значит, можно не изменять своему 

человеческому достоинству, можно держаться! В 
этом смысле какой-нибудь рассказ или рецензия, 
напечатанные в “Новом мире” и уже потому про-
читанные сочувственно и жадно, нередко значи-
ли больше многих куда более фундаментальных 
публикаций прежних или последующих времён. 
И чем более одиноким в своей борьбе оставал-
ся этот журнал, чем плотнее сгущались над ним 
тучи, тем сильнее становилось его общественное 
воздействие и авторитет» [1, с. 200].

О том, что появляющиеся в журнале произ-
ведения резонируют не только между собой, но 
и неизбежно корреспондируют в читательском и 
общественном сознании с названием (авторите-
том) значимого для аудитории издания, активизи-
руя заложенные в нём культурные и социологи-
ческие коды, хорошо знали не только коллективы 
редакций, но и цензурирующие органы. В связи 
с этим зачастую возникала, на первый взгляд, па-
радоксальная ситуация: чем более произведение 
совпадало с общим направлением журнала, тем 
труднее было получить разрешение на его пу-
бликацию. В «Новом мире», к примеру, вряд ли 
могла бы появиться «Кража» В. П. Астафьева. 
А. И. Кондратович объяснял это так: «…Нам бы 
не дали напечатать, а если бы дали, так повесть 
пошла бы на разнос, под тяжелую молотьбу кри-
тики. А появилась в “Сибирских огнях” – похва-
лили и перепечатывают. Но парадокс в том, что 
напечатанное в другом месте не вызывало особо-
го внимания. Резонанс бывал не тот, и отличное 
произведение не попадало в фокус общественно-
го внимания. У нас же всё было в фокусе, в пере-
крестье прожекторов» [3, с. 297–298].

Еще более яркий пример – судьба поэмы 
А. Т. Твардовского «По праву памяти», которая 
в 1969 году самим автором была предназначена 
специально для публикации на страницах «Ново-
го мира». Однако вторая половина 60-х гг. – это 
время сворачивания реформ и конца оттепели, 
когда разномыслие, демократическая оппозици-
онность, разоблачительные тенденции в осве-
щении сталинского правления уже вызывали у 
властей явное раздражение. Инструментом бю-
рократической реставрации явилась, по мнению 
Ю. Буртина, широкомасштабная кампания по ор-
ганизации общественного беспамятства, и тогда 
«оружием сопротивления ей стала память. А глав-
ным органом этой не поддающейся насильствен-
ному усыплению или урезыванию исторической 
памяти – журнал Твардовского “Новый мир”» [1, 
с. 200–201]. Поэтому цензура всеми способами 
пыталась не допустить появления поэмы на стра-
ницах именно этого издания. «Можно себя пред-
ставить, какой грозой грянула бы эта поэма, будь 
она напечатана в 1969 году! Когда сила удара была 
бы умножена не только всенародным авторитетом 
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первого поэта страны и одного из тех ее подлин-
но великих людей, для которых известно было 
единственное начальство – собственная совесть, 
но и восприимчивостью читателя, ждавшего-
заждавшегося честного, прямого слова о том, что 
его волновало и возмущало. Можно себе пред-
ставить, как встряхнула бы эта маленькая поэма 
человеческие души, уже начавшие привыкать к 
расслабляющей мысли о вседозволенности власть 
имущих и о собственном бессилии, уже начавшие 
погружаться в то нравственное болото, из кото-
рого мы сейчас пытаемся тащить себя за волосы. 
И как затруднила бы она задачу «молчальников», 
шаг за шагом сталкивающих нас в это болото. Но 
потому-то они и не могли этого допустить» [1,  
с. 201–202]. Поэтому весной 1969 г. Твардовскому 
не дали опубликовать поэму. На страницах «Но-
вого мира» она, как известно, так и не появилась. 
Однако в июле того же года в журнале «Огонёк» 
(1969, № 30) появилось письмо «Против чего вы-

ступает “Новый мир”?», подписанное 11-ю члена-
ми Союза писателей, которые обвинили журнал 
в «кощунственном» отношении к прошлому, в 
«глумлении» над настоящим, в «очернительстве» 
и «космополитизме». «К февралю 1970 г. журнал 
был вырван из рук Твардовского и, не защищён-
ный его именем, его авторитетом, поставлен на 
колени» [2, с. 2�].

Итак, ответственное отношение к выбору 
логотипа, учёт всей совокупности выполняемых 
им функций, полноценная реализация номина-
тивного, консолидирующего, символического по-
тенциала названия может многократно увеличить 
силу влияния издания на аудиторию и общество 
в целом. И восстановление полноценного, значи-
мого и знакового имени издания – это не техни-
ческое требование, а насущная необходимость, 
одно их слагаемых эффективности и успешности 
литературно-художественного журнала.
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